
 

 



 

 



1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

1.1 Цель освоения дисциплины 

Рассмотреть роль журналистики в сфере современных социальных, 

экономических, политических и культурных проблем, нарастание кризисных процессов и 

явлений в развитии цивилизации и резкие изменения в жизни общества, вызванные 

трансформацией его политической, экономической, социальной, культурной сфер, 

оборачиваются для журналистики рядом принципиально новых задач, решать которые 

предстоит молодому поколению журналистов. Курс Б1.О.12 «Актуальные проблемы 

литературно-художественного творчества» как раз и имеет целью подготовить 

магистрантов к этой ответственной роли, вооружив их необходимыми знаниями об 

основных проблемах современности и тех возможностях, которыми обладают средства 

массовой информации, чтобы способствовать решению этих проблем. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1. Познакомить магистрантов с теми проблемами, в которых проявляются 

переживае-мые цивилизацией кризисные ситуации; 

2. Показать, как связаны с данными процессами внутренние проблемы 

российской действительности, остро обозначившиеся в условиях перехода страны к 

рыночной экономике и ценностям демократического общества; 

3. Создать представление о возможных для человечества путях выхода из 

кризисных ситуаций и месте журналистики в этом процессе; 

4. Обратить внимание на те направления деятельности СМИ, которые в 

данной связи представляются особо важными; 

5. Познакомить будущих журналистов с позитивным опытом участия прессы 

в решении актуальных проблем современности и теми негативными тенденциями, 

проявление которых усугубляет процессы дестабилизации общества; 

6. Сформировать установку на ответственность и компетентность как 

факторы, способствующие успешному выполнению журналистикой ее конкретно-

исторических задач. 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина Б1.О.12 «Актуальные проблемы литературно-художественного 

творчества» относится к обязательной части Блока 1 "Дисциплины (модули)" учебного 

плана. В соответствии с рабочим учебным планом дисциплина изучается на 2 курсе по 

очной форме обучения. Вид промежуточной аттестации: зачёт. 

Перечень последующих дисциплин, для которых данная дисциплина является 

предшествующей в соответствии с учебным планом: «Практики литературно-

художественных журналов», «Литературные традиции и современная журналистика». 

 

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 следующих компетенций: 

 

Код и наименование индикатора*достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

ОПК-7. Способен оценивать и прогнозировать возможные эффекты в медиасфере, следуя 

принципам социальной ответственности 

ИОПК-7.1. Знает: возможные эффекты 

коммуникации в медиасфере и принципы 

социальной ответственности в 

Знает – потребности общества в медиапродуктах 

Умеет – подстраиваться под изменяющиеся условия 

среды 

Владеет – нормами русского и иностранных языков 



Код и наименование индикатора*достижения 

компетенции 
Результаты обучения по дисциплине 

профессиональной деятельности редактора 

СМИ 

ИОПК-7.2. Умеет: оценивать и прогнозировать 

возможные эффекты в медиасфере, следуя 

принципам социальной ответственности в 

профессиональной деятельности редактора 

СМИ 

 

Знает – алгоритм создания востребованного обществом 

медиапродукта 

Умеет – отслеживать изменения норм русского и 

иностранных языков 

Владеет – особенностями иных знаковых систем 

ИОПК-7.3. Владеет методикой оценки и 

прогнозирования эффектов коммуникации в 

медиасфере в профессиональной деятельности 

редактора СМИ 

Знает – процесс организации и координации создания 

медиапродуктов 

Умеет – применять языковые нормы и правила 

Владеет – навыками работы с современными 

программами и техникой 

ПК-03. Способен анализировать авторский медиапроект, опираясь на порядок разработки планов 

издания, графики и нормативно-правовую базу 

ИПК-03.1. Знает основные принципы и 

порядок разработки концепции медиапроекта, 
опираясь на порядок разработки планов 

