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I. Аннотация 

 1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является: формирование у студентов системного 

представления о медиасистемах как объекте современного российского медиадискурса 

Задачами освоения дисциплины являются: 

  

1) Овладение категориями и понятиями медиасистем 

2) знакомство с типологией современных медиасистем и их компонентов 

3)  изучение специфики функционирования медиасистем в массмедийном дискурсе; 

4)  изучение проблемы теории медиасистем в контексте современных представлений о различных 

типах дискурса 

5) исследование различных видов медиасистем 

6) освоение навыков создания медиасистемы. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Учебная дисциплина «Современные медиасистемы» входит в обязательную часть дисциплин УП. 

Входные знания, умения и компетенции, необходимые для изучения данного курса, формируются 

в процессе изучения следующих дисциплин: «Современные теории массовой коммуникации», 

«Теория и практика массовой коммуникации». Изучение данной дисциплины дополняет 

последующее освоение дисциплин: «Теория и практика межкультурной коммуникации», 

«Современный медиатекст». 

3. Объем дисциплины: ____3___ зачетных единиц, ___108____ академических часов, в том 

числе: 

контактная аудиторная работа: практические занятия ____34___ часов, 

самостоятельная работа: ____47___ часов, контроль __27____. 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы 

Планируемые результаты освоения 

образовательной программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

ОПК-2 

Способен анализировать основные 

тенденции развития общественных и 

государственных институтов для их 

разностороннего освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) медиапродуктах, и 

(или) коммуникационных продуктах 

ОПК-5 

Способен для принятия 

профессиональных решений 

анализировать актуальные тенденции 

развития медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических 

механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм регулирования 

ОПК-2.3 Совместно с представителями каких либо 

социальных институтов предлагает разработку 

медиапродукта, выступает посредником между 

аудиторией и общественными и госструктурами  

 ОПК-2.4 Способен работать в определенном жанре и 

освещать те или иные события с учетом использования 

медийных возможностей 

ОПК-5.1 Выявляет особенности политических, 

экономических факторов, правовых и этических норм, 

регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, 

национальном и региональном уровнях 

ОПК-5.2 Владеет способностью анализа актуальных 

тенденций развития медиакоммуникационных систем 

исходя из политических и экономических механизмов 

их функционирования, правовых и этических норм 

регулирования 



   

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения: экзамен, 1 семестр 

6. Язык преподавания русский. 

II. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 

отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

1. Для студентов очной формы обучения 

Учебная программа 

– наименование 

разделов и тем 

Всего 

(час.) 

Контактная работа (час.) Самостоятельная 

работа (час.) Лекции Практические 

(лабораторные) 

занятия 

Структура систем 

СМИ: эволюция, 

современные 

принципы 

организации и 

взаимодействия. 

Аудиовизуальные 

СМИ. 

16  6 10 

Основные 

характеристики 

медиасистем  

16  6 10 

Модели 

медиасистемы СМИ 

12  6 6 

Эволюция 

медиасистемы и 

основные стратегии 

медиасистем 

20  6 14 

Глобальный 

трансформации 

СМИ 

12  4 8 

Личность в 

современной 

медиасистеме 

6  4 2 

Моделирование 

современных 

медиаорганизаций 

6  2 4 

контроль  27   

Итого: 108  34  47 



 

IV. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 

1. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ОПК-2 Способен анализировать основные тенденции развития 

общественных и государственных институтов для их разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) медиапродуктах, и (или) коммуникационных продуктах 

 

 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

Типовые контрольные 

задания для оценки знаний, 

умений, навыков (2-3 примера) 

Показатели и 

критерии оценивания 

компетенции, шкала 

оценивания 

ОПК-2.3 

Совместно с 

представителями каких 

либо социальных 

институтов предлагает 

разработку 

медиапродукта, 

выступает посредником 

между аудиторией и 

общественными и 

госструктурами  

 

 

Составьте 5 основных 

информационных поводов, в 

которых отражаются оперативные 

особенности повестки дня. Распре 

делите полученные 

информационные поводы в 

соответствии с ти-  

пологическими особенностями 

изданий.  

 

На примере любых СМИ одного 

типа опишите признаки их 

типологические признаки, 

выявляя не только общее, но и 

особенное. Сравните эти 

признаки с аналогичными, 

характерными для СМИ 

советского периода, обоснуйте 

сходство и различие. 

Перечисление поводов, 

их верное выделение, 

обоснование 

распределения по 

группам. 

 

 

 

ОПК-2.4 

Способен работать в 

определенном жанре и 

освещать те или иные 

события с учетом 

использования 

медийных возможностей 

 

Опишите проблемное поле 

журналистики, проанализировав 

закономерности массово-

информационной деятельности. 

Результаты занесите в таблицу.  

 

 

 

 

Описывает проблемное 

поле журналистики как 

системы, выделяет 

основные категории 

системы СМИ. Умеет 

применить знания для 

систематизации 

элементов СМИ. 

