


 



1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 
1.1 Цель освоения дисциплины 
формирование системных знаний в области 

информационной политики региона, создание целостного представления об 

истории локальной журналистики, о месте и роли СМИ в региональном 

информационном пространстве 

1.2 Задачи дисциплины 

-культурной ситуации на создание и 

развитие 

системы журналистики в Кубанской области рубежа XIX-XX века; 

ния и развития наиболее значимых изданий региона в 

указанный период; 

разносторонней информации о политических и социально- экономических и иных 

событиях, явлениях и процессах, происходящих в Краснодарском крае, стране и 

окружающем мире посредством локальных СМИ; 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Медиакарта региона» относится к части, формируемой 
участниками образовательных отношений факультативного блока учебного плана. 

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 

профессиональных компетенций УК-5 

№ 
п.п. 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

знает умеет владеет 

1. УК-5. Способен воспринимать 
межкультурное разнообразие 

Знает о 
культурном 

Умеет 
проявлять 

Владеет 
навыками 

 общества в многообразии межличностну конструктивно 
 социальноисторическом, общества и ю, социальную, го 
 этическом и философском существующи х национальную взаимодействи 
 контекстах формах толерантность. я на различных 
  межкультурно  уровнях 
  го  поликультурн 
  взаимодействи  ого общества 
  я.   

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 1 зач. ед. (36 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице 

 
 

для студентов ЗФО 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестры 
(часы) 

3    

Контактная работа, в том числе: 10.4     

Аудиторные занятия (всего):      

Занятия лекционного типа - -    

Лабораторные занятия - -    



Занятия семинарского типа (семинары, 
практические занятия) 

12 12 
   

      

Иная контактная работа: 0.2 0.2    

Контроль самостоятельной работы (КСР)      

Промежуточная аттестация (ИКР)      

Самостоятельная работа, в том числе: 28     

Курсовая работа      

Проработка учебного (теоретического) материала 15     

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 
сообщений, презентаций) 

     

Реферат      

      

Подготовка к текущему контролю 8.8     

Контроль:      

Подготовка к экзамену 23.8     

Общая трудоемкость час. 36     

в том числе контактная 
работа 

10.4 
    

зач. ед 1     

 

2.2 Структура дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 3 семестре (заочная форма) 

 

№ 

 

Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

 
Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит 

орная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Просветители и публицисты Северного Кавказа (2- 
ая половина 19 века – начало 20 века) 

  
2 

 
4.5 

2. «Губернские ведомости» как тип издания   2  4.8 

3. 
Формирование периодической печати на Северном 
Кавказе 

  
2 

 
5 

4. 
Специфика информационного рынка Кубанской 
области в конце XIX — начале XX вв 

  3  
5.5 

5. 
Деловая и общественно-политическая пресса 
Кубани начала 20 века 

  
3 

 
4 

 ИТОГО по разделам дисциплины      

 Контроль самостоятельной работы (КСР) 23.8     

 Промежуточная аттестация (ИКР) 0.2     

 Подготовка к текущему контролю 8.8     

 Общая трудоемкость по дисциплине 36     

 

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

занятия, СРС – самостоятельная работа студента 

 

2.3 Содержание разделов (тем) дисциплины 

2.3.1 Занятия лекционного типа не предусмотрены 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа 



 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

 

Тематика практических занятий (семинаров) 
Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1. Информационное 
пространство 

региона накануне 

1905 года: 

общественно- 

политический 
аспект 

Рассматривается история становления и 
формирования локальных медийных систем 

Кавказа. Детальному анализу подвергаются 

СМИ Азербайджана, составляющие важный 

сегмент информационного поля Закавказья. 

Дискуссия 

2. Манифест 17 
октября и его 

влияние на 

информационный 

рынок региона 

Рассматривается история становления и 

формирования локальных медийных систем 

Кавказа. Детальному анализу подвергаются 

СМИ Армении, составляющие важный сегмент 

информационного поля Закавказья. 

Дискуссия 

3. Трансформация 
системы СМИ 

после «Манифест 

17 октября»: 

появление 

оппозиционной 

прессы 

Рассматривается история кавказского медийного 
пространства в аспекте информационной 

безопасности. Отечественные и зарубежные 

традиции анализа  информационной 

безопасности; их связь с кавказоведением. 

Информационная безопасность как 

равнодействующая центростремительных и 

центробежных коммуникационных процессов. 

Их особенности в кавказском медийном 

пространстве. 

Дискуссия 

4. Разнообразие 
«красной печати» на 

территории 

Кубани 

Рассматривается история становления и 
формирования локальных медийных систем 

Кавказа. Детальному анализу подвергаются 

СМИ Краснодарского Края, составляющие 

важный сегмент информационного поля 

Северного Кавказа. 

Дискуссия 

 

2.3.3 Лабораторные занятия не предусмотрены 

 

2.3.4 Курсовые работы (проекты) 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 Проработка 
учебного 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работе магистрантов / сост. Кожанова В.Ю. – Краснодар: КубГУ, 

 (теоретического) 

материала 

2017. Беспалова, Ю. М. Деловая этика, профессиональная культура 

и этикет [Электронный ресурс] : учебник / Беспалова Ю. М. - М. : 

Флинта, 2016. - 386 с. – Режим доступа: 
  https://e.lanbook.com/book/83778 



2 Подготовка к 

текущему 

контролю 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работе магистрантов / сост. Кожанова В.Ю. – Краснодар: 

КубГУ, 2017. 

Правовые и этические нормы в журналистике [Электронный 

ресурс] / сост. Е. П. Прохоров. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 

255 Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68834#book_name 

3. Выполнение 
индивидуальных 

Методические рекомендации по организации самостоятельной работе 
магистрантов / сост. Кожанова В.Ю. – Краснодар: КубГУ, 2017. 

 заданий (подготовка Беспалова, Ю. М. Деловая этика, профессиональная культура и этикет 
 сообщений) [Электронный ресурс] : учебник / Беспалова Ю. М. - М. : 
  Флинта, 2016. - 386 с. – Режим доступа: 
  https://e.lanbook.com/book/83778 
  Шарков, Ф. И. Правовые основы коммуникации в рекламе, связях с 
  общественностью, журналистике [Электрон ный ресурс] : учебное 
  пособие / Ф. И. Шарков, В. И. Захарова. - 
  Москва : Проспект, 2016. - 224 с. – Режим доступа: 
  http://znanium.com/bookread2.php?book=518222 

 

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, 

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 
При реализации различных видов учебной работы в рамках дисциплины «Медиаэтика» 

используются следующие образовательные технологии": активные и интерактивные формы 

проведения занятий – фронтальный опрос по тематике предыдущей лекции, 

регламентированная дискуссия. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

4.1 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

4.1 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля. 

4.1.1 Фронтальный опрос проводится преподавателем во время лекционных занятий. 
Этот метод является наиболее распространенным при проверке и оценке знаний. Сущность 
этого метода заключается в том, что преподаватель задает студентам вопросы по 

https://e.lanbook.com/book/68834#book_name
https://e.lanbook.com/book/83778
http://znanium.com/bookread2.php?book=518222


содержанию уже изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя, таким образом, 

качество и полноту его усвоения. 

Контрольные вопросы для фронтального опроса 

1. Понятие этики и медиэтики. 

2. Отличие медиэтики от правового регулирования деятельности журналиста. 

3. Этапы становления медиаэтики в России. 

4. Этапы становления медиаэтики в Англии и США. 

5. Межународные нормативные акты в области медиаэтики. 

6. Национальные этические стандарты европейских стран. 

7. Национальные этически стандарты США. 

8. Национальные этические стандарты России. 

9. Международные профессиональные организации – этические регуляторы в области 

журналистики . 

10. Национальные профессиональные организации – этические регуляторы в области 

журналистики .в Европе. 

11. Национальные профессиональные организации – этические регуляторы в области 

журналистики .в США. 

12. Национальные профессиональные организации – этические регуляторы в области 

журналистики .в России 

13. Понятие социальной ответственности СМИ. 

14. Право граждан на свободное выражение мнения, конкуренцию идей и идеологий . 

15. Проблемы моральной и социальной ответственности в массовой коммуникации в 

условиях транзитивной экономики. 

16. Проблема свободы и ответственности средств массовой информации в 

современном российском обществе. 

17. Механизмы реализации принципов журналистской этики, свободы и социальной 

ответственности органов массовой коммуникации в Европе. 

18. Механизмы реализации принципов журналистской этики, свободы и социальной 

ответственности органов массовой коммуникации в США. 

19. Механизмы реализации принципов журналистской этики, свободы и социальной 

ответственности органов массовой коммуникации в современном российском обществе. 

20. Тенденции общественного и экспертного мнения по вопросам свободы и 

ответственности СМИ, журналистской этики, цензуры и автономности в современном 

российском обществе. 

21. Тенденции общественного и экспертного мнения по вопросам свободы и 

ответственности СМИ, журналистской этики, цензуры и автономности: региональный 

аспект. 

22. Особенности общественного и экспертного мнения по вопросам свободы и 

ответственности СМИ, журналистской этики, цензуры и автономности в современном 

российском обществе. 

23. Тенденции общественного и экспертного мнения по вопросам свободы и 

ответственности СМИ, журналистской этики, цензуры и автономности в Европе и США. 

24. Особенности общественного и экспертного мнения по вопросам свободы и 

ответственности СМИ, журналистской этики, цензуры и автономности в Европе и США. 

 

4.1.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации. 

Занятия семинарского типа проводятся в форме коллоквиумов по трем существенным 

темам курса. Преподаватель заранее раздает темы и проблемные вопросы для обсуждения, 

также заранее предоставляется список рекомендуемой литературы. В ходе коллоквиума 

студенты выступают с сообщениями (не более 6-8 минут) и выражают свою точку зрения 

на заданный проблемный вопрос. В аудитории обсуждается доклад, задаются вопросы 

выступающему. 



Преподаватель регулирует обсуждения, задавая наводящие вопросы, корректируя 

неправильные ответы (важно, чтобы преподаватель не вмешивался напрямую в ход 

обсуждения, не навязывал собственную точку зрения). 

После обсуждения всех предложенных вопросов преподаватель подводит общие итоги 

коллоквиума. 

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. 

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины* 

Код     

контролируемой 

компетенции 

(или ее части) 

Наименование 
оценочного средства 

Текущий 
контроль 

Промежуточная 
аттестация 

 

1 
«Губернские 
ведомости» как тип 
издания 

 

УК-5 
Коллоквиум Вопрос на 

экзамене 1-8 

 

2 
Формирование 
периодической печати на 
Северном Кавказе. 

 

УК-5 

Коллоквиум Вопрос на 

экзамене 9-17 

 
3 

Возникновение и развитие 
периодической печати на 
территории Кубанской 
области 

 
УК-5 

Коллоквиум Вопрос на 

экзамене 18-26 

 
4 

Специфика 
информационного рынка 
Кубанской области в конце 
XIX — начале XX вв 

 
УК-5 

Коллоквиум Вопрос на 

экзамене 27-34 



 

5 

Информационное 
пространство региона 
накануне 1905  года: 

 

УК-5 

Коллоквиум Вопрос на 

экзамене 35-40 

 общественнополитический    

 аспект    

 

 

Показатели, критерии и шкала оценки сформированных компетенций 

 
Код и наименование 

компетенций 

Соответствие уровней освоения компетенции планируемым результатам 

обучения и критериям их оценивания 

пороговый базовый продвинутый 

Оценка 

Удовлетворительно 
/зачтено 

Хорошо/зачтено Отлично /зачтено 

 Знает - ответ на Знает - материал по Знает - весь учебный материал, 
 некоторые вопросы и программе, а также свободно оперирует им, 
 относящиеся к ним рекомендованную выходя за пределы тематики 
 понятия литературу. конкретного вопроса с целью 
   оптимально широкого его 
   освещения. 
 Умеет – с Умеет - активно Умеет - давать четкие и 
 затруднениями работать на правильные ответы на 
 использовать научно- практических дополнительные вопросы 
 понятийный аппарат и занятиях  

 терминологии курса.   

ПК-5 
Владеет - 
поверхностными 

Владеет - 
развернутым 

Владеет - навыками работы с 
дополнительными 

 знаниями важнейших пониманием вопроса. источниками по заданной теме 
 разделов программы и  и применяет их, активно 
 содержания  работая на практических 
 лекционного курса.  занятиях. 
 Демонстрирует   

 невысокую активность   

 на практических   

 занятых, но при этом   

 имеет в целом   

 правильное понимание   

 вопроса   

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации 

(экзамен) 

Вопросы для подготовки к зачету 

 

Вопросы для подготовки к зачету 

1. Предпосылки возникновения периодической печати на Кубани 

2. Особенности прессы северного Кавказа 

3. Законодательные акты Империи, способствующие появлению в губерниях 

собственных печатных изданий. 

4. «Губернские ведомости» как тип издания 

5. Становление «Ставропольских губернских ведомостей» 



6. Становление «Донских губернских ведомостей» 

7. Первое печатное издание на Кубани – «Кубанские войсковые ведомости» 

8. Административные и «инновационные» предпосылки формирования губернских 

ведомостей 

9. Типологические особенности первого года существования «КОВ», редакторство 

Г.Есаулова 

10. Выдающиеся публицисты Кубанской области. 

11. Горское просвещение 

12. Б. Городецкий и его деятельность на территории Кубани 

13. Особенность периодизации прессы Кубанской области составленная Б.М. 

Городецким. 

14. Усиление роли печатного слова в обществе в начале нового столетия 

15. Роль Г.Я.Есаулова и Л.Ф.Праги в формировании первого печатного органа на Кубани. 