издания, графики и нормативно-правовую базу 

Знает – порядок разработки планов издания 

Умеет – применять принципы разработки медиапроекта 

Владеет – нормативно-правовой базой СМИ 

ИПК-03.2. Умеет оценивать авторские идеи с 

точки зрения соответствия формату, целевой 

аудитории и политике СМИ 

Знает – формат, целевую аудиторию и политику 

издания 

Умеет – оценивать соответствие проекта 

информационной политике издания 

Владеет – навыком выявления сильных и слабых сторон 

авторского проекта 

ИПК-03.3. Владеет навыками создания 

концепции и макета медиапроекта, учитывая 

порядок разработки планов издания, графики и 

нормативно-правовую базу о СМИ и авторском 

праве 

Знает – цели и задачи предлагаемого проекта 

Умеет – разрабатывать концепцию медиапроекта  

Владеет – навыками разработки макета медиапроекта 

 

Результаты обучения по дисциплине достигаются в рамках осуществления всех 

видов контактной и самостоятельной работы обучающихся в соответствии с 

утвержденным учебным планом. 

Индикаторы достижения компетенций считаются сформированными при 

достижении соответствующих им результатов обучения. 

 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц (108 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице 

 

Виды работ Всего 

 часов 

Форма обучения 

очная 
очно-

заочная 

заочная 

  3 

семестр 

(часы) 

4 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

курс 

(часы) 

Контактная работа, в том 

числе: 
24,2 24,2    

Аудиторные занятия (всего): 24 24    

занятия лекционного типа - -    

лабораторные занятия   12 12    

практические занятия   12 12    



семинарские занятия - -    

      

Иная контактная работа:  0,2 0,2    

Контроль самостоятельной 

работы (КСР) 
- -    

Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,2 0,2    

Самостоятельная работа, в 

том числе: 
83,8 83,8    

Самостоятельное изучение 

разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение 

лекционного материала и 

материала учебников и 

учебных пособий, подготовка 

к лабораторным и 

практическим занятиям, 

коллоквиумам и т.д.) 

72 72    

      

Подготовка к текущему  

контролю  
11,8 11,8    

Контроль: - -    

Подготовка к экзамену - -    

Общая 

трудоемкос

ть                                      

час. 108 108    

в том числе 

контактная 

работа 

24,2 24,2    

зач. ед 3 3    

 

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

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 4 семестре (2 курс) (очная форма обучения) 

 



№  Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудиторная 

работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1.  
Основные методы изучения 
российского  художественно-
литературного журнала. 

10 - 2 2 12 

2.  
Литературно-художественный 
журнал и его роль в       историко-
литературном процессе 

10 - 2 2 12 

3.  
Литературно-художественный 
журнал как сверхтекст 

10 - 2 2 12 

4.  
Литературно-художественный 
журнал как текст 

11 - 2 2 12 

5.  
Литературно-журнальная 
полемика в России 

10 - 2 2 12 

6.  
Феномен «толстого» журнала в 
России 

10 - 2 2 12 

 ИТОГО по разделам дисциплины 96 - 12 12 72 

 
Контроль самостоятельной 

работы (КСР) 
- - - - - 

 
Промежуточная аттестация 

(ИКР) 
0,2     

 
Подготовка к текущему 

контролю 
11,8     

 
Общая трудоемкость по 

дисциплине  
108     

 

 

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 

Занятия лекционного типа по данной дисциплине не предусмотрены. 

 

2.3.2 Практические занятия 

 

 

№ 
Наименование 

раздела (темы) 

 

Тематика занятий/ разбор 
Форма 

текущего 

контроля 

1 2 3 4 

1 Основные методы 

изучения 

российского 

художественно-

литературного  

журнала. 

Журналистский, литературоведческий, 
культурологический и социологический 
подходы к литературно-
художественному журналу (смысловое 
целеполагание, методы и методики). 

Устный опрос 

2 Литературно- 

художественный 

журнал и его роль в 

историко- 

литературном 

Исследование историко-литературного 

процесса в России с точки зрения 

истории возникновения, расцвета и 

гибели «толстого» журнала (на 

материале XIX-XXI веков). 

Устный опрос 



процессе 

3 Литературно- 

художественный 

журнал как 
сверхтекст. 

Анализ журнала с точки зрения 

темпоральности его существования, 

основной модальности, 

открытости/закрытости, 

коммуникативной рамки «адресант – 

адресат». 

Устный опрос 

4 Литературно- 
художественный 
журнал как текст. 

Исследование стратегии и тактики 

создание целостной книги журнала 

любого формата. 