 

 



2. Типовые контрольные задания для проверки уровня сформированности 

компетенции ОПК-5 Способен для принятия профессиональных решений анализировать 

актуальные тенденции развития медиакоммуникационных систем региона, страны и мира, 

исходя из политических и экономических механизмов их функционирования, правовых и 

этических норм регулирования 

 

Планируемые 

результаты обучения по 

дисциплине 

Типовые контрольные 

задания для оценки знаний, 

умений, навыков (2-3 примера) 

Показатели и 

критерии оценивания 

компетенции, шкала 

оценивания 

ОПК-5.1 Выявляет 

особенности 

политических, 

экономических факторов, 

правовых и этических 

норм, регулирующих 

развитие разных 

медиакоммуникационных 

систем на глобальном, 

национальном и 

региональном уровнях 

 

 

 

Назвать типоформирующие 

факторы печатных СМИ. 

Владение системой 

знаний о роли 

медиасистем в 

обществе, о принципах 

функционирования и 

типологиях 

медиасистем, об 

аудитории, контенте и 

тенденциях развития  

медиаиндустрии и 

теоретико-

методологическим 

инструментарием 

анализа 

функционирования со-  

временной 

медиаиндустрии.  

 

ОПК-5.2 Владеет 

способностью анализа 

актуальных тенденций 

развития 

медиакоммуникационных 

систем исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

 

Опишите принципы 

функционрирования любой 

современной медиасистемы, 

определите контент, объясните 

причины её 

эффективности/неэффективности. 

  

 

 

Выделяет 

закономерности 

развития СМИ и 

способен выделить и 

проанализировать 

внутренние связи 

между элементами 

внутри любой из 

подсистем СМИ. 

 

Информационные и электронные технологии обучения – образовательные 

технологии, использующие специальные технические и электронные информационные 

средства (ПК, аудио, кино, видео, CD, DVD или flash-карты). 



Образовательная технология – система, включающая в себя конкретное 

представление планируемых результатов обучения, формы обучения, порядка 

взаимодействия студента и преподавателя, методик и средств обучения, системы 

диагностики текущего состояния учебного процесса и степени обученности студента. 

 

V. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины 

а) основная литература  

1. Корконосенко, С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение : учебное 

пособие / С.Г. Корконосенко. - Москва : Логос, 2010. - 247 с. - (Новая университетская 

библиотека). - ISBN 978-5-98704-471-1 ; То же [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983 

 2.Вирен Г. Современные медиа. Приемы информационных войн [Электронный ресурс] : 

учебное пособие для студентов вузов / Г. Вирен. — Электрон. текстовые данные. — М. : 

Аспект Пресс, 2013. — 126 c. — 978-5-7567-0701-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/21071.html 

б) дополнительная литература  

1. Черных А. Мир современных медиа [Электронный ресурс] : монография / А. Черных. 

— Электрон. текстовые данные. — М. : ИД Территория будущего, 2007. — 312 c. — 5-

91129-037-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/7300.html 

2. Зюзин, А.С. Мировые информационные ресурсы : учебное пособие / А.С. Зюзин, К.В. 

Мартиросян ; Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 

высшего профессионального образования «Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : СКФУ, 2016. - 139 с. : ил. - Библиогр. в кн. ; [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45933 

 3.Дорощук Е.С. Основы теории журналистики. Казань, 2012. Модуль  Системный подход 

к организации деятельности ж-ки // http://www.studfiles.ru/preview/5564233/ 

4. Корконосенко С.Г. Теория журналистики: моделирование и применение. М., 2010  // 

http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3273 

5. Коротков А.В., Кузьмин А.М. Мировые информационные ресурсы: учебное 

пособие.  М., 2012 // http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7227 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для 

освоения дисциплины (или модуля) 

1. www.mediascope.ru  

2. www.mediaguide.ru  

3. www.www.editorsweblog.ru  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=84983
http://www.iprbookshop.ru/21071.html
http://www.iprbookshop.ru/7300.html
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45933
http://www.studfiles.ru/preview/5564233/
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=3273
http://www.bibliorossica.com/book.html?currBookId=7227
http://www.mediascope.ru/
http://www.mediaguide.ru/
http://www.www.editorsweblog.ru/


4. www.gipp.ru  

5. www.WAN-PRESS.RU  

6. www.gdf.ru  

7. www.mediacratia.ru  

8. www.smi.ru 

 

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Методические указания для организации самостоятельной работы 

студента и изучению дисциплины 

Методические указания для студентов в данном разделе раскрывают рекомендуемый 

режим и характер различных видов учебной работы по: 

 изучению теоретического курса; 

 проведению практических занятий; 

 проведению лабораторных работ; 

 выполнению курсовых проектов, курсовых работ, контрольных работ, рефератов; 

 организации самостоятельной работы студентов; 

 использованию информационных технологий. 