16. Особенности работы статистического комитета Кубанской области. 

17. Роль Е.Д. Фелицина в комитете. 

18. Создание при комитете «Памятных книжек Кубанской области» и «Кубанского 

сборника»: тематика и авторский состав 

19. История возникновения первой частной газеты «Кубань». 

20. Причины возникновения и роль телеграфных бюллетеней 

21. Газета «Кубань» братьев Филипповых: новый этап развития кубанской прессы21. Этические 

аспекты работы с различными источниками информации: интервью. 

22. Этические аспекты работы с различными источниками информации: коллективные 

источники. 

23. Этические аспекты работы с различными источниками информации: 

документальные источники. 

24. Этические аспекты использования технических средств. 

25. Ссылка на источник информации. 

26. Проверка достоверности информации. 

27. Проблема объективности в журналистской деятельности. 

28. Проблема полноты информации в журналистском материале. 

29. Ответственность за публикацию ложной информации. 

30. Ошибки и опровержение публикации. 

31. Федеральный закон о рекламе. 

32. Понятие недобросовестной, заведомо ложной и скрытой рекламы. 

33. Этические нормы работы над рекламными материалами. 

34. Ответственность за публикацию недобросовестной и заведомо ложной рекламы: 

прецеденты. 

35. Этические конфликты социума и СМИ. 

36. Системы общественного контроля профессиональной этики журналистов. 

37. Проблема свободы и ответственности средств массовой информации в современном 

российском обществе, 

38. Общественные объединения, контролирующие соблюдение этических норм в 

журналистике. 

39. Корпоративный контроль соблюдения профессиональной этики. 



40. Профессиональные объединения, контролирующие соблюдение этических норм в 

журналистике. 

 

Перечень компетенций (части компетенции), проверяемых оценочным 

средством 

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. 

 

4.2 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций 

Предполагает изучение литературы по курсу и работу на практических занятиях, 

необходимых для сдачи зачета. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена 

методическими материалами – Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работе магистрантов / сост. Кожанова В.Ю. – Краснодар: КубГУ, 2017. 

Методические указания к самостоятельной работе магистрантов 

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; 

- 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 «Северный Кавказ в системе конкурирующих медийных 

стратегий» 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 занятие; практическое занятие; консультация преподавателя (индивидуальная, 

групповая). При проведении учебных занятий используются элементы классических и 

современных педагогических технологий. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

- проведение практических занятий. 

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. 



Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового 

взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании 

будущего специалиста. 

Дискуссия – это метод организации совместной коллективной деятельности, 

позволяющий в процессе непосредственного общения путем логических доводов 

воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии. Целью дискуссии 

является интенсивное и продуктивное решение поставленной задачи. Метод 

дискуссии обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность 

высказывания студентами разных точек зрения по заданной преподавателем проблеме, тем 

самым, способствуя выработке адекватного в данной ситуации решения. Дискуссия 

увеличивает вовлеченность участников в процесс этого решения, что повышает 

вероятность его реализации. 

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. 

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. 

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. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

5.1 Основная литература: 

1. Беспалова, Ю. М. Деловая этика, профессиональная культура и этикет 

[Электронный ресурс] : учебник / Беспалова Ю. М. - М. : Флинта, 2016. - 386 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/83778 

2. Шарков, Ф. И. Правовые основы коммуникации в рекламе, связях с 

общественностью, журналистике [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / Ф. И. Шарков, В. И. Захарова. - Москва : Проспект, 2016. - 224 с. 

– Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=518222 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518222


5.2 Дополнительная литература: 

1. Правовые и этические нормы в журналистике [Электронный ресурс] / сост. Е. П. 

Прохоров. - Москва : Аспект Пресс, 2012. - 255 с.- Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/68834#book_name 
 

5.3. Периодические издания: 

1. Коммерсант. 

2. Комсомольская правда. 

3. Московский комсомолец 

 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Предполагает изучение литературы по курсу и работу на практических занятиях, 
необходимых для сдачи зачета. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена 

методическими материалами – Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работе магистрантов / сост. Кожанова В.Ю. – Краснодар: КубГУ, 2017. 

Методические указания к самостоятельной работе магистрантов 

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; 

- 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; 

https://e.lanbook.com/book/68834#book_name


- 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 «Северный Кавказ в системе конкурирующих медийных 

стратегий» 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 занятие; практическое занятие; консультация преподавателя (индивидуальная, 

групповая). При проведении учебных занятий используются элементы классических и 

современных педагогических технологий. 

Предусматриваются следующие формы работы обучающихся: 

- чтение и конспектирование рекомендованной литературы; 

- проведение практических занятий. 

 

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. 

Дискуссия является одной из наиболее эффективных технологий группового 

взаимодействия, обладающей особыми возможностями в обучении, развитии и воспитании 

будущего специалиста. 

Дискуссия – это метод организации совместной коллективной деятельности, 

позволяющий в процессе непосредственного общения путем логических доводов 

воздействовать на мнения, позиции и установки участников дискуссии. Целью дискуссии 

является интенсивное и продуктивное решение поставленной задачи. Метод дискуссии 

обеспечивает глубокую проработку имеющейся информации, возможность высказывания 

студентами разных точек зрения по заданной преподавателем проблеме, тем самым, 

способствуя выработке адекватного в данной ситуации решения. Дискуссия увеличивает 

вовлеченность участников в процесс этого решения, что повышает вероятность его 

реализации. 

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. 

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. 

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. 

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. 

 

7. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

7.1 Перечень информационно-коммуникационных технологий 
Консультация при подготовке к коллоквиуму посредством электронной почты. 

 

7.2 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения 

№ Перечень лицензионного программного обеспечения 

1 Дог. №73– 
АЭФ/223ФЗ/2018 

Microsoft Microsoft Windows 8, 10 

2 Cоглашение 

Microsoft ESS 
72569510"XX.11.2018 

Операционная система (Интернет, просмотр видео, запуск 

прикладных программ) 

3 Дог. №73– 

АЭФ/223ФЗ/2018 

Microsoft Microsoft Office Professional Plus 

4 Cоглашение 

Microsoft  ESS 
72569510"XX.11.2018 

Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, 
СУБД, дополнительные офисные 

инструменты, клиент электронной почты 

 
 

7.3 Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем 

1. Электронно-библиотечная система "Лань" [Официальный сайт] – URL: 

https://e.lanbook.com/ 

2. Электронная библиотека "Юрайт" [Официальный сайт] – URL: 

https://www.biblio-online.ru/ 

3. Университетская библиотека ONLINE [Официальный сайт] – URL: 

http://www.biblio-online.ru/
http://www.biblio-online.ru/


http://biblioclub.ru/ 

4. Электронная библиотечная система «ZNANIUM.COM» [Официальный сайт] – 

URL: http://www.znanium.com/ 

5. Электронная библиотечная система «BOOK.ru» [Официальный сайт] – URL: 

https://www.book.ru 

 

8. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 

 

№ Вид работ 
Наименование учебной аудитории, ее оснащенность 

оборудованием и техническими средствами обучения 

1.  
Практические занятия 

Учебные аудитории для проведения практических занятий: 
№ 202, мультимедийны проектор, комплект учебной мебели, 

доска учебная. 

№ 205, мультимедийны проектор, комплект учебной мебели, 

доска учебная, 

№ 209, комплект учебной мебели, доска учебная, 

№ 301, мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: 

комплект учебной мебели - 16 шт.; доска учебная.; ПЭВМ 

учебная - 14 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт., проектор; 

№ 302, мультимедийны проектор, комплект учебной мебели, 

доска учебная, 

№ 309, комплект учебной мебели, доска учебная, 

№ 402, мультимедийны проектор, интерактивная доска, 

комплект учебной мебели, доска учебная, 

№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная, 

№408, комплект учебной мебели, доска учебная, 

№409, комплект учебной мебели, доска учебная, 
№411, комплект учебной мебели, доска учебная. 

2. Групповые 

(индивидуальные) 

консультации 

Учебные аудитории для групповых и индивидуальных 

консультаций: 

№ 202, мультимедийный проектор, комплект учебной мебели, 

доска учебная 

№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная 

№ 307, комплект учебной мебели, доска учебная 

№ 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, 

3. Текущий контроль, 

промежуточная 

аттестация 

Учебные группы для текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

№ 304, комплект учебной мебели, доска учебная, 
№ 305, комплект учебной мебели, доска учебная, 

№ 306, комплект учебной мебели, доска учебная, 

№ 404, комплект учебной мебели, доска учебная, 

№ 406, комплект учебной мебели, доска учебная, 

№ 407, комплект учебной мебели, доска учебная, 

№ 408, комплект учебной мебели, доска учебная, 
№ 409, комплект учебной мебели, доска учебная. 

4. Самостоятельная 

работа 

Помещение для самостоятельной работы ауд. №401, 

мультимедийная аудитория с выходом в ИНТЕРНЕТ: 

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

учебная – 10 шт.; ПЭВМ преподавателя 1 шт., проектор. 

 

http://biblioclub.ru/
http://www.znanium.com/
http://www.book.ru/