Устный опрос 

5 Литературно- 
журнальная полемика 
в России. 

Идейно-тематические направления 
современной литературной
 журналистики. Западники и 
славянофилы на современном этапе. 

Устный опрос 

6 Феномен «толстого» 
журнала в России. 

История         вопроса         и         
современность. «Современник» А.С. 
Пушкина. «Наш современник», «Роман-
Газета», «Новый мир» и др. 

Устный опрос 

 

2.3.2 Лабораторные работы 

 

 

№ 
 

Наименование лабораторных работ 
Форма 

текущего 
контроля 

1 2 3 

1 Основные методы изучения российского художественно- 

литературного журнала. 

ЛР 

2 Литературно-художественный журнал и его роль в историко- 

литературном процессе 

ЛР 

3 Литературно-художественный журнал как сверхтекст ЛР 

4 Литературно-художественный журнал как текст. ЛР 

5 Литературно-журнальная полемика в России. ЛР 

6 Феномен «толстого» журнала в России. ЛР 

 

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

Курсовые работы (проекты) по данной дисциплине 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 Самостоятельное изучение 

разделов, самоподготовка 

(проработка и повторение 

лекционного материала и 

материала учебников и учебных 

пособий, подготовка к 

лабораторным и практическим 

занятиям, коллоквиумам и т.д.) 

Кожанова В.Ю. Методические рекомендации 

по самостоятельной работе студентов. – 

Краснодар, 2017.  

 

2 Подготовка к текущему контролю Кожанова В.Ю. Методические рекомендации 

по самостоятельной работе студентов. – 

Краснодар, 2017.  

 

 

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. 

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, применяемые при освоении дисциплины 

(модуля) 

В ходе изучения дисциплины предусмотрено использование следующих 

образовательных технологий: практические занятия, лабораторные работы, 

самостоятельная работа студентов. 

Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины: 

использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

– для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

 

Практические занятия (ПЗ): 

Практические задания направлены на подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений и составляют важную 

часть теоретической и профессиональной практической подготовки.  

При подготовке к выполнению практического задания необходимо 

руководствоваться примерной тематикой, которую формулирует преподаватель; изучить 

рекомендуемую к курсу (разделу, тематическому блоку) основную и дополнительную 

литературу, самостоятельно подобрать другие источники и затем систематизировать весь 

подготовленный материал.  



Система практических заданий направлена на выявление знаний студентов по 

определенной теме (тематическому блоку, разделу), на понимание студентами сущности 

изучаемых явлений, их закономерностей, умение самостоятельно анализировать 

рекомендуемую исследовательскую литературу, делать выводы и обобщения, творчески 

анализировать полученные знания.  

 

Лабораторные занятия (ЛЗ): 

Лабораторные занятия направлены на подтверждение теоретических положений и 

формирование учебных и профессиональных практических умений и составляют важную 

часть теоретической и профессиональной практической подготовки. 

Выполнению подобных заданий предшествует самостоятельное изучение 

студентом специальной литературы по теме, список которой прилагается к плану, и 

систематизация полученных знаний в виде таблиц. Затем на занятиях в аудитории 

студенты под руководством преподавателя приступают к выполнению лабораторных 

заданий, которые имеют поисковый характер и направлены на решение новой для 

студентов для них проблемы с опорой на имеющиеся у них теоретические знания. 

 

К формам самостоятельной работы относится написание рефератов, сообщений и 

подготовка презентации. 

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. 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных 

достижений обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Литературные 

традиции и современная журналистика».  

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущего 

контроля в форме устного опроса по темам практических занятий и лабораторных работ 

и промежуточной аттестации в форме вопросов к зачету. 

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Код и наименование 

индикатора 

(в соответствии с п. 1.4) 

Результаты обучения  

(в соответствии с п. 1.4) 

Наименование оценочного средства 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

1  ИОПК-7.1. Знает: 

возможные эффекты 

коммуникации в 

медиасфере и принципы 

социальной 

ответственности в 
профессиональной 

деятельности редактора 

СМИ 

Знает – потребности 

общества в 

медиапродуктах 

Умеет – подстраиваться 

под изменяющиеся 

условия среды 
Владеет – нормами 

русского и иностранных 

языков 

Устный опрос 
по темам 
практических 
занятий 

Вопрос на 

зачете 1-24 



2  ИОПК-7.2. Умеет: 

оценивать и прогнозировать 

возможные эффекты в 

медиасфере, следуя 

принципам социальной 

ответственности в 

профессиональной 

деятельности редактора 

СМИ 

Знает – алгоритм 

создания 

востребованного 

обществом 

медиапродукта 

Умеет – отслеживать 

изменения норм 

русского и иностранных 

языков 
Владеет – особенностями 

иных знаковых систем 

Устный опрос 
по темам 
практических 
занятий 

Вопрос на 

зачете 1-24 

3  ИОПК-7.3. Владеет 

методикой оценки и 

прогнозирования эффектов 

коммуникации в 

медиасфере в 

профессиональной 

деятельности редактора 

СМИ 

Знает – процесс 

организации и 

координации создания 

медиапродуктов 

Умеет – применять 

языковые нормы и 

правила 

Владеет – навыками 

работы с современными 

программами и техникой 

Устный опрос 
по темам 
практических 
занятий 

Вопрос на 

зачете 1-24 

4  ИПК-03.1. Знает основные 
принципы и порядок 

разработки концепции 

медиапроекта, опираясь на 

порядок разработки планов 

издания, графики и 

нормативно-правовую базу 

 

Знает – порядок 
разработки планов 

издания 

Умеет – применять 

принципы разработки 

медиапроекта 

Владеет – нормативно-

правовой базой СМИ 

Устный опрос 
по темам 
практических 
занятий 

Вопрос на 
зачете 1-24 

5  ИПК-03.2. Умеет оценивать 

авторские идеи с точки 

зрения соответствия 

формату, целевой 

аудитории и политике СМИ 

 

Знает – формат, целевую 

аудиторию и политику 

издания 

Умеет – оценивать 

соответствие проекта 

информационной 
политике издания 

Владеет – навыком 

выявления сильных и 

слабых сторон 

авторского проекта 

Устный опрос 
по темам 
практических 
занятий 

Вопрос на 

зачете 1-24 

6  ИПК-03.3. Владеет 

навыками создания 

концепции и макета 

медиапроекта, учитывая 

порядок разработки планов 

издания, графики и 

нормативно-правовую базу 
о СМИ и авторском праве 

Знает – цели и задачи 

предлагаемого проекта 

Умеет – разрабатывать 
концепцию 

медиапроекта  

Владеет – навыками 

разработки макета 
медиапроекта 

Устный опрос 
по темам 
практических 
занятий 

Вопрос на 

зачете 1-24 

 

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 (зачет) 

 

1. Научно-технический прогресс как историческая необходимость и как 

источник опасностей для развития земной цивилизации. 

2. Проявление общепланетарного кризиса в сферах экологии, демографии, 

экономики, геополитики, культуры и нравственности. 



3. Меры, предпринимаемые российским правительством и международным 

сообществом для смягчения этого кризиса. 

4. Духовность и нравственность как условия продуктивного развития 

человеческой цивилизации, различные трактовки этих понятий, их связей с 

практическими потребностями жизни. 

5. Роль СМИ в формировании духовно-нравственных убеждений современного 

поколения, положительные и негативные тенденции в этой работе. 

6. Дискуссии вокруг понятий «глобальный мир», «глобализация», 

«глобалистика». 

7. Трансформация экономического и общественно-политического устройства 

России в постсоветский период и влияние этого процесса на перестройку в сфере 

журналистики. 

8. Формирование гражданского общества, новых ценностных представлений 

как одно из важнейших направлений в деятельности журналистского сообщества. 

9. Рыночная экономика, ее основные закономерности и реализация в России 

после 1991 года. 

10. Основные противоречия современной российской действительности и роль 

СМИ в их преодолении (снижении уровня жизни населения, спад в развитии 

производительных сил, социальное расслоение, обострение этнических конфликтов). 

11. Комплекс проблем, разрешение которых относится к первоочередным 

задачам власти. 

12. Комплекс проблем, на разрешение которых должно быть направлено 

внимание гражданского общества. 

13. Россия в изменяющемся мире, проблемы национальной и международной 

безопасности, поиск путей их разрешения. 

14. Гражданственность и гражданское общество. Соотношение понятий. Типы и 

формы представлений о гражданственности. 

15. Национальная политика в современной России, её основные принципы. 

16. Стремление к продуктивному диалогу своей страны с окружающим миром 

во имя согласованных действий – одна из граней истинного патриотизма. 

17. Соотношение патриотизма и интернационализма в современной практике 

международных отношений. 

18. Россия, СНГ, Мир (проблема соотношений). Мирное сосуществование 

государств. 

19. Негативные тенденции в деятельности СМИ, углубляющие процессы 

дестабилизации общества и разрушения его нравственных основ. 

20. Опыт позитивного участия прессы в осознании, изучении и разрешении 

актуальных проблем сегодняшнего дня. 

21. Основные направления просветительской деятельности СМИ в современных 

условиях (ознакомление массовой аудитории с экономическими, общественно- 

политическими проблемами, требующими положительного решения и т.д.). 

22. Место журналистики в преодолении кризисных ситуаций общественного 

развития. 

23. Деструктивные явления и процессы во внутренней жизни страны, а также в 

международных отношениях и роль журналистики в борьбе с этими явлениями 

(наркомания, пьянство, сектантство, терроризм и др.). 

24. Свобода прессы и политическая, экономическая, нравственная 

ответственность журналиста за результаты своей деятельности. 

 

 

 

 



Критерии оценивания результатов обучения 

 

«зачтено»: студент владеет теоретическими знаниями по данному предмету, знает 

основные термины и понятия, иллюстрирует их примерами, умеет применять знания в 

работе с текстами СМИ, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно 

излагает материал, допускает незначительные ошибки; 

«не зачтено»: материал не усвоен или усвоен частично, студент затрудняется 

привести примеры по ряду теоретических положений и понятий, имеет довольно 

ограниченный объем знаний программного материала, допускает существенные ошибки, 

неуверенно, с большими затруднениями выполняет практические задания или не 

справляется с ними самостоятельно. 

 

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 учебной литературы, информационных ресурсов и технологий 

 

5.1 Учебная литература 

1. Говорухина, Ю.А. Русская литературная критика на рубеже ХХ-ХХI 

веков / Ю.А. Говорухина. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2012. - 359 

с. - ISBN 978-5-7638-2567-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=229374 

2. Дымова, И. Актуальные проблемы современности и журналистика : 

учебное пособие / И. Дымова, Г. Щербакова ; Министерство образования и науки 

Российской Федерации, Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Оренбургский государственный 

университет». 

- Оренбург : ОГУ, 2012. - 132 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=259174 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp%3Bid=229374
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp%3Bid=259174


3. Кожанова, В.Ю. Методические рекомендации по самостоятельной работе 

студентов. - Краснодар, 2017. 

4. Павлов, Ю.М. Критика XX-XXI веков: литературные портреты, статьи, 

рецензии [Электронный ресурс]. – М.: Литературная Россия, 2011.- 304 с. – Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23878448 

5.2. Периодическая литература 

1. «Медиаскоп» : электронный научный журнал факультета журналистики МГУ им. 

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

2. Медиакоммуникация. Научный вестник Кубанского государственного 

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

3. Вестник Московского государственного университета. Серия 10. Журналистика. 

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

4. Литературно-исторический журнал «Родная Кубань». – URL: https://rkuban.ru/.  

 

5.3. Интернет-ресурсы, в том числе современные профессиональные базы 

данных и информационные справочные системы 

Электронно-библиотечные системы (ЭБС):  

1. ЭБС «ЮРАЙТ» https://urait.ru/ 

2. ЭБС «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОНЛАЙН» www.biblioclub.ru 

3. ЭБС «BOOK.ru» https://www.book.ru 

4. ЭБС «ZNANIUM.COM» www.znanium.com    

5. ЭБС «ЛАНЬ» https://e.lanbook.com 

 

Профессиональные базы данных: 

1. Web of Science (WoS) http://webofscience.com/ 

2. Scopus http://www.scopus.com/ 

3. Научная электронная библиотека (НЭБ)http://www.elibrary.ru/ 

4. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

диссертаций Российской государственной библиотеки (РГБ) https://rusneb.ru/ 

5. Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

 

Информационные справочные системы: 

1. Консультант Плюс – справочная правовая система (доступ по локальной сети с 

компьютеров библиотеки) 

 

Ресурсы свободного доступа: 

1. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/); 

2. Справочно-информационный портал "Русский язык" http://gramota.ru/; 

3. Служба тематических толковых словарей http://www.glossary.ru/; 

4. Словари и энциклопедии http://dic.academic.ru/; 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы 

КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обучения http://moodle.kubsu.ru 

2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и 

конференций http://mschool.kubsu.ru/  

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных 

образовательных технологий http://mschool.kubsu.ru; 

4. Электронный архив документов КубГУhttp://docspace.kubsu.ru/ 

5. Электронные образовательные ресурсы кафедры информационных  систем и 

технологий в образовании КубГУ и научно-методического журнала "ШКОЛЬНЫЕ 

ГОДЫ" http://icdau.kubsu.ru/ 

https://elibrary.ru/item.asp?id=23878448
https://rkuban.ru/
https://urait.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.book.ru/
https://znanium.com/
https://e.lanbook.com/
http://webofscience.com/
http://www.scopus.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/
http://icdau.kubsu.ru/


 

6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

лабораторных работ: 

Основными критериями оценки выполненной студентом и представленной для 

проверки работы являются: 

1. Степень соответствия выполненного задания поставленным требованиям. 

2. Структурирование и комментирование лабораторной работы. 

3. Уникальность выполнение работы (отличие от работ коллег). 

4. Успешные ответы на контрольные вопросы. 

Оценка «отлично»: выполнены все задания лабораторной работы, студент четко и 

без ошибок ответил на все контрольные вопросы. 

Оценка «хорошо»: выполнены все задания лабораторной работы; студент ответил 

на все контрольные вопросы с замечаниями. 

Оценка «удовлетворительно»: выполнены все задания практической 

(лабораторной) работы с замечаниями; студент ответил не на все контрольные вопросы с 

замечаниями. 

Оценка «неудовлетворительно»: студент не выполнил или выполнил неправильно 

задания лабораторной работы; студент не ответил на контрольные вопросы или ответил с 

ошибками. 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания 

выполнения практических заданий:  

Практические занятия являются также аудиторными. Они направлены на 

подтверждение теоретических положений и формирование учебных и профессиональных 

практических умений и составляют важную часть теоретической и профессиональной 

практической подготовки.  

Выполнению заданий предшествует самостоятельное изучение студентом 

специальной литературы по теме. Затем на занятиях в аудитории студенты под 

руководством преподавателя приступают к выполнению практических заданий, которые 

имеют поисковый характер и направлены на решение новой для студентов для них 

проблемы с опорой на имеющиеся у них теоретические знания. При подготовке к 

выполнению практического задания необходимо руководствоваться примерной тематикой, 

которую формулирует преподаватель; изучить рекомендуемую к курсу (разделу, 

тематическому блоку) основную и дополнительную литературу, самостоятельно подобрать 

другие источники и затем систематизировать весь подготовленный материал. Система 

практических заданий направлена на выявление знаний студентов по определенной теме 

(тематическому блоку, разделу), на понимание студентами сущности изучаемых явлений, 

их закономерностей, умение самостоятельно анализировать рекомендуемую 

исследовательскую литературу, делать выводы и обобщения, творчески анализировать 

полученные знания.  

Оценка «отлично» выставляется студенту, если правильно выполнено более 90% 

заданий. Правильно выполнены все задания. Продемонстрирован высокий уровень 

владения материалом. Проявлены превосходные способности применять знания и умения 

к выполнению конкретных заданий.  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если правильно выполнено более 70% 

заданий. Правильно выполнена большая часть заданий. Присутствуют незначительные 

ошибки. Продемонстрирован хороший уровень владения материалом. Проявлены средние 

способности применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.  



Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, если правильно выполнено 

более 50% заданий. Присутствуют серьёзные ошибки. Продемонстрирован 

удовлетворительный уровень владения материалом. Проявлены низкие способности 

применять знания и умения к выполнению конкретных заданий.  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется студенту, если правильно 

выполнено менее 50% заданий. Продемонстрирован неудовлетворительный уровень 

владения материалом. Проявлены недостаточные способности применять знания и умения 

к выполнению конкретных заданий. 

 

Методические рекомендации, определяющие процедуры оценивания ответов 

на устных опросах:  

Форма проведения – устный опрос.  

Длительность опроса – 10 минут.  

Критерии оценки:  

- оценка «зачтено» выставляется за: умение извлекать основную, полную и 

необходимую информацию из литературы, умение читать и понимать тексты по 

специальности, умение понимать причинно-следственные связи морально-правовых норм 

в области культуры и профессиональной деятельности, понимать суть рассматриваемой 

проблемы.  

- оценка «не зачтено» выставляется за: неспособность выявить связь между 

морально-правовыми нормами и профессиональной деятельностью журналиста, 

отсутствие навыков изучающего, просмотрового и поискового чтения, неумение 

оперировать профессионально-ориентированной терминологией, отсутствие навыков 

монологической речи. 

 

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: 

1. освоить минимум содержания, выносимый на самостоятельную работу студентов 

и предложенный преподавателем в соответствии с Государственными образовательными 

стандартами высшего профессионального образования по данной дисциплине; 

2. планировать самостоятельную работу в соответствии с графиком 

самостоятельной работы, предложенным преподавателем; 

3. самостоятельную работу студент должен осуществлять в организационных 

формах, предусмотренных учебным планом и рабочей программой преподавателя; 

4. выполнять самостоятельную работу и отчитываться по ее результатам в 

соответствии с графиком представления результатов, видами и сроками отчетности по 

самостоятельной работе студентов; 

Студент может: 



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

минимума обязательного содержания, определяемого ФГОС ВО по данной дисциплине; 

2. самостоятельно определять уровень (глубину) проработки содержания 

материала; 

3. предлагать дополнительные темы и вопросы для самостоятельной проработки; 

4. в рамках общего графика выполнения самостоятельной работы предлагать 

обоснованный индивидуальный график выполнения и отчетности по результатам 

самостоятельной работы; 

5. предлагать свои варианты организационных форм самостоятельной работы; 

6. использовать для самостоятельной работы методические пособия, учебные 

пособия, разработки сверх предложенного преподавателем перечня; 

7. 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. 

К формам самостоятельной работы относится выполнение самостоятельных 

домашних работ. Выполнение самостоятельных домашних работ не является аудиторным. 

Самостоятельная работа является внеаудиторной и предназначена для самостоятельного 

углубленного ознакомления студента с разделами курса по рекомендованным 

преподавателем источникам. 

Самостоятельная работа студента предполагает различные формы индивидуальной 

учебной деятельности: чтение и конспектирование рекомендованной литературы, работа с 

мультимедийным учебно-методическим комплексом дисциплины, 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. 

 

7. Материально-техническоеобеспечение по дисциплине (модулю) 

 

По всем видам учебной деятельности в рамках дисциплины используются 

аудитории и кабинеты, оснащенные необходимым специализированным и лабораторным 

оборудованием. 

 
Наименование специальных 

помещений 
Оснащенность специальных 

помещений 
Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

лекционного типа 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

MS Office 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

групповых и 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 

экран, проектор, компьютер 

 

MS Office 



индивидуальных 

консультаций, текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

 

Для самостоятельной работы обучающихся предусмотрены помещения, 

укомплектованные специализированной мебелью, оснащенные компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду университета. 

 
Наименование помещений 

для самостоятельной работы 

обучающихся 

Оснащенность помещений для 

самостоятельной работы 

обучающихся 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (читальный зал 

Научной библиотеки) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 

Оборудование: компьютерная техника 

с подключением к информационно-
коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office 

Помещение для 

самостоятельной работы 

обучающихся (ауд. 301, 
310, 410, 412) 

Мебель: учебная мебель 

Комплект специализированной 

мебели: компьютерные столы 
Оборудование: компьютерная техника 

с подключением к информационно-

коммуникационной сети «Интернет» и 

доступом в электронную 

информационно-образовательную 

среду образовательной организации, 

веб-камеры, коммуникационное 

оборудование, обеспечивающее 

доступ к сети интернет (проводное 

соединение и беспроводное 

соединение по технологии Wi-Fi) 

MS Office 
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