Виды самостоятельной работы студентов: 

1/ планируемая работа студентов, выполняемая по заданию и при методическом 

руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия вне аудиторных 

занятий; 

2/ разнообразные активные формы индивидуальной и коллективной деятельности, 

направленные на творческое усвоение материала, формирование и развитие различных 

умений и навыков и выполняемые на учебных занятиях и вне расписания; 

3/ деятельность субъекта образовательного процесса, разделяющаяся на 

обязательную (подготовка к учебным занятиям) и дополнительную (самообразование), 

которая организуется в соответствии с его личными запросами и интересами, не 

контролируется и не направляется извне. 

          Характер самостоятельной работы студентов 

1/ репродуктивный – самостоятельное прочтение, конспектирование учебной 

литературы и др.; 

2/ познавательно-поисковый – подготовка презентаций, выступлений, 

выполнение курсовой работы (курсового проекта), контрольной работы; 

3/ творческий – подготовка эссе, выполнение специальных творческих заданий, 

подготовка выпускной квалификационной работы и др.). 

Методические рекомендации преподавателю по организации СРС 

Для реализации данных принципов преподавателю необходимо: 

 овладеть технологией диагностики умений и навыков 

самостоятельной работы студентов в целях соблюдения преемственности в их 

совершенствовании; 

 продумать процесс поэтапного усложнения заданий для СРС; 

 обеспечить СРС учебно-методическими материалами, отвечающими 

современным требованиям управления указанным видом деятельности; 

http://www.gipp.ru/
http://www.wan-press.ru/
http://www.gdf.ru/
http://www.mediacratia.ru/
http://www.smi.ru/


 разработать систему контрольно-измерительных материалов, 

призванных выявить уровень знаний. 

 

Характерные черты СРС 
Виды занятий Основные черты самостоятельной работы 

1. Лекция Самостоятельное ознакомление с лекционным 

материалом, включая современные носители 

информации 

2. Семинар Подготовка к семинарским занятиям 

3. Деловая игра, решение 

проблем в рамках 

проектирования (исследования) 

Подготовка к проведению мероприятия, 

собеседование (консультации) между студентами 

или с преподавателем во внеаудиторное время 

4. Индивидуальное 

консультирование, 

предусмотренное учебным 

планом 

Проводится преподавателем во внеаудиторное время 

в периоды времени, отраженные в расписании 

занятий. Результаты индивидуальной работы со 

студентами отражаются в отчетах установленной 

формы 

5. Практические занятия 

(лабораторные работы) 

Подготовка к проведению практических занятий 

(например, подготовка самостоятельной 

аналитической работы) во внеаудиторное время 

6. Контрольная работа Самостоятельное выполнение заданий, решение 

задач, проектно-расчетных заданий 

7. Реферат Самостоятельное выполнение реферата, 

осуществление аналитической деятельности, 

разработка и обоснование мероприятий, 

представленных в работе 

8. Выпускная квалификационная 

работа 

Самостоятельное выполнение ВКР, осуществление 

аналитической деятельности, разработка и 

обоснование мероприятий, представленных в 

работе, подготовка презентации ВКР 

9. Тестирование Самостоятельная подготовка к проведению 

тестирования, изучение дополнительного материала, 

проведение тестирования во внеаудиторное время 

10. Кейс-стадии Ознакомление с ситуацией, подготовка ответов на 

вопросы во внеаудиторное время с последующим 

обсуждением кейса в аудитории 

11. Изучение рекомендуемых 

информационных источников 

Осуществление реферирования, конспектирования, 

поиск ответов на поставленные вопросы, 

выполнение письменных заданий (реферата, эссе, 

курсовой работы и т.п.), подготовка устных 

докладов, презентаций 

12. Поиск необходимой 

информации по теме 

Устное представление информации в аудитории, 

письменное изложение, использование для 

выполнения конкретного задания, расчета и т.п. 

 



Формы организации внеаудиторной СРС 

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов может быть связана как с 

углублением понимания разделов, изученных на лекциях, семинарских 

занятиях, так и изучением тем, не освещенных в ходе аудиторных занятий. 

Могут быть предложены следующие варианты заданий по работе с учебной и 

специальной литературой, материалами Internet. 

 

Методические рекомендации для выполнения теста 

1.  Изучить теоретический материал соответствующих разделов учебных пособий, 

рекомендованных в списке литературы. 

2. Знать литературные нормы русского языка, при необходимости обратиться к 

словарям и справочным пособиям. 

3. Анализировать предложенные языковые единицы на предмет соответствия 

нормам современного русского литературного языка. 

 

Материал для контроля 

Аттестующий тест 

1. Укажите тип тематической прогрессии, организующий структуру текста: 

В очень известном и большом городе жил царь, вдовец. У царя была дочь, невеста. 

Царевна далеко славилась и лицом и умом, и потому многие весьма хорошие люди желали 

сосватать ее. Среди этих женихов были князья, