
 

 



 
 

 
  



1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля). 

1.1 Цель освоения дисциплины. 

Основная цель освоения дисциплины «Система отечественного и зарубежного 

теле-, радиовещания» подготовить студентов к выполнению обязанностей журналиста на 

достаточно высоком профессиональном уровне, сформировав у них устойчивые 

профессиональные представления и практические умения, постепенно переходящие в 

навыки. 

1.2 Задачи дисциплины. 

 определить параметры типологических характеристик телевизионных каналов 

(тип вещания, форма собственности и т.п.); 

 выявить общие направления в развитии телевизионного вещания на 

современном этапе; 

 проанализировать редакционную политику всех доступных каналов (по выбору 

студента); 

 сформулировать оценочные ориентиры для рецензирования телевизионных 

программ (тема, идея, актуальность, форма подачи, язык, стиль, ведение и пр.); 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «Система отечественного и зарубежного теле-, радиовещания» 

относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)» учебного плана. Курс 

открывает шестой семестр обучения и является базой для освоения 

общепрофессиональных дисциплин по журналистике. Предшествующие дисциплины: 

«Основы журналистской деятельности», последующие – «Концепции новых медиа». 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы. 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 

обучающихся общепрофессиональных/профессиональных компетенций (ОК/ОПК/ПК): 

ОПК 2, ПК 1 

Код 

компете

нции 

Содержание 

компетенции (или ее 

часть) 

В результате изучения учебной дисциплины 

обучающиеся должны 

Знать Уметь Владеть 

ОПК 2 способность 

ориентироваться в 

мировых тенденциях 

развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы 

формирования 

медиасистем, специфику 

различных видов СМИ, 

особенности 

национальных 

медиамоделей и реалии 

функционирования 

российских СМИ, быть 

осведомленным в 

области важнейших 

инновационных практик 

в сфере массмедиа 

 

базовые 

принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику 

различных 

видов СМИ, 

особенности 

национальных 

медиамоделей и 

реалии 

функционирован

ия российских и 

зарубежных 

СМИ 

ориентировать

ся в мировых 

тенденциях 

развития 

медиаотрасли 

в системе 

отечественног

о и 

зарубежного 

теле-, 

радиовещания

. 

инновацио

нными 

практикам

и в сфере 

массмедиа 

ПК 1 способностью выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

основные 

методы 

получения, 

хранения, 

выбирать и 

формулироват

ь актуальные 

темы для теле-

в 

совершенст

ве владеть 

различным



методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

переработки 

информации, 

этапы проверки 

и анализа 

информации 

,радиопередач

, давать 

профессионал

ьную оценку 

композиционн

ой структуры 

и содержания 

теле- и 

радиопрограм

м различного 

типа. 

 

и методами 

агрегации, 

переупаков

ки и 

ретрансляц

ии 

информаци

и, 

полученно

й из 

Интернета, 

от 

информаци

онных 

агентств, 

аудитории, 

органов 

управления

, пресс-

служб и 

т.д. 

 

2. Структура и содержание дисциплины. 

 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ. 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зач.ед. (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице .  

Вид учебной работы Всего 

 часов 

Семестры 

(часы) 

6    

 Контактная работа, в том числе:      

Аудиторные занятия (всего): 56 56    

Занятия лекционного типа 28 28    

Лабораторные занятия   - -    

Занятия семинарского типа (семинары, 

практические занятия)   
28 28    

      

Иная контактная работа:       

Контроль самостоятельной работы (КСР) 2 2    

Промежуточная аттестация (ИКР) 0,3 0,3    

Самостоятельная работа, в том числе:      

Курсовая работа  - -    

Проработка учебного (теоретического) материала 10 10    

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 

сообщений, презентаций) 
- -    

Реферат 4 4    

      

Подготовка к текущему контролю  - -    

Контроль:      

Подготовка к экзамену 35,7 35,7    



Общая трудоемкость                                      час. 108 108    

в том числе контактная 

работа 
58,3 58,3    

зач. ед 3 3    

 

2.2 Структура дисциплины: 
Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины.  

Разделы (темы)  дисциплины, изучаемые в 6 семестре 

№ 

раз- 

дела 

Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Самост

оятель

ная 

работа 

Л ПЗ ЛР  

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Возникновение и развитие теле-, 

радиовещания. 
10 4 4 - 2 

2. Международное теле-, радиовещание. 10 4 4 
 

2 

3. 
Роль и место теле-, радиовещания в 

современном обществе. 
10 4 4 - 2 

4. Жанры и формы теле-, радиовещания  10 4 4 - 2 

5. 
Особенности радио и телевидения как 

СМИ. 
10 4 4 - 2 

6. 
Структура и организация теле-, 

радиовещания в России. 
10 4 4 - 2 

7. 
Работа теле-, радиожурналиста. Основы 

методики 
8 2 2 - 2 

8. 
Теле-, радиовещание как процесс 

коммуникации. 
8 2 2  2 

 Итого по дисциплине 
  

 
28 28 - 16 

Примечание: Л – лекции, ПЗ – практические занятия / семинары, ЛР – лабораторные 

занятия, СРС – самостоятельная работа студента. 

 

2.3 Содержание разделов дисциплины:  

2.3.1 Занятия лекционного типа. 

№  Наименование раздела Содержание раздела 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  Возникновение и 

развитие теле-, 

радиовещания. 

Социальные, научные и технические 

предпосылки изобретения радио (А.С. 

Попов). Г.Маркони и создание 

радиопромышленности. Радиотелеграф как 

мощное средство массовой информации. 

