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1 Цели и задачи изучения дисциплины (модуля) 

1.1 Цель освоения дисциплины - подготовить студентов к выполнению 

обязанностей журналиста на высоком профессиональном уровне, сформировать у них 

устойчивые профессиональные представления и практические умения, постепенно 

переходящие в навыки. 

1.2 Задачи дисциплины: 

 - сформировать представление журналистика представляет собою 

специализированную область творческой деятельности, протекающей как осуществление 

определенных профессиональных обязанностей; 

 представить понятие об основных чертах журналистского произведения, его 

отличиях от других информационных продуктов и освоить на теоретическом и 

практическом уровне способ творческой деятельности журналиста как автора; 

теоретические основы художественной выразительности телевизионных произведений в 

различных жанрах; 

 выработать умение работать в реальных аспектах журналистского творчества 

 познакомить студентов с современной жанровой разновидностью авторского 

журналистского творчества 

 освоить основные формы участия журналиста в планировании, организации, 

конструировании массовых информационных потоков и выпуске их «в свет» и 

«в эфир»; 

 

1.3 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

Дисциплина относится к базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули) учебного 

плана». Дисциплина Б1.В.ДВ.03.02 «Радиожурналистика» относится к 

профессиональному циклу (базовая часть). Предшествующие дисциплины: 

Предшествующие дисциплины: 

«Основы журналистской деятельности», «Мастерство эфирного выступления», 

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 (ПК) 

 

Код и наименование индикатора* Результаты обучения по дисциплине 

ПК-5. способность участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать 

с техническими службами 

 Знать мировые и отечественные 

тенденции развития медиаотрасли, 

специфику разных типов СМИ, реалии 

функционирования российских СМИ 

Уметь осуществлять сбор необходимой 

информации для подготовки сценарногг 

материала и анализировать ее 

Владеть навыками поиска и оценки 

информационных поводов 



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 зач.ед. (216 часов), их распределение 

по видам работ представлено в таблице: 

 

Виды работ Всего 

часов 

Форма обучения 

очная 
очно- 

заочная 
заочная 

  5 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

Х 

семестр 

(часы) 

5 

курс 

(часы) 

Контактная работа, в том числе:  58,3    

Аудиторные занятия (всего):  56    

занятия лекционного типа  28    

лабораторные занятия  28    

практические занятия      

семинарские занятия      

Иная контактная работа:      

Контроль самостоятельной работы 
(КСР) 

 2    

Промежуточная аттестация (ИКР)  0,3    

Самостоятельная работа, в том 

числе: 
 

14 
   

Подготовка к текущему контролю      

Контроль:      

Подготовка к экзамену  35,7    

Общая 

трудоемкость 

час.      

в том числе 

контактная 

работа 

     

зач. ед      

 

 

2.2 Содержание дисциплины 

Распределение видов учебной работы и их трудоемкости по разделам дисциплины. 

Разделы (темы) дисциплины, изучаемые в 5 семестре (очная форма) 



 

 

№ 

 

 

Наименование разделов (тем) 

Количество часов 

 

Всего 

Аудиторная 

работа 

Внеаудит 

орная 
работа 

Л ПЗ ЛР СРС 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Радио-, телевизионный сценарий как особый вид 
журналистского произведения 

     

 

2. 

Основа профессионального мастерства 

тележурналиста - знание и понимание ТВ и радио 

как  специфического  средства  воздействия  на 
аудиторию. 

     

3. Стадии работы над сценарием. Заявка сценария.      

4. Слово и изображение как основа экранного языка      

5. 
Главные "составные" экранного языка - слово и 
изображение. 

     

6. Жанры телевизионной журналистики.      

7. Сценарий "разговорных" передач.      

8. Сценарий телевизионной программы      

 ИТОГО по разделам дисциплины      

 Контроль самостоятельной работы (КСР)      

 Промежуточная аттестация (ИКР)      

 Подготовка к текущему контролю      

 Общая трудоемкость по дисциплине 216     

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. Радио-, 
телевизионный 

сценарий как особый 

вид журналистского 

произведения 

История экранного сценария. Требования 

к телерадиосценарию. Виды сценария: 

сценарный план (заявка) и полный 

сценарий.   Литературный 

(журналистский)  сценарий  и 

режиссерский сценарий, их 

взаимодействие в процессе подготовки 

телепередач. 

Блиц-опрос 

2. Основа 
профессионального 

мастерства 

тележурналиста - 

знание и понимание 

ТВ и радио как 

специфического 

средства 

воздействия на 

аудиторию. 

Экранное творчество. Понятия 

"экранный язык", "экранное мышление", 

"экранная психология 

Блиц-опрос 



3. Стадии работы над 

сценарием. Заявка 

сценария. 

Основные составные части телесценария. 

Особенности изобразительного ряда: 

средства характеристики человека, 

средства "второго плана", пластические и 
драматургические средства 

Блиц-опрос 

4. Слово и 
изображение как 

основа экранного 

языка 

Телевизионный сценарий 

"изобразительных" телепередач. 

Сценарий сюжета на телеэкране (видео, 

кино и фотосюжета); особенности слова и 

изображения, роль монтажа, "синхроны" 

и "стэнд-апы" в сюжете, сюжетный ход и 

структура сюжета. Особенности сценария 

репортажа. 

Блиц-опрос 

5. Главные 

"составные" 

экранного языка  - 

слово  и 

изображение. 

Специфика телеизображения 

("электронной  графики"). 

Пространственные и временные качества 

изображения на телеэкране. Проблемы 

восприятия электронного изображения. 

Экранные средства изображения: кадр, 

план, ракурс, композиция кадра. 

Блиц-опрос 

6. Жанры радио- и 
телевизионной 

журналистики. 

Жанры радио- и телевизионной 

информации. 

Блиц-опрос 

7. Сценарий 
"разговорных" 

передач. 

Сценарий монолога на радио телеэкране 

(устное сообщение в дикторском чтении 

и журналистское информационное 

сообщение, публицистическое 

сообщение. Информационная заметка, 

интервью, очерк, комментарий. монолог- 

комментарий   и   монолог-обозрение, 

иронический авторский монолог и т.д.). 

Блиц-опрос 

8. Сценарий 
телевизионной и 

радиопрограммы. 

Особенности и виды радио- и 

телепрограмм (информационная, 

информационно-аналитическая, 

художественно-публицистическая и.д.). 

Блиц-опрос 

 

2.3.2 Занятия семинарского типа (практические / семинарские занятия/ 

лабораторные работы) 

 

№ 
Наименование 
раздела 

Тематика лабораторных занятий Форма текущего 
контроля 

1 2 3 4 

1 Радио-, 
телевизионный 

сценарий как особый 

вид журналистского 

произведения 

Сценарий как итог коллективной работы 

на ТВ. Необходимость для 

тележурналиста знания и понимания 

основ режиссерского и операторского 

искусства на ТВ. Специфика и трудности 

коллективного творчества.. Подготовка 

сценария,  как  промежуточного  этапа 

работы над документальным 

произведением. 

опрос 



2 Основа 

профессионального 

мастерства 

тележурналиста - 

знание и понимание 

ТВ и радио как 

специфического 

средства воздействия 

на аудиторию. 

Родовые связи и взаимодействие 

экранных искусств - кино и телевидения. 

Роль техники в экранном творчестве. 

Особенности коммуникации. Принципы 

эстетики 

реферат 

3 Стадии работы над 

сценарием. Заявка 

сценария. 

Специфика словесного ряда в сценарии: 

авторская речь персонажей, актерско- 

дикторское слово и особенности их 

написания. Драматургическая разработка 

сценария: специфика ремарки, 

особенности   сюжета,   конфликта, 
композиции. 

Коллоквиум 

4 Слово и изображение 

как основа экранного 

языка 

Специфика работы над текстом: 

"домонтажная" и "послемонтажная" 

журналистская работа. Журналист и 

оператор в работе над сценарием. 

Сценарий телевизионного 

документального  фильма. 

Драматургические средства воплощения 

авторского замысла в сценарии. 

Особенности текста, звукового средства, 

роль пауз в сценарии. Пластические 

средства выразительности и их значение 

для  раскрытия  авторского  замысла  в 

сценарии документального телефильма. 

дискуссия 

5 Главные "составные" 

экранного языка - 

слово и изображение. 

Монтаж как основополагающее средство 

построения экранного материала, 

экранный образ как "итог" 

телевизионного монтажа. Слово на 

телеэкране. Специфика телевизионного 

слова (разговорность, "самоличность", 

камерность, публичность и т.д.) 

Коммуникативные и психологические 

качества телеслова. Проблема культуры 

слова на современном телеэкране. 

Изображение и  слово - 

профессиональные  "инструменты" 

тележурналиста, законы и специфика их 

взаимодействия. 

дискуссия 

6 Жанры радио- и 

телевизионной 

журналистики. 

Отчет. Выступление (монолог в кадре). 

Текстовое выступление. Тезисное 

выступление. Интервью. Репортаж. 

Жанры аналитической публицистики. 

Комментарий. Обозрение. Беседа. 

Дискуссия. Ток-шоу. Пресс- 

конференция.    Передача.    Жанры 

художественной публицистики. Очерк. 

Эссе. Зарисовка. Сатирические жанры 

опрос 



7 Сценарий 

"разговорных" 

передач. 

Особенности коммуникации и роль 

личности автора в монологе. Сценарная 

разработка, особенности слова, 

изобразительные качества монолога. 

Сценарий "диалогических" разговорных 

жанров (интервью, беседа, ток-шоу). 

Драматургия диалога на ТВ: вербальные 

и невербальные средства, композиция, 

подготовка и импровизация в сценарном 

мастерстве "разговорных" телепередач 

опрос 

8 Сценарий 
телевизионной и 

радиопрограммы. 

Концепция и структура программы. 

Общее и особенное в сценарии 

телепрограммы. Основные принципы 

сценарной разработки программы. 

Мастерство сценария программы как 

"средоточие" характерных особенностей 

искусства сценариста на современном 
телеэкране 

реферат 

Защита лабораторной работы (ЛР), выполнение курсового проекта (КП), курсовой 

работы (КР), расчетно-графического задания (РГЗ), написание реферата (Р), эссе (Э), 

коллоквиум (К), тестирование (Т) и т.д. 

 

2.3.3 Примерная тематика курсовых работ (проектов) 

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 

(теоретического) 

материала 

1. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся, утвержденные 

кафедрой истории и правового регулирования массовых 

коммуникаций, протокол № 8 от 19.03.2021 г. 

2. 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. — 278 с. — (Серия : Авторский 

учебник). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044. 

3. 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. — 202 с. — 

(Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс] Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/501BCF39-FCB8-453B- 

A657-136FC3B27642. 

4. Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология общения 

с документальным героем : учебное пособие для вузов / С. А. 

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

Юрайт, 2017. — 198 с. — (Серия : Авторский учебник). 

http://www.biblio-online.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044
http://www.biblio-online.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044
http://www.biblio-online.ru/book/501BCF39-FCB8-453B-A657-136FC3B27642
http://www.biblio-online.ru/book/501BCF39-FCB8-453B-A657-136FC3B27642


  [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/79AE8475-EC54-4D03-B9B2-292DBD6ABF43. 

5. 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. 