Основные периоды истории отечественного 

радиовещания. Становление радиопрограмм 

Конспект 

лекции 



(1921-1927). Радио тоталитарного 

государства (1928-1941). Советское 

радиовещание в годы Великой 

Отечественной войны (1941-1945). Радио 

тоталитарного государства (продолжение: 

1945-1970). Радио эпохи социального застоя 

(1970-1985). Радио «перестройки и 

гласности» (1985-1991). Отечественное 

радиовещание в условиях рынка (1991-

1999). 

2.  Международное теле-, 

радиовещание. 

Радиовещание в системе средств массовой 

информации. Факторы, определяющие 

место радиовещания в системе СМИ. Ритм 

дня как один из факторов слушания 

радиопередач. Современные тенденции 

развития радиовещания как одного из 

средств массовой информации. Специфика 

радиовещания, радиожурналистики. 

Возможности и особенности радиовещания. 

Значение опыта, традиций печати для 

становления и развития радиовещания. 

Синтетический характер радиовещания. 

Радио и газета. Радио и литература. Радио и 

театр. Радио и кино. Радио и телевидение. 

Конспект 

лекции 

3.  Роль и место теле-, 

радиовещания в 

современном обществе. 

Радиовещание в системе современных 

каналов коммуникации. Функции 

радиовещания. Эстетическая основа 

радиовещания. Технологические и 

экономические основы радиовещания. 

Радиовещание и аудитория: особенности 

контакта. 

Конспект 

лекции 

4.  Жанры и формы теле-, 

радиовещания  

Формообразующие средства радио- 

журналистики. Стилеобразующие средства 

радиожурналистики. Документ и 

обобщение в структуре радиопередач. 

Конспект 

лекции 

5.  Особенности радио и 

телевидения как СМИ. 

Понятие о жанре. Формы радио- 

журналистики. Три группы  

жанров: информационно-событийные, 

аналитические,  документально-

художественные жанры. Их связь                 

и взаимодействие в программе. Жанры 

радиожурналистики как способы познания 

и отражения действительности. Проблемы 

кризиса и «исчезновения» некоторых 

жанров в современной радиожурналистике. 

Соотношение понятий «Жанр 

радиожурналистики» и «форма 

радиопередачи». Информационная заметка, 

радиокорреспонденция, радиорепортаж, 

комментарий, радиоинтервью, беседа, 

зарисовка, радиоочерк, радиорассказ, 

радиокомпозиция, документальная 

Конспект 

лекции 



радиопостановка, цикл, рубрика, серия, 

радиопериодика, «прямой эфир». 

6.  Структура и 

организация теле-, 

радиовещания в России. 

Предварительная подготовка к эфиру. 

Общение в работе радиожурналиста. 

Репортер в прямом эфире. Работа 

радиожурналиста в экстремальных 

условиях. Репортер на событии: подготовка 

к передаче и записи. Работа с режиссером. 

Ведущий информационно-музыкальной 

радиостанции. «Авторская программа» и 

особенности работы над ней. Работа 

радиожурналиста в пресс-службе. 

Конспект 

лекции 

7.  Работа теле-, 

радиожурналиста. 

Основы методики 

Типовая структура государственной 

радиовещательной организации и 

особенности «тематического 

планирования». Организационные 

структуры информационно- музыкальных 

радиостанций и принципы их 

программирования. 

Конспект 

лекции 

8.  Теле-, радиовещание 

как процесс 

коммуникации. 

Понятие «аудитория СМИ». Формы и 

методы изучения радиоаудитории. 

Структура аудитории: социально-

демографические группы (по полу, 

возрасту, образованию, роду занятий, по 

уровню доходов, семейному положению, 

месту жительства), коммуникативные 

группы (по степени приобщенности к 

потреблению источников массовой 

информации).Интересы радиослушателей 

(диапазон, глубина, степень выраженности). 

Мотивы слушания передач. Формы 

изучения аудитории: изучение 

редакционной почты, специальные 

исследования. Методы изучения 

радиоаудитории: опросы (анкеты, 

интервью, интервью по 

анкете),наблюдение, анализ документов, 

эксперимент. Радиопередачи для молодежи, 

для детей и юношества как виды 

направленного вещания в программах 

современных радиостанций. Эстетическое 

воспитание детской и юношеской 

аудитории средствами радио: научно-

популярные и учебные передачи, 

литературные и драматические передачи 

(постановочное чтение, радиоспектакли, 

композиции и др.), музыкальные и 

музыкально-образовательные передачи. 

Радиодраматургия как новый вид 

художественного творчества. Музыка как 

вид радиовещания, одно из выразительных 

средств радиожурналистики, элемент 

Конспект 

лекции 



оформления программ и передач. 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа. 

№  Наименование раздела Тематика практических занятий (семинаров) 

Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1.  Возникновение и 

развитие теле-, 

радиовещания. 

Социальные, научные и технические 

предпосылки изобретения радио (А.С. Попов). 

Г.Маркони и создание 

радиопромышленности. Радиотелеграф как 

мощное средство массовой информации. 

Основные периоды истории отечественного 

радиовещания. Становление радиопрограмм 

(1921-1927). Радио тоталитарного государства 

(1928-1941). Советское радиовещание в годы 

Великой Отечественной войны (1941-1945). 

Радио тоталитарного государства 

(продолжение: 1945-1970). Радио эпохи 

социального застоя (1970-1985). Радио 

«перестройки и гласности» (1985-1991). 

Отечественное радиовещание в условиях 

рынка (1991-1999). 

Дискуссия 

2.  Международное теле-, 

радиовещание. 

Радиовещание в системе средств массовой 

информации. Факторы, определяющие место 

радиовещания в системе СМИ. Ритм дня как 

один из факторов слушания радиопередач. 

Современные тенденции развития 

радиовещания как одного из средств массовой 

информации. Специфика радиовещания, 

радиожурналистики. Возможности и 

особенности радиовещания. Значение опыта, 

традиций печати для становления и развития 

радиовещания. Синтетический характер 

радиовещания. Радио и газета. Радио и 

литература. Радио и театр. Радио и кино. 