6. Кожанова В.Ю. Методические рекомендации по 

самостоятельной работе студентов. – Краснодар: КубГУ, 201 

Утвержденные УМК факультета журналистики протокол № 07- 

17 от 21 июня 2017 г. 

2 Сообщение 1. Методические рекомендации по организации 

самостоятельной работы обучающихся, утвержденные 

кафедрой истории и правового регулирования массовых 

коммуникаций, протокол № 8 от 19.03.2021 г. 

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. — 202 с. — 

(Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс] Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/501BCF39-FCB8-453B- 

A657-136FC3B27642. 

3. Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология общения с 

документальным героем : учебное пособие для вузов / С. А. 

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

Юрайт, 2017. — 198 с. — (Серия : Авторский учебник). 

[Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/79AE8475-EC54-4D03-B9B2-292DBD6ABF43. 

4. 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. 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. 

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/501BCF39-FCB8-453B-A657-136FC3B27642
http://www.biblio-online.ru/book/501BCF39-FCB8-453B-A657-136FC3B27642
http://www.biblio-online.ru/book/5BBF29BF-3F94-4732-BAEF-9A7062EA3A02
http://www.biblio-online.ru/book/5BBF29BF-3F94-4732-BAEF-9A7062EA3A02


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 соответствии с требованиями ФГОС ВО направление 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. 

Лекция – это эффективная форма систематичного живого контакта сознания, чувств, 

воли, интуиции преподавателя с внутренним миром слушателя. Это диалог, живое знание, 

обладающее ценностями, смыслами, а не просто информация. Лектор – это и ученый, и 

оратор, и воспитатель. Лекция – это способ самовыражения педагога, максимально 

воздействующий на аудиторию. Содержание лекции – это сжатое изложение основных 

научных фактов, что является базой для анализа рассуждений, оценок. В этом реализация 

информационной функции. На лекции, где передается только «положенная» информация 

под запись, - не стимулируется мыслительная деятельность студентов. Важно придать 

лекции познавательную направленность, озадачить обучающихся, заинтересовать их. В 

этом проявляется мотивационная функция. 

Лекция-визуализация. Данный вид лекции является результатом нового 

использования принципа наглядности, содержание данного принципа меняется под 

влиянием данных психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения. 

Наглядность способствует более успешному восприятию и запоминанию учебного 

материала, позволяет активизировать умственную деятельность, глубже проникать в 

сущность изучаемых явлений, показывает его связь с творческими процессами принятия 

решений, подтверждает регулирующую роль образа в деятельности человека. Лекция- 

визуализация учит студентов преобразовывать устную и письменную информацию в 

визуальную форму, что формирует у них профессиональное мышление за счет 

систематизации и выделения наиболее значимых, существенных элементов содержания 

обучения. 

Процесс визуализации является свертыванием мыслительных содержаний, включая 

разные виды информации, в наглядный образ; будучи воспринят, этот образ, может быть, 

развернут и служить опорой для мыслительных и практических действий. Любая форма 

наглядной информации содержит элементы проблемности. Поэтому лекция-визуализация 

способствует созданию проблемной ситуации, разрешение которой в отличие от 

проблемной лекции, где используются вопросы, происходит на основе анализа, синтеза, 

обобщения, свертывания или развертывания информации, т.е. с включением активной 

мыслительной деятельности. Задача преподавателя использовать такие формы 

наглядности, которые на только дополняют словесную информацию, но и сами являются 

носителями информации. 

Чем больше проблемности в наглядной информации, тем выше степень 

мыслительной активности студента. Подготовка данной лекции преподавателем состоит в 

том, чтобы изменить, переконструировать учебную информацию по теме лекционного 

занятия в визуальную форму для представления студентам через технические средства 

обучения или вручную (схемы, рисунки, чертежи и т.п.). К этой работе могут привлекаться 

и студенты, у которых в связи с этим будут формироваться соответствующие умения, 

развиваться  высокий  уровень  активности,  воспитываться  личностное  отношение  к 



содержанию обучения. Чтение лекции сводится к связному, развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных наглядных материалов, полностью 

раскрывающему тему данной лекции. Представленная таким образом информация должна 

обеспечить систематизацию имеющихся у студентов знаний, создание проблемных 

ситуаций и возможности их разрешения; демонстрировать разные способы наглядности, 

что является важным в познавательной и профессиональной деятельности. 

Лучше всего использовать разные виды визуализации - натуральные, 

изобразительные, символические - каждый из которых или их сочетание выбирается в 

зависимости от содержания учебного материала. При переходе от текста к зрительной 

форме или от одного вида наглядности к другому может теряться некоторое количество 

информации. Но это является преимуществом, т.к. позволяет сконцентрировать внимание 

на наиболее важных аспектах и особенностях содержания лекции, способствовать его 

пониманию и усвоению. В лекции-визуализации важна определенная наглядная логика и 

ритм подачи учебного материала. Для этого можно использовать комплекс технических 

средств обучения, рисунок, в том числе с использованием гротескных форм, а также цвет, 

графику, сочетание словесной и наглядной информации. Важны дозировка использования 

материала, мастерство и стиль общения преподавателя со студентами. Этот вид лекции 

лучше всего использовать на этапе введения студентов в новый раздел, тему, дисциплину. 

Возникающая при этом проблемная ситуация создает психологическую установку на 

изучение материала, развитие навыков наглядной информации в других видах обучения. 

Основная трудность лекции-визуализации состоит в выборе и подготовке системы средств 

наглядности, дидактически обоснованной подготовке процесса ее чтения с учетом 

психофизиологических особенностей студентов и уровня их знаний. 

Практическое занятие - это занятие, проводимое под руководством преподавателя в 

учебной аудитории, направленное на углубление научно-теоретических знаний и овладение 

определенными методами самостоятельной работы, которое формирует практические 

умения. В процессе занятия обучающиеся по заданию и под руководством преподавателя 

выполняют одну или несколько практических работ. 

Содержание практических работ составляют: изучение нормативных документов и 

справочных материалов, анализ производственной документации, выполнение заданий с их 

использованием; анализ служебно-производственных ситуаций, решение конкретных 

служебных, производственных, творческих и других заданий, принятие управленческих 

решений; решение задач разного рода, расчет и анализ различных показателей, составление 

сценарных планов, творческих заявок и др. Практические задания требуют от обучающихся 

не простого воспроизведения информации, а творчества, поскольку задания содержат 

больший или меньший элемент неизвестности и имеют, как правило, несколько подходов. 

На практических занятиях планируется представление студентами сообщений по 

изучаемой  теме.  Творческое  задание -   это последовательность частично 

регламентированных   задач, имеющих  уникальное решение, определяемое 

индивидуальными способностями  исполнителя   (знаниями,  умениями,  навыками и 

природными способностями). Речь идет о последовательности, а не о простом перечне 

задач, т.к. возможности творческого развития процесса моделирования часто определяются 

предшествующим порядком исполнения задания. Частичное регламентирование задач 

определяет фарватер, в русле которого должен следовать исполнитель, применяя свои 

способности для достижения поставленной цели. Излишняя регламентация препятствует 

естественному проявлению индивидуальных способностей исполнителя, а отсутствие или 

недостаточность такой регламентации по отношению к поставленной задаче порождает 

непрофессиональное решение. В этом особенность методического подхода к обучению 

дисциплине  «Теория  и практика интервью».   Индивидуальное творческое задание 

направлено на развитие интеллектуальных   умений,  комплекса профессиональных 

компетенций, повышение творческого потенциала обучающихся. Перед началом работы 

студент должен ответить на контрольные вопросы преподавателя. Творческое задание 



считается завершенным только в том случае, если преподавателю представлен отчет о его 

выполнении в виде готового продукта. 

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 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

Оценочные средства предназначены для контроля и оценки образовательных достижений 

обучающихся, освоивших программу учебной дисциплины «Теория и практика интервью». 

Оценочные средства включают контрольные материалы для проведения текущего контроля 

в форме сообщений по изучаемой теме, а также творческих заданий и промежуточной 

аттестации в форме вопросов к экзамену. 

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. 

перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 

 

Структура оценочных средств для текущей и промежуточной аттестации 

№ 

п/п 

Код и наименование 

индикатора 
Результаты обучения 

Наименованиеоценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

 Радио-, Способен Сообщение Вопрос на 
 телевизионный осуществлять  экзамене  

 сценарий как особый авторскую  1-5  

 вид журналистского деятельность с    

1 
произведения учетом специфики 

разных типов 

   

  СМИ и других    

  медиа и    

  имеющегося    

  мирового и    



  отечественного 

опыта 

  

 Основа Способен Сообщение Вопрос на 
 профессионального осуществлять  экзамене 
 мастерства авторскую  4-7 
 тележурналиста - деятельность с   

 знание и понимание учетом специфики   

2 
ТВ и радио как 
специфического 

разных типов 
СМИ и других 

  

 средства воздействия медиа и   

 на аудиторию. имеющегося   

  мирового и   

  отечественного   

  опыта   

 Стадии работы над Способен Сообщение Вопрос на 
 сценарием. Заявка осуществлять  экзамене 
 сценария. авторскую  8-11 
  деятельность с   

  учетом специфики   

3 
 разных типов 

СМИ и других 

  

  медиа и   

  имеющегося   

  мирового и   

  отечественного   

  опыта   

 Слово и изображение Способен Сообщение Вопрос на 
 как основа экранного осуществлять  экзамене 5-10 
 языка авторскую   

  деятельность с   

  учетом специфики   

4 
 разных типов 

СМИ и других 

  

  медиа и   

  имеющегося   

  мирового и   

  отечественного   

  опыта   

 Главные "составные" Способен Творческое Вопрос на 
 экранного языка - осуществлять задание экзамене 10-21 
 слово и изображение. авторскую   

  деятельность с   

  учетом специфики   

5 
 разных типов 

СМИ и других 

  

  медиа и   

  имеющегося   

  мирового и   

  отечественного   

  опыта   



 

 

 

 

 

 

6 

Жанры радио- и 

телевизионной 

журналистики. 

Способен 

осуществлять 

авторскую 

деятельность с 

учетом специфики 

разных типов 

СМИ и других 

медиа  и 

имеющегося 

мирового и 

отечественного 

опыта 

Творческое 

задание 

Вопрос на 

экзамене 21-34 

 

 

 

 

 

 

7 

Сценарий 
"разговорных" 

передач. 

Способен 
осуществлять 

авторскую 

деятельность с 

учетом специфики 

разных типов 

СМИ и других 

медиа  и 

имеющегося 

мирового и 

отечественного 

опыта 

Творческое 

задание 

Вопрос на 

экзамене 35-47 

 

 

 

 

 

 

8 

Сценарий 
телевизионной и 

радиопрограммы. 

Способен 
осуществлять 

авторскую 

деятельность с 

учетом специфики 

разных типов 

СМИ и других 

медиа  и 

имеющегося 

мирового и 

отечественного 

опыта 

Творческое 

задание 

Вопрос на 

экзамене 48-55 

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 

Творческое задание № 1. Подготовьте сценарную заявку на съемку шоу-программы. (ПК- 

01) 

Творческое задание № 2. Подготовьте сценарную заявку на съемку документального 

проекта. (ПК-01) 

Творческое задание № 3. Подготовьте сценарный план интервью с медийным лицом с 

использованием двух-трех поворотных точек в ходе разговора. (ПК-01) 

Творческое задание № 4. Подготовьте сценарный и литературный сценарии для съемки 

учебного фильма. (ПК-01). 

 

Зачетно-экзаменационные материалы для промежуточной аттестации (экзамен) 

Вопросы для подготовки к зачету: 

1. История экранного сценария. 



2. Требования к телесценарию. 

3. Виды сценария: сценарный план (заявка) и полный сценарий. 

4. Литературный (журналистский) сценарий и режиссерский сценарий, их 

взаимодействие в процессе подготовки телепередач. 

5. Сценарий как итог коллективной работы на ТВ. 

6. Специфика и трудности коллективного творчества. 

7. Подготовка сценария, как промежуточного этапа работы над документальным 

произведением. 

8. Экранное творчество. 

9. Понятия "экранный язык", "экранное мышление", "экранная психология". 

10. Родовые связи и взаимодействие экранных искусств - кино и телевидения. 

11. Роль техники в экранном творчестве. 

12. Особенности коммуникации. 

13. Принципы эстетики 

14. Стадии работы над сценарием. 

15. Заявка сценария. 

16. Основные составные части телесценария. 

17. Особенности изобразительного ряда: средства характеристики человека, средства 

"второго плана", пластические и драматургические средства. 

18. Специфика словесного ряда в сценарии: авторская речь персонажей, актерско- 

дикторское слово и особенности их написания. Драматургическая разработка 

сценария: специфика ремарки, особенности сюжета, конфликта, композиции. 

19. Главные "составные" экранного языка - слово и изображение. 

20. Специфика телеизображения ("электронной графики"). 

21. Пространственные и временные качества изображения на телеэкране. 

22. Проблемы  восприятия электронного изображения. 

23. Экранные средства изображения: кадр, план, ракурс, композиция кадра. 

24. Монтаж как основополагающее средство построения экранного материала. 

25. Слово на телеэкране. Специфика телевизионного слова 

(разговорность, "самоличность", камерность, публичность и т.д.) 

26. Коммуникативные и психологические качества телеслова. Проблема культуры слова 

на современном телеэкране. Изображение и слово - профессиональные 

"инструменты" тележурналиста, законы и специфика их взаимодействия. 

27. Телевизионный сценарий "изобразительных" телепередач. 

28. Сценарий сюжета на телеэкране (видео, кино и фотосюжета). 

29. Особенности слова и изображения. 

30. Роль монтажа, "синхроны" и "стэнд-апы" в сюжете, сюжетный ход и структура 

сюжета. 

31. Особенности сценария репортажа. 

32. Специфика работы над текстом: "домонтажная" и "послемонтажная" журналистская 

работа. 

33. Журналист и оператор в работе над сценарием. 

34. Сценарий телевизионного документального фильма. 

35. Драматургические средства воплощения авторского замысла в сценарии. 

Особенности текста, звукового средства, роль пауз в сценарии. 

36. Пластические средства выразительности и их значение для раскрытия авторского 

замысла в сценарии документального телефильма. 

37. Жанры телевизионной журналистики. 

38. Жанры телевизионной информации. 

39. Отчет. Выступление (монолог в кадре). Текстовое выступление. 

40. Тезисное выступление. 

41. Интервью. Репортаж. 



42. Жанры аналитической публицистики. Комментарий. Обозрение. 

43. Беседа. Дискуссия. Ток-шоу. Пресс-конференция. Передача. 

44. Жанры художественной публицистики. Очерк. Эссе. Зарисовка. 

45. Сатирические жанры. 

46. Телевизионный сценарий "разговорных" передач. 

47. Телевизионное публицистическое сообщение. 

48. Информационная заметка, интервью,телеочерк,комментарий.монолог , 

комментарий и монолог-обозрение, иронический авторский монолог. 

49. Особенности коммуникации и роль личности автора в телемонологе. 

50. Сценарная разработка, особенности слова, изобразительные качества телемонолога. 

51. Сценарий "диалогических" разговорных жанров (интервью, беседа, ток-шоу). 

Драматургия диалога на ТВ: вербальные и невербальные средства, композиция, 

подготовка и импровизация в сценарном мастерстве "разговорных" телепередач. 

52. Сценарий телевизионной программы. 

53. Особенности и виды телепрограмм (информационная, информационно- 

аналитическая, художественно-публицистическая и.д.). 

54. Концепция и структура программы. 

55. Общее и особенное в сценарии телепрограммы. 

56. Основные принципы сценарной разработки программы 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Оценка Критерии оценивания по экзамену 

Высокий 

уровень «5» 

(отлично) 

оценку «отлично» заслуживает студент, освоивший знания, умения, 

компетенции и теоретический материал без пробелов; выполнивший 

все задания, предусмотренные учебным планом на высоком 

качественном уровне; практические навыки профессионального 
применения освоенных знаний сформированы. 

Средний 

уровень «4» 

(хорошо) 

оценку «хорошо» заслуживает студент, практически полностью 

освоивший знания, умения, компетенции и теоретический материал, 

учебные задания не оценены максимальным числом баллов, в 

основном сформировал практические навыки. 

Пороговый 

уровень «3» 

(удовлетворите 

льно) 

оценку «удовлетворительно» заслуживает студент, частично с 

пробелами освоивший знания, умения, компетенции и 

теоретический материал, многие учебные задания либо не 

выполнил,  либо  они  оценены  числом  баллов  близким  к 
минимальному, некоторые практические навыки не сформированы. 

Минимальный 

уровень «2» 

(неудовлетвори 

тельно) 

оценку «неудовлетворительно» заслуживает студент, не освоивший 

знания, умения, компетенции и теоретический материал, учебные 

задания не выполнил, практические навыки не сформированы. 

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 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

1. Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология общения с документальным 

героем: учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 198 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534- 

02780-8. 

2. Телевизионная журналистика: учебник для студентов вузов / ред. кол. Г.В. 

Кузнецов, В.Л. Цвик, А.Я. Юровский. – М.: Изд-во МГУ: Наука, 2015. 

3. Саруханов В.А. Азбука телевидения: учебное пособие для вузов. – М.: Аспект 

Пресс, 2012. 

4. Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология общения с документальным 

героем: учебное пособие для вузов / С. А. Муратов. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт, 2018. — 171 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534- 

08558-7. 

5. Енина, Л. В. Практика журналистского общения: учебное пособие для вузов / Л. 

В. Енина, В. Ф. Зыков. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 75 с. — (Серия: 

Университеты России). — ISBN 978-5-534-03679-4. 

6. Мясникова, М. А. Практика профессионального медиаобразования: учебное 

пособие / М. А. Мясникова. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 179 с. — (Серия: 

Образовательный процесс). — ISBN 978-5-9916-9861-0. 

7. 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, 

2018. — 188 с. — (Серия: Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06803-0 

5.2. Периодическая литература 

1. КиберЛенинка [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. –: Режим 

доступа - URL: http://cyberleninka.ru, свободный. 

2. «Медиаскоп». Журнал факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова. Включен 

в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий. 

3. «Журналист», ежемесячник Союза журналистов России [Официальный сайт] - URL: 

http://www.jrnlst.r 

http://cyberleninka.ru/
http://www.jrnlst.r/


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. ScienceDirectwww.sciencedirect.com 

4. Журналы издательства Wileyhttps://onlinelibrary.wiley.com/ 

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

6. Полнотекстовые архивы ведущих западных научных журналов на Российской 

платформе научных журналов НЭИКОНhttp://archive.neicon.ru 

7. Национальная электронная библиотека (доступ к Электронной библиотеке 

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

8. Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцинаhttps://www.prlib.ru/ 

9. Электронная коллекция Оксфордского Российского Фонда 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action 

10. Springer Journals https://link.springer.com/ 

11. Nature Journals https://www.nature.com/siteindex/index.html 

12. Springer Nature Protocols and Methods 

https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols 

13. Springer Materials http://materials.springer.com/ 

14. zbMath https://zbmath.org/ 

15. Nano Database https://nano.nature.com/ 

16. Springer eBooks:  https://link.springer.com/ 

17. "Лекториум ТВ" http://www.lektorium.tv/ 

18. 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. Американская патентная база данных http://www.uspto.gov/patft/ 
2. Полные тексты канадских диссертаций http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/ 

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

4. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 

https://www.minobrnauki.gov.ru/; 

5. Федеральный портал "Российское образование"http://www.edu.ru/; 

6. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам"http://window.edu.ru/; 

7. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсовhttp://school-collection.edu.ru/ . 

8. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/); 

9. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина 

"Образование на русском"https://pushkininstitute.ru/; 

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

11. Служба тематических толковых словарейhttp://www.glossary.ru/; 

12. Словари и энциклопедииhttp://dic.academic.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/
https://www.sciencedirect.com/
https://onlinelibrary.wiley.com/
http://www.elibrary.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://archive.neicon.ru/
https://rusneb.ru/
https://rusneb.ru/
https://www.prlib.ru/
https://www.prlib.ru/
https://ebookcentral.proquest.com/lib/kubanstate/home.action
https://link.springer.com/
https://www.nature.com/siteindex/index.html
https://experiments.springernature.com/sources/springer-protocols
http://materials.springer.com/
https://zbmath.org/
https://nano.nature.com/
https://link.springer.com/
http://www.lektorium.tv/
http://uisrussia.msu.ru/
http://www.uspto.gov/patft/
http://www.nlc-bnc.ca/thesescanada/
http://cyberleninka.ru/
https://www.minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
https://pushkininstitute.ru/
http://gramota.ru/
http://www.glossary.ru/
http://dic.academic.ru/


13. Образовательный портал "Учеба"http://www.ucheba.com/; 

14. Законопроект "Об образовании в Российской Федерации". Вопросы и ответыhttp://xn-- 

273--84d1f.xn--p1ai/voprosy_i_otvety 

 

Собственные электронные образовательные и информационные ресурсы КубГУ: 

1. Среда модульного динамического обученияhttp://moodle.kubsu.ru 
2. База учебных планов, учебно-методических комплексов, публикаций и конференций 

http://mschool.kubsu.ru/ 

3. Библиотека информационных ресурсов кафедры информационных образовательных 

технологийhttp://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/ 

 

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

Самостоятельная работа  -  планируемая учебная, учебно-исследовательская, 

научноисследовательская работа студентов, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) 

время по заданию и при  методической  поддержке  преподавателя, но без его 

непосредственного участия (при частичном непосредственном участии преподавателя, 

оставляющем ведущую роль за работой студентов). Целью самостоятельной работы 

студентов является овладение теоретическими 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. 
Процесс самостоятельной работы студентов включает в себя следующие этапы: 

- подготовительный (определение целей, составление программы, подготовка 

методического обеспечения); 

- основной (реализация программы, использование приемов поиска информации, 

усвоения, переработки, применения, передачи знаний, фиксирование результатов, 

самоорганизация процесса работы); 

- заключительный (оценка значимости и анализ результатов, их систематизация, 

оценка эффективности программы и приемов работы, выводы о направлениях оптимизации 

труда). 

В процессе самостоятельной работы студент приобретает навыки целеполагания, 

самоорганизации, самоконтроля, работы в условиях ограниченного бюджета времени, а 

также становится активным самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Выполняя самостоятельную работу под контролем преподавателя, студент должен: 

- освоить необходимый объем теоретических знаний, предусмотренный 

Государственными образовательными стандартами высшего профессионального 

образования по данной дисциплине; 

- планировать процесс самостоятельной работы в соответствии с ее графиком, 

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: 

http://www.ucheba.com/
http://0.0.1.17/voprosy_i_otvety
http://0.0.1.17/voprosy_i_otvety
http://0.0.1.17/voprosy_i_otvety
http://moodle.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://mschool.kubsu.ru/
http://docspace.kubsu.ru/
http://icdau.kubsu.ru/


- 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 собственные 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 «Теория и практика интервью» осуществляется в форме 

учебных занятий под руководством профессорско-преподавательского состава кафедры и 

самостоятельной подготовки обучающихся. Основными видами учебных занятий по 

изучению данной дисциплины являются: лекционные и практические занятия; 

консультация преподавателя (индивидуальная, групповая). При проведении учебных 

занятий используются элементы классических и инновационных образовательных 

технологий. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностямиздоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа 

(консультации) – дополнительное разъяснение учебного материала. 

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующиминдивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

междупреподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

7. Материально-техническое обеспечение по дисциплине (модулю) 
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 

 

Учебные аудитории для 

проведения занятий 
семинарского типа, групповых и 

индивидуальных  консультаций, 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Мебель: учебная мебель 

Технические средства обучения: 
экран, проектор, компьютер. 

 

 

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) 

 

Помещение для самостоятельной 

работы обучающихся (ауд.301) 

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) 

 

 

 

 

 

4.1.2 Примрная тематика вопросов для дискуссий 

Тема 1. 

1. «Синхроны» и «стенд-апы» - из роль в сюжете 
2. Журналист и оператор в работе над сценарием. 

3. Драматургические средства воплощения авторского замысла в сценарии. 

Тема 2 

1. Специфика слова в изображении. 
2. Изобразительные телепередачи и их сценарии. 

3. Подготовка и импровизация в сценарном мастерстве разговорных телепередач. 

Тема 3 

1. Звуковые средства и их роль в радио-, телесценарии. 
2. Концепция и структура программы. 

3. Основные принципы сценарной работы. 

 

4.1.3 Примерные темы рефератов 

Тема « Основные принципы сценарной разработки программы» 
1. Специфика экранного творчества. 

2. Взаимодействие кино и телевидения. 

3. Роль техники в экранном творчестве. 



4. Соотношение понятий «экранный язык», «экранное мышление», «экранная 

психология». 

5. Особенности коммуникации на ТВ. 

6. Особенности коммуникации на радио. 

7. Эстетика экранного образа. 

8. Телесценарий и его составные части. 

9. Средства «второго плана» в телесценарии 

10. . Пластические и драматургические средства в теле-, радиосценарии. 

11. Драматургическая разработка сценария. 

12. Специфика композиции в телесценарии. 

13. Особенности сюжета в теле-, радиосценарии. 

14. Конфликт и композиция в теле-, радиосценарии. 

 

3.2 Примерная тематика вопросов для коллоквиумов. 

Тема 1 Стадии работы над сценарием. Заявка сценария. 

1. История экранного сценария 

2. Основные требования к теле-, радио сценарию 

3. Сценарный план. 

4. Литературный план. 

5. Журналистский и режиссерский сценарий. 

6. Особенности коллективного творчества 

Тема 2 Специфика словесного ряда в сценарии 

1. Электронная графика 

2. Пространственные и временные качества изображения на экране. 

3. Кадр, план, ракурс, композиция кадра. 

4. Специфика телевизионной речи. 

5. Культура речи и поведения в телеэфире. 

6. Соотношение изображения слова в работе тележурналиста. 

4.2 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

Вопросы к экзамену 

57. История экранного сценария. 
58. Требования к телесценарию. 

59. Виды сценария: сценарный план (заявка) и полный сценарий. 

60. Литературный (журналистский) сценарий и режиссерский сценарий, их 

взаимодействие в процессе подготовки телепередач. 

61. Сценарий как итог коллективной работы на ТВ. 

62. Специфика и трудности коллективного творчества. 

63. Подготовка сценария, как промежуточного этапа работы над документальным 

произведением. 

64. Экранное творчество. 

65. Понятия "экранный язык", "экранное мышление", "экранная психология". 

66. Родовые связи и взаимодействие экранных искусств - кино и телевидения. 

67. Роль техники в экранном творчестве. 

68. Особенности коммуникации. 

69. Принципы эстетики 

70. Стадии работы над сценарием. 

71. Заявка сценария. 

72. Основные составные части телесценария. 



73. Особенности изобразительного ряда: средства характеристики человека, средства 

"второго плана", пластические и драматургические средства. 

74. Специфика словесного ряда в сценарии: авторская речь персонажей, актерско- 

дикторское слово и особенности их написания. Драматургическая разработка 

сценария: специфика ремарки, особенности сюжета, конфликта, композиции. 

75. Главные "составные" экранного языка - слово и изображение. 

76. Специфика телеизображения ("электронной графики"). 

77. Пространственные и временные качества изображения на телеэкране. 

78. Проблемы  восприятия электронного изображения. 

79. Экранные средства изображения: кадр, план, ракурс, композиция кадра. 

80. Монтаж как основополагающее средство построения экранного материала. 

81. Слово на телеэкране. Специфика телевизионного слова 

(разговорность, "самоличность", камерность, публичность и т.д.) 

82. Коммуникативные и психологические качества телеслова. Проблема культуры слова 

на современном телеэкране. Изображение и слово - профессиональные 

"инструменты" тележурналиста, законы и специфика их взаимодействия. 

83. Телевизионный сценарий "изобразительных" телепередач. 

84. Сценарий сюжета на телеэкране (видео, кино и фотосюжета). 

85. Особенности слова и изображения. 

86. Роль монтажа, "синхроны" и "стэнд-апы" в сюжете, сюжетный ход и структура 

сюжета. 

87. Особенности сценария репортажа. 

88. Специфика работы над текстом: "домонтажная" и "послемонтажная" журналистская 

работа. 

89. Журналист и оператор в работе над сценарием. 

90. Сценарий телевизионного документального фильма. 

91. Драматургические средства воплощения авторского замысла в сценарии. 

Особенности текста, звукового средства, роль пауз в сценарии. 

92. Пластические средства выразительности и их значение для раскрытия авторского 

замысла в сценарии документального телефильма. 

93. Жанры телевизионной журналистики. 

94. Жанры телевизионной информации. 

95. Отчет. Выступление (монолог в кадре). Текстовое выступление. 

96. Тезисное выступление. 

97. Интервью. Репортаж. 

98. Жанры аналитической публицистики. Комментарий. Обозрение. 

99. Беседа. Дискуссия. Ток-шоу. Пресс-конференция. Передача. 

100. Жанры художественной публицистики. Очерк. Эссе. Зарисовка. 

101. Сатирические жанры. 

102. Телевизионный сценарий "разговорных" передач. 

103. Телевизионное публицистическое сообщение. 

104. Информационная заметка, интервью,телеочерк,комментарий.монолог , 

комментарий и монолог-обозрение, иронический авторский монолог. 

105. Особенности коммуникации и роль личности автора в телемонологе. 

106. Сценарная разработка, особенности слова, изобразительные качества 

телемонолога. 

107. Сценарий "диалогических" разговорных жанров (интервью, беседа, ток-

шоу). Драматургия диалога на ТВ: вербальные и невербальные средства, 

композиция, подготовка и импровизация в сценарном мастерстве "разговорных" 

телепередач. 

108. Сценарий телевизионной программы. 

109. Особенности и виды телепрограмм (информационная, информационно- 

аналитическая, художественно-публицистическая и.д.). 



110. Концепция и структура программы. 

111. Общее и особенное в сценарии телепрограммы. 

112. Основные принципы сценарной разработки программы 

 

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. — 278 с. — (Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс] Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044. 

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. — 202 с. 

— (Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс] Режим доступа : www.biblio- 

online.ru/book/501BCF39-FCB8-453B-A657-136FC3B27642. 

3. Муратов, С. А. Встречная исповедь. Психология общения с документальным героем : 

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

http://www.biblio-online.ru/book/A8383D51-FBAE-4000-BB58-0F98F388A044
http://www.biblio-online.ru/book/501BCF39-FCB8-453B-A657-136FC3B27642
http://www.biblio-online.ru/book/501BCF39-FCB8-453B-A657-136FC3B27642


Юрайт, 2017. — 198 с. — (Серия : Авторский учебник). [Электронный ресурс] Режим 

доступа : www.biblio-online.ru/book/79AE8475-EC54-4D03-B9B2-292DBD6ABF43. 

4. 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. Амзин А. А. Новостная интернет - журналистика. Учебное пособие. Допущено УМО 

по классическому университетскому образованию РФ в качестве учебного пособия 

для студентов высших учебных заведений. 2-е изд., испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 

2012.- 144 с. (ЭБС Университетская библиотека online). 

2. Мировые информационные ресурсы. Интернет: практикум: рек. УМО / под ред. П. 

В. Акинина. - М. : КноРус, 2008. - 256 с. 

3. Политическая журналистика : учебник для бакалавриата и магистратуры / С. Г. 

Корконосенко [и др.] ; под ред. С. Г. Корконосенко. — М. : Издательство Юрайт, 

2018. — 319 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978- 

5-534-00255-3. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D47454F7-7460-4E0C- 

BCFB-D2E29EAD6B61. 

4. Хорошилов А. В. Мировые информационные ресурсы: учеб. пособие: Рек. УМО по 

обр. / А.В. Хорошилов, С.Н. Селетков. - СПб. : Питер, 2004. - 176 с. 

5. Язык средств массовой информации [Текст] : учеб. пособие / под ред. М. Н. 

Володиной. - М. : Академический Проект : Альма Матер, 2008. - 760 с. 

 

5.3 Периодические издания: 

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 

1.  и решения. - М., 1983 

 

6. Перечень   ресурсов   информационно-телекоммуникационной   сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

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 зачета. Программа самостоятельного изучения курса обеспечена 

http://www.biblio-online.ru/book/79AE8475-EC54-4D03-B9B2-292DBD6ABF43
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/D47454F7-7460-4E0C-BCFB-D2E29EAD6B61
http://www.biblio-online.ru/book/D47454F7-7460-4E0C-BCFB-D2E29EAD6B61
http://www.mediascope.ru/
http://search.rsl.ru/en/record/01008481880
http://www.msu.ru/resources/msu-publ.html
https://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/


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; 

 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 осуществляется в форме учебных занятий под руководством 

профессорско-преподавательского состава кафедры и самостоятельной подготовки 

обучающихся. Основными видами учебных занятий по изучению данной дисциплины 

являются:  практические  занятия;  консультация  преподавателя  (индивидуальная, 



групповая). При проведении учебных занятий используются элементы классических и 

современных педагогических технологий. 

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. 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. 

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, 

проработка теоретического материала, подготовка индивидуальных заданий. 

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 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. Лабораторные занятия Аудитория (350018 г. Краснодар, ул. Сормовская 7) 

ауд.№301 (Мультимедийная аудитория с выходом в 

ИНТЕРНЕТ: комплект учебной мебели - 16 шт.; доска 

учебная.; ПЭВМ учебная - 14 шт.; ПЭВМ 

преподавателя 1 шт., проектор) 

ауд.№307 (Комплект учебной мебели, доска учебная) 

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.№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) 

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) 

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) 

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) 
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