Радио и телевидение. 

Реферат 

3.  Роль и место теле-, 

радиовещания в 

современном 

обществе. 

Радиовещание в системе современных 

каналов коммуникации. Функции 

радиовещания. Эстетическая основа 

радиовещания. Технологические и 

экономические основы радиовещания. 

Радиовещание и аудитория: особенности 

контакта. 

Дискуссия 

4.  Жанры и формы теле-, 

радиовещания  

Формообразующие средства радио- 

журналистики. Стилеобразующие средства 

радиожурналистики. Документ и обобщение в 

структуре радиопередач. 

Реферат 

5.  Особенности радио и 

телевидения как СМИ. 

Понятие о жанре. Формы радио- 

журналистики. Три группы  

жанров: информационно-событийные, 

аналитические,  документально-

Дискуссия 



художественные жанры. Их связь                 и 

взаимодействие в программе. Жанры 

радиожурналистики как способы познания и 

отражения действительности. Проблемы 

кризиса и «исчезновения» некоторых жанров 

в современной радиожурналистике. 

Соотношение понятий «Жанр 

радиожурналистики» и «форма 

радиопередачи». Информационная заметка, 

радиокорреспонденция, радиорепортаж, 

комментарий, радиоинтервью, беседа, 

зарисовка, радиоочерк, радиорассказ, 

радиокомпозиция, документальная 

радиопостановка, цикл, рубрика, серия, 

радиопериодика, «прямой эфир». 

6.  Структура и 

организация теле-, 

радиовещания в 

России. 

Предварительная подготовка к эфиру. 

Общение в работе радиожурналиста. Репортер 

в прямом эфире. Работа радиожурналиста в 

экстремальных условиях. Репортер на 

событии: подготовка к передаче и записи. 

Работа с режиссером. Ведущий 

информационно-музыкальной радиостанции. 

«Авторская программа» и особенности 

работы над ней. Работа радиожурналиста в 

пресс-службе. 

Дискуссия  

7.  Работа теле-, 

радиожурналиста. 

Основы методики 

Типовая структура государственной 

радиовещательной организации и 

особенности «тематического планирования». 

Организационные структуры 

информационно- музыкальных радиостанций 

и принципы их программирования. 

Реферат  

8.  Теле-, радиовещание 

как процесс 

коммуникации. 

Понятие «аудитория СМИ». Формы и методы 

изучения радиоаудитории. Структура 

аудитории: социально-демографические 

группы (по полу, возрасту, образованию, роду 

занятий, по уровню доходов, семейному 

положению, месту жительства), 

коммуникативные группы (по степени 

приобщенности к потреблению источников 

массовой информации).Интересы 

радиослушателей (диапазон, глубина, степень 

выраженности). Мотивы слушания передач. 

Формы изучения аудитории: изучение 

редакционной почты, специальные 

исследования. Методы изучения 

радиоаудитории: опросы (анкеты, интервью, 

интервью по анкете),наблюдение, анализ 

документов, эксперимент. Радиопередачи для 

молодежи, для детей и юношества как виды 

направленного вещания в программах 

современных радиостанций. Эстетическое 

воспитание детской и юношеской аудитории 

Дискуссия  



средствами радио: научно-популярные и 

учебные передачи, литературные и 

драматические передачи (постановочное 

чтение, радиоспектакли, композиции и др.), 

музыкальные и музыкально-образовательные 

передачи. Радиодраматургия как новый вид 

художественного творчества. Музыка как вид 

радиовещания, одно из выразительных 

средств радиожурналистики, элемент 

оформления программ и передач. 

 

2.3.3 Лабораторные занятия. 

Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

2.3.4 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы не предусмотрены 

 

2.4 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

№  Вид СРС 

Перечень учебно-методического обеспечения дисциплины 

по выполнению самостоятельной работы  

 

1 2 3 

1. Реферат 1. Муратов, С. А. Телевизионная журналистика. 

Телевидение в поисках телевидения : учебное 

пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 240 с. 

— (Серия : Авторский учебник). [Электронный 

ресурс] Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9E4EBE06-0935-497F-A0E7-

A54084A2EA30.   

2. Муратов, С. А. Телевизионное общение в кадре и за 

кадром : учебник и практикум для вузов / С. А. 

Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 188 с. — (Серия : 

Авторский учебник). [Электронный ресурс] Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/B70E88AB-

E85B-4AA8-A980-D4E8AAF03927.  

3. Основы журналистской деятельности : учебник для 

академического бакалавриата / С. Г. Корконосенко 

[и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 332 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5BBF29BF-3F94-4732-BAEF-

9A7062EA3A02 

4. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов. – Краснодар: 

КубГУ, 2017 Утвержденные УМК факультета 

журналистики протокол № 07-17 от 21 июня 2017 г. 

2. Проработка учебного 

(теоретического) 

5. Муратов, С. А. Телевизионная журналистика. 

Телевидение в поисках телевидения : учебное 

http://www.biblio-online.ru/book/5BBF29BF-3F94-4732-BAEF-9A7062EA3A02
http://www.biblio-online.ru/book/5BBF29BF-3F94-4732-BAEF-9A7062EA3A02
http://www.biblio-online.ru/book/5BBF29BF-3F94-4732-BAEF-9A7062EA3A02


материала пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. 

и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 240 с. 

— (Серия : Авторский учебник). [Электронный 

ресурс] Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/9E4EBE06-0935-497F-A0E7-

A54084A2EA30.   

6. Муратов, С. А. Телевизионное общение в кадре и за 

кадром : учебник и практикум для вузов / С. А. 

Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 188 с. — (Серия : 

Авторский учебник). [Электронный ресурс] Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/B70E88AB-

E85B-4AA8-A980-D4E8AAF03927.  

7. Основы журналистской деятельности : учебник для 

академического бакалавриата / С. Г. Корконосенко 

[и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. 

— 332 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblio-

online.ru/book/5BBF29BF-3F94-4732-BAEF-

9A7062EA3A02 

8. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов. – Краснодар: 

КубГУ, 2017 Утвержденные УМК факультета 

журналистики протокол № 07-17 от 21 июня 2017 г. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения: 

– в печатной форме увеличенным шрифтом, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла, 

– в печатной форме на языке Брайля. 

Для лиц с нарушениями слуха: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

– в печатной форме, 

– в форме электронного документа, 

– в форме аудиофайла. 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

3. Образовательные технологии. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) реализация компетентностного подхода должна предусматривается 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий, 

в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых 

компетенций обучающихся. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 

(специальности) реализация компетентностного подхода должно предусматриваться 

http://www.biblio-online.ru/book/5BBF29BF-3F94-4732-BAEF-9A7062EA3A02
http://www.biblio-online.ru/book/5BBF29BF-3F94-4732-BAEF-9A7062EA3A02
http://www.biblio-online.ru/book/5BBF29BF-3F94-4732-BAEF-9A7062EA3A02


использование в учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(дискуссия, круглый стол, опрос, реферат, творческое задание) в сочетании с 

внеаудиторной работой с целью формирования и развития требуемых компетенций 

обучающихся. 

Лекционное занятие является одной из основных системообразующих форм 

организации учебного процесса. 

Лекция (Л) – учебное аудиторное занятие, составляющее основу теоретического 

обучения и дающее систематизированные основы научных знаний по дисциплине, 

раскрывающее состояние и перспективы развития соответствующей области науки и 

техники, концентрирующее внимание обучающихся на наиболее сложных, узловых 

вопросах, стимулирующее их познавательную деятельность и способствующее 

формированию творческого мышления. 

Лекция представляет собой систематическое, последовательное, монологическое 

изложение преподавателем - лектором учебного материала, как правило, теоретического 

характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии представления учебного 

материала путем логически стройного, систематически последовательного и ясного 

изложения. 

Лекция как элемент образовательного процесса должна включать следующие 

этапы: 

— формулировку темы лекции; 

— указание основных изучаемых разделов или вопросов и предполагаемых 

затрат времени на их изложение; 

— изложение вводной части; 

— изложение основной части лекции; 

— краткие выводы по каждому из вопросов; 

— заключение; 

— рекомендации литературных источников по излагаемым вопросам. 

Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим требованиям: 

— изложение материала от простого к сложному, от известного к 

неизвестному; 

— логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

— возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью 

активизации деятельности обучающихся в ходе лекции; 

— опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, 

статистические данные; 

— тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

— научность и информативность (современный научный уровень), 

доказательность и аргументированность, наличие достаточного количества ярких, 

убедительных примеров, фактов, обоснований, документов и научных доказательств; 

— активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, 

четкая структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; 

— разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование 

главных мыслей и положений, подчеркивание выводов, повторение их; 

— эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык. 

Семинарские занятия (С) 

Семинар - одна из форм практических занятий, проводимых по наиболее сложным 

вопросам (темам, разделам) с целью формирования и развития у обучающихся навыков 

самостоятельной работы, научного мышления, умения активно участвовать в творческой 

дискуссии, делать выводы, аргументировано излагать свое мнение и отстаивать его. 

Семинарские занятия проводятся главным образом по гуманитарным и социально-



экономическим дисциплинам, требующим научно-теоретического анализа литературных 

источников. 

Порядок подготовки семинарского занятия: 

— изучение требований программы дисциплины 

— формулировка цели и задач семинара 

— разработка плана проведения семинара 

— моделирование вступительной и заключительной частей семинара 

— предварительная раздача студентам вопросов, заданий (в том числе 

творческих и индивидуальных), ознакомление с проблемами, являющимися предметом 

обсуждения на семинаре 

— инструктаж студентов по подготовке к семинару 

Порядок проведения семинарского занятия: 

1. Вводная часть: постановка цели, задач и изложение основного замысла 

занятия. 

2. Основная часть: 

— организация дискуссии: постановка проблемы, выделение основных 

направлений; 

— выступление докладчика, раскрывающего основные положения по вопросу; 

— выступления содокладчиков, раскрывающих свое видение проблемы; 

— дискуссия по докладу и содокладам. 

3. Заключительная часть: завершение дискуссии, обобщение и оценка результатов 

работы студентов. 

  

Дискуссия - обмен взглядами по конкретной проблеме. Это активный метод, 

позволяющий научиться отстаивать свое мнение и слушать других. Обычно 

предполагается, что из мышления рождается ответ на высказывание оппонента в 

дискуссии, поэтому разномыслие и рождает дискуссию. Однако дело обстоит как раз 

наоборот: спор, дискуссия рождает мысль, активизирует мышление, а в учебной 

дискуссии к тому же обеспечивает сознательное усвоение учебного материала как 

продукта мыслительной его проработки. 

Метод дискуссии используется в групповых формах занятий: на семинарах-

дискуссиях, собеседованиях по обсуждению итогов выполнения заданий на практических 

занятиях, когда студентам нужно высказываться.  

Самостоятельная работа (СР) 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: работа с мультимедийным учебно-методическим комплексом 

дисциплины, с программами-тренажерами (в первую очередь динамическими и 

интеллектуальными), с электронными образовательными ресурсами. Выбор видов 

самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению 

совместно преподавателем и студентом. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты.  

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации. 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля. 

К формам текущего контроля относятся: оценка выполнения студентами 

письменных работ, творческих заданий в рамках практических занятий, в том числе 

выполненных в ходе самостоятельной работы, реферат. 

4.1.2 Примерная тематика вопросов для дискуссии 

Тема  «Возникновение и развитие теле-, радиовещания.» 



1.Социальные, научные и технические предпосылки изобретения радио (А.С. Попов). 

Г.Маркони и создание радиопромышленности. 

2. Радиотелеграф как мощное средство массовой информации. Основные периоды 

истории отечественного радиовещания.   

3. Советское радиовещание в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).  

4. Радио тоталитарного государства (продолжение: 1945-1970).  

5. Радио эпохи социального застоя (1970-1985). 

6. Радио «перестройки и гласности» (1985-1991). 

7.  Отечественное радиовещание в условиях рынка (1991-1999). 

 

Тема «Роль и место теле-, радиовещания в современном обществе». 

1. Радио-, телевещание в системе современных каналов коммуникации.  

2. Функции радио-,телевещания.  

3. Эстетическая основа радио-, телевещания.  

4. Технологические и экономические основы радио-, телевещания. 

5. Радио- и телевещание и аудитория: особенности контакта. 

 

Тема «Особенности радио и телевидения как СМИ». 

1. Понятие о жанре. Формы радио-, тележурналистики.  

2. Три группы жанров: информационно-событийные, аналитические,  документально-

художественные жанры. Их связь и взаимодействие в программе.  

3. Жанры радио-, тележурналистики как способы познания и отражения 

действительности. Проблемы кризиса и «исчезновения» некоторых жанров в 

современной радио-, тележурналистике. Соотношение понятий «Жанр 

радиожурналистики» и «форма радиопередачи».  

4. Информационная заметка, радио- телекорреспонденция, радио- ,телерепортаж, 

телекомментарий, радиоинтервью, беседа, зарисовка, радио-, телеочерк, 

радиорассказ, радиокомпозиция, документальная радиопостановка, 

документальный телефильм, цикл, рубрика, серия, радио-, телепериодика, «прямой 

эфир». 

 

Тема «Структура и организация теле-, радиовещания в России» 
1. Предварительная подготовка к эфиру. Общение в работе радиожурналиста. 

2.  Репортер в прямом эфире.  

3. Работа радиожурналиста в экстремальных условиях.  

4. Репортер на событии: подготовка к передаче и записи. Работа с режиссером. 

5.  Ведущий информационно-музыкальной радиостанции. 

6.  «Авторская программа» и особенности работы над ней. Работа радиожурналиста в 

пресс-службе. 

Тема «Теле-, радиовещание как процесс коммуникации» 

1. Понятие «аудитория СМИ». Формы и методы изучения радиоаудитории. 

Структура аудитории: социально-демографические группы (по полу, возрасту, 

образованию, роду занятий, по уровню доходов, семейному положению, месту 

жительства), коммуникативные группы (по степени приобщенности к потреблению 

источников массовой информации). 

2. Интересы радиослушателей (диапазон, глубина, степень выраженности). Мотивы 

слушания передач. Формы изучения аудитории: изучение редакционной почты, 

специальные исследования.  

3. Методы изучения радиоаудитории: опросы (анкеты, интервью, интервью по 

анкете),наблюдение, анализ документов, эксперимент.  

4. Радиопередачи для молодежи, для детей и юношества как виды направленного 

вещания в программах современных радиостанций.  



5. Эстетическое воспитание детской и юношеской аудитории средствами радио: 

научно-популярные и учебные передачи, литературные и драматические передачи 

(постановочное чтение, радиоспектакли, композиции и др.), музыкальные и 

музыкально-образовательные передачи.  

6. Радиодраматургия как новый вид художественного творчества. Музыка как вид 

радиовещания, одно из выразительных средств радиожурналистики, элемент 

оформления программ и передач. 

 

4.1.1 Темы рефератов 

Тема « Особенности работа корреспондента в различных видах теле-, радио- СМИ» 

1. Радио «перестройки и гласности» (1985-1991). 

2. Становление международного радиовещания. 

3. «Авторская программа» и особенности работы над ней. 

4. Профессиональный образ мультимедийной журналистики. (на примере 

региональных СМИ). 

5. Методы изучения радиоаудитории: опросы (анкеты, интервью, интервью по 

анкете),наблюдение, анализ документов, эксперимент. 

6. Функции слова в экранной публицистике. 

7. Журналист как субъект мультимедийной журналистики. (на примере региональных 

СМИ). 

8. Особенности построения утренних, дневных, вечерних и ночных отрезков 

вещания, субботних и воскресных передач. 

9. Конвергенция СМИ. (на примере региональных СМИ).  

10. Объявления и реклама передач по радио. 

11. Технология создания мультимедийного СМИ. (на примере региональных СМИ). 

12. Культурно- просветительный и учебно-образовательный — разделы, исчезающие 

из структуры современного ТВ. 

13. Экономика и программная политика. 

14. Информационная и социальная роль мультимедийной журналистики. (на примере 

региональных СМИ). 

15. Рейтинг передач, программ, каналов. Значение рейтинга в условиях межканальной 

конкуренции. 

16. Способы и приемы редактирования радио- и телетекстов, характерные ошибки в 

эфире. 

17. Журналистские расследования. 

18. Телевидение в развивающихся странах. 

19. Проблема регулирования «новейших» телекоммуникаций. 

20. «Телевизионная лихорадка» в США, Си-эн-эн. 

21. Телевидение и выборы. 

22. Роль интернет-СМИ в процессе глобализации информационно-коммуникативного 

           пространства. (на примере региональных СМИ). 

 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Контрольные вопросы для итоговой формы контроля (экзамен) 

 

1. История отечественных радио и телевидения.  

2. Истоки радио и ТВ в Европе и Америке. 

3. Социальные потребности и технические возможности – необходимая предпосылка 

появления новых телевизионных каналов, рубрик, программ. Структурные 

перемены на радио. 

4. Современное состояние теле- радиожурналистики в России и в мире; перспективы 

развития электронных эфирных СМИ. 



5. Общая характеристика российских телеканалов. 

6. Характеристика BBC: радио, ТВ. 

7. Общественное телевидение Англии, Германии, Канады, Японии. 

8. Российское общественное телевидение: проблемы и перспективы. 

9. Аналитические программы на радио и на ТВ. 

10. Понятие формата телепрограммы. 

11. Современная типология теле-, радиопрограмм. 

12. Информационные, публицистические, художественные программы – их стилевые 

особенности. Возрастание роли журналиста в продуцировании публицистических и 

культурно-просветительских программ. 

13. ТВ Америки, германских и романских стран Европы. 

14. ТВ Японии, Монголии, Вьетнама, современное ТВ бывших союзных республик 

СССР – Узбекистана, Казахстана, Таджикистана. 

15. Специфика ТВ арабских стран. 

16. Современные изменения в структуре СМИ в XXI веке. 

17. Новые коммуникации и новые медиа. 

18. Новые жанры на радио и ТВ. Таблоидность ТВ. 

19. Интернет-ТВ, Интернет-радио. 

20. Информальная журналистика в Интернете. 

 

Критерии оценивания 

 Экзамен проводится устной форме по билетам, которые включают два теоретических 

вопроса. Оценка знаний студентов производится по следующим критериям: 

 

- Оценка «отлично» выставляется по результатам экзамена, если студент:  

– продемонстрировал всесторонние и глубокие знания программного материала 

учебной дисциплины; излагал материал в определенной логической последовательности, 

литературным языком, с использованием современной научной терминологии;  

– освоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную в программе, 

проявил творческие способности в понимании, изложении и практическом использовании 

усвоенных знаний;  

– дал полные, четкие, логически последовательные, правильные ответы на 

поставленные вопросы, проявил способность делать обоснованные выводы;  

– продемонстрировал умение самостоятельно анализировать факты, события, 

явления, процессы в их взаимосвязи и развитии, сформированность необходимых 

практических навыков работы с изученным материалом.  

 

- Оценка «хорошо» выставляется по результатам экзамена, если студент:  

– продемонстрировал системный характер знаний и умений, способность к их 

самостоятельному применению и обновлению в ходе последующего обучения и 

практической деятельности;  

– показал достаточно полные и прочные знания программного материала 

дисциплины, правильное понимание сущности и взаимосвязи рассматриваемых явлений 

(процессов);  

– дал последовательные, правильные, конкретные, без существенных неточностей 

ответы на поставленные вопросы, проявил уверенность при ответах на дополнительные 

вопросы;  

– продемонстрировал знание основной рекомендованной литературы, умение 

достаточно полно анализировать факты, события, явления и процессы, применять 

теоретические знания при решении практических задач.  

 

- Оценка «удовлетворительно» выставляется по результатам экзамена, если студент:  



– продемонстрировал знания основного программного материала по дисциплине в 

объеме, достаточном для последующего обучения и предстоящей практической 

деятельности;  

– ознакомился с основной рекомендованной литературой;  

– допустил нарушение логической последовательности в изложении программного 

материала, но в целом показал необходимые знания и умения для их устранения при 

корректировке со стороны экзаменатора;  

– дал достаточно правильные ответы на поставленные вопросы, допустил при этом 

неточности и несущественные ошибки, несоблюдение норм литературной речи, 

недостаточно использовал современную научную терминологию;  

– продемонстрировал недостаточную сформированность навыков обоснования 

выдвигаемых предложений и принимаемых решений; испытывал затруднения при 

выполнении практических работ.  

 

- Оценка «неудовлетворительно» выставляется по результатам экзамена, если студент:  

– обнаружил существенные пробелы в знании основного программного материала 

по дисциплине либо отсутствие знаний значительной части программного материала, 

непонимание его основного содержания, неспособность ответить на уточняющие 

вопросы, отсутствие умения научного обоснования проблем, неточности в использовании 

научной терминологии;  

– обнаружил неумение применять теоретические знания при решении 

практических задач, отсутствие навыков обоснования выдвигаемых предложений и 

принимаемых решений;  

– допустил принципиальные ошибки, которые не позволяют ему продолжить 

обучение или приступить к практической деятельности без дополнительной подготовки 

по данной дисциплине. 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей.  

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 

средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов. 

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 



 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля). 

5.1 Основная литература: 

1. Муратов, С. А. Телевизионная журналистика. Телевидение в поисках 

телевидения : учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 240 с. — (Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс] 

Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/9E4EBE06-0935-497F-A0E7-A54084A2EA30.   

2. Муратов, С. А. Телевизионное общение в кадре и за кадром : учебник и 

практикум для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 188 с. — (Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс] Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/B70E88AB-E85B-4AA8-A980-D4E8AAF03927.  

3. Основы журналистской деятельности : учебник для академического 

бакалавриата / С. Г. Корконосенко [и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. — 2-е изд., перераб. и 

доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 332 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс). 

[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/5BBF29BF-3F94-4732-BAEF-

9A7062EA3A02 

5.2 Дополнительная литература: 

1. Багиров, Энвер Гусейнович. Место телевидения в системе средств массовой 

информации и пропаганды [Текст]: учебное пособие / Э. Г. Багиров; МГУ. - М.: Изд-во 

университета, 1976. - 119 с. 

2. Вачнадзе, Георгий Николаевич. Всемирное телевидение: новые средства 

массовой информации - их аудитория, техника, бизнес, политика [Текст] / Георгий 

Вачнадзе; [послесл. Я. Н. Засурского]. - Тбилиси: Ганатлеба, 1989.  

3. Голядкин, Николай Алексеевич. История отечественного и зарубежного 

телевидения [Текст]: [учебное пособие для студентов вузов] / Н. А. Голядкин. - М.: Аспект 

Пресс, 2004. - 141 с. 

4. Дворкович, Виктор Павлович. Цифровые видеоинформационные системы 

(теория и практика) [Текст] / В. П. Дворкович, А. В. Дворкович. - Москва: Техносфера, 

2012. - 1007 с. 

5. Егоров, Вилионар Васильевич. Телевидение между прошлым и будущим 

[Текст]. - М.: Воскресенье, 1999. - 415с. 

6. Зубок, Алексей Сергеевич. Телевизионная индустрия США [Текст]: учебное 

пособие / А. С. Зубок. - Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2015. - 255 с. 

7. Ильченко, Сергей Николаевич. Современные аудиовизуальные СМИ: новые 

жанры и формы вещания [Текст]: учебное пособие / С. Н. Ильченко; С.-Петерб. гос. ун-т, 

Фак. журналистики, Каф. радио и телевидения. - СПб.: [Роза мира], 2006. - 139 с. 

8. История отечественного телевидения [Текст]: взгляд исследователей и 

практиков: учебное пособие для студентов вузов / под ред. Г. А. Шевелева; Высшая школа 

(фак.) телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова. - М.: Аспект Пресс, 2012. - 160 с. 

 

5.3. Периодические издания 

1.Медиакоммуникация. Научный вестник Кубанского государственного 

университета  // URL: http://search.rsl.ru/en/record/01008481880. 

2.«Медиаскоп», электронный научный журнал факультета журналистики МГУ им. 

М. В. Ломоносова. // URL:  http://www.mediascope.ru 

3. Вестник Московского государственного университета. Серия 10. Журналистика 

– URL: http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html 

 

6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля). 

http://search.rsl.ru/en/record/01008481880
http://www.mediascope.ru/
http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html


1. https://www.biblio-online.ru – информационно-образовательный проект, 

предоставляющий круглосуточный индивидуальный Интернет-доступ к электронно-

библиотечной системе, содержащей учебные, учебно- методические, научные и иные 

издания, используемые в образовательном процессе; 

2. https://e.lanbook.com – информационно-образовательный проект, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

высшего образования (ФГОС ВО) предоставляющий круглосуточный индивидуальный 

Интернет-доступ к электронно-библиотечной системе, содержащей учебные, учебно-

методические, научные и иные издания, используемые в образовательном процессе. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

7. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля). 

Предполагает изучение литературы по курсу и подготовку практических заданий, 

подготовку к сдаче экзамена. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена 

методическими материалами – Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов. – Краснодар, 2017 

Методические указания к самостоятельной работе студентов  

Самостоятельная работа - планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время 

по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем 

ведущую роль за работой студентов). 

Целью самостоятельной работы студентов является овладение фундаментальными 

знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю, опытом 

творческой, исследовательской деятельности. Самостоятельная работа студентов 

способствует развитию самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки самоорганизации, 

самоконтроля, самоуправления, саморефлексии и становится активным самостоятельным 

субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя студент 

должен: 

 освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине. 

 планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем.  

 самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 

формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя. 

  выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов. 

студент может: 

сверх предложенного преподавателем (при обосновании и согласовании с ним) и 

минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине: 

 самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала; 

 предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


  в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать 

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам 

самостоятельной работы; 

  предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы;  

 использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

 использовать не только контроль, но и самоконтроль результатов 

самостоятельной работы в соответствии с методами самоконтроля, предложенными 

преподавателем или выбранными самостоятельно. 

Самостоятельная работа студентов должна оказывать важное влияние на 

формирование личности будущего специалиста, она планируется студентом 

самостоятельно. Каждый студент самостоятельно определяет режим своей работы и меру 

труда, затрачиваемого на овладение учебным содержанием по каждой дисциплине. Он 

выполняет внеаудиторную работу по личному индивидуальному плану, в зависимости от 

его подготовки, времени и других условий.  

Изучение дисциплины «Система отечественного и зарубежного теле-, 

радиовещания» осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 

обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются: лекционное и практическое занятие; консультация преподавателя 

(индивидуальная, групповая). При проведении учебных занятий используются элементы 

классических и современных педагогических технологий. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 

- прослушивание лекционного курса; 

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

- проведение практических занятий. 

Лекционные занятия (Л). 

Лекции являются аудиторными занятиями, которые рассчитаны на максимальное 

использование творческого потенциала слушателей. 

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – 

формирование у обучающихся ориентировочной основы для последующего усвоения 

материала методом самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать 

следующим дидактическим требованиям: 

–  изложение материала от простого к сложному, от известного к неизвестному; 

– логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

– возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации 

деятельности обучающихся в ходе лекции; 

– опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистические 

данные; 

– тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей 

профессиональной деятельностью обучающихся; 

– научность и информативность (современный научный уровень), доказательность и 

аргументированность, наличие достаточного количества ярких, убедительных примеров, 

фактов, обоснований, документов и научных доказательств; 

– активизация мышления слушателей, постановка вопросов для размышления, четкая 

структура и логика раскрытия последовательно излагаемых вопросов; 

– разъяснение вновь вводимых терминов и названий, формулирование главных мыслей и 

положений, подчеркивание выводов, повторение их; 

– эмоциональность формы изложения, доступный и ясный язык.    

Практические занятия (ПЗ).  

Практические занятия являются также аудиторными, проводятся в виде семинаров 

по заранее известным темам и предполагают не только обязательную предварительную 



подготовку, но и активное включение в семинар с помощью современных методов 

обучения. Они предназначены для более глубокого изучения определенных аспектов 

лекционного материала и обучения решению проблемных вопросов на практике. 

Данный вид занятий предназначены для проведения текущего контроля 

успеваемости студентов, а также контроля самостоятельной (внеаудиторной) работы в 

форме опросов, оценки рефератов, презентаций.  Время на подготовку к семинарским 

занятиям предоставляется студенту в соответствии графиком самостоятельной работы. 

Внеаудиторная работа предполагает выполнение индивидуальных и групповых 

заданий по дисциплине, а также самостоятельную работу студентов. Индивидуальные 

занятия предполагают работу каждого студента по индивидуальному (групповому) 

заданию и личный устный/письменный отчет и презентацию результатов группе и 

преподавателю во время практических занятий. 

К формам самостоятельной работы относится написание рефератов, сообщений, 

подготовка презентаций. 

Выполнение индивидуальных занятий не является аудиторным. Самостоятельная 

работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного ознакомления 

студента с определенными разделами курса по рекомендованным преподавателем 

источникам.  

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: работа с мультимедийным учебно-методическим комплексом 

дисциплины, с программами-тренажерами (в первую очередь динамическими и 

интеллектуальными), с электронными образовательными ресурсами. Выбор видов 

самостоятельной работы определяется индивидуально-личностным подходом к обучению 

совместно преподавателем и студентом. 

Основной формой самостоятельной подготовки студента является выполнение 

реферата. Темы рефератов указаны в рабочей программе. Они являются примерными, 

поэтому по согласованию с преподавателем студент может предложить свою тему 

реферата. В случае принятия нового нормативного акта, выхода актуальной литературы, 

преподаватель, ведущий практические занятия, может уточнить тематику, сузить ее, 

предложить подготовку реферата с последующей публичной защитой одновременно 

нескольким студентам. При подготовке реферата студент должен решить следующие 

задачи: — обосновать актуальность и значимость темы; — ознакомиться с литературой и 

сделать её анализ; — собрать необходимый материал для исследования; — провести 

систематизацию и анализ собранных данных; — изложить свою точку зрения по 

дискуссионным вопросам по теме исследования; — по результатам полученных данных 

сделать собственные выводы. Реферат должен быть оформлен: напечатан, подписан и 

сдан преподавателю в установленные сроки. Работа оформляется в соответствии с 

требованиями ГОСТа, выполняется на бумаге формата А4, шрифт – 14 Times New Roman, 

межстрочный интервал – полуторный, границы полей: верхнее и нижнее – 20 мм, правое – 

10 мм, левое – 30 мм. Оптимальный объём реферата – 10-15 страниц. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

8.1 Перечень информационных технологий. 



Проверка самостоятельной работы студента и консультирование посредством 

электронной почты. 

 

8.2 Перечень необходимого программного обеспечения. 

Для проведения практических занятий по дисциплине предусмотрено использование 

компьютерных программ: 

–   Программы для просмотра и создания текстовых файлов («Microsoft Word») 

–   Программы для просмотра pdf –файлов («AdobeReader») 

–   Программы для демонстрации и создания презентаций («MicrosoftPowerPoint») 

– Программы для демонстрации видео материалов (проигрыватель 

«WindowsMediaPlayer») 

 

8.3 Перечень информационных справочных систем: 

 Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)  

 Электронная библиотечная система Издательства «Лань» 

(http://www.e.lanbook.com);  

 Электронная библиотечная система «Университетская библиотека ONLINE» 

(http://www.biblioclub.ru). 

 Электронная библиотечная система «Юрайт» (http://www.biblio-online.ru) 

 Электронная библиотечная система «BOOK.ru»  (http://www.book.ru)  

Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» (http:// www.znanium.com) 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ Вид работ Материально-техническое обеспечение дисциплины 

(модуля) и оснащенность 

1.  Лекционные занятия Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул. 

Сормовская 7) 

ауд.№202,205,302,402(Мультимедийный проектор, 

комплект учебной мебели, доска учебная) 

ауд.№209,309,407,408,409,411 (Комплект учебной 

мебели, доска учебная) 

ауд.№301 (Мультимедийная аудитория с выходом в 

ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска 

учебная.; ПЭВМ учебная - 14 шт.; ПЭВМ 

преподавателя   1 шт., проектор) 

2.  Семинарские занятия Учебная аудитория (350018 г. Краснодар,                             

ул. Сормовская 7) ауд.№304,305,404,406,407,408,409, 

411 (Комплект учебной мебели, доска учебная) 

3.  Групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул. 

Сормовская 7) ауд.№202,306,307,407,408,409,411 

(Комплект учебной мебели, доска учебная) 

ауд. 310 (Мультимедийная аудитория с выходом в 

ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска 

учебная.; ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ 

преподавателя   1 шт., комплект аудиозаписывающего 

оборудования, микшерный пульт) 

ауд. 410 (выходом в ИНТЕРНЕТ: комплект учебной 

мебели доска учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ 

преподавателя   1 шт., комплект аудиозаписывающего 

оборудования, микшерный пульт, комплект 

фотооборудования) 

http://www.consultant.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/
http://www.book.ru/


ауд. 412 (Мультимедийная аудитория с выходом в 

ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели доска 

учебная.; ПЭВМ учебная - 3 шт.; ПЭВМ 

преподавателя   1 шт., комплект аудиозаписывающего 

оборудования, микшерный пульт, комплект 

видеозаписывающего оборудования) 

4.  Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Учебная аудитория (350018 г. Краснодар, ул. 

Сормовская 7) ауд.№ 304,305,306,404,406,407,408,409 

(Комплект учебной мебели, доска учебная) 

5.  Самостоятельная 

работа 

Помещение для самостоятельной работы (350018 г. 

Краснодар, ул. Сормовская 7) ауд. № 401 

(Мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: 

комплект учебной мебели - 10 шт.; доска учебная.; 

ПЭВМ учебная - 1 шт.; ПЭВМ преподавателя   1 шт., 

комплект аудиозаписывающего оборудования, 

микшерный пульт) 

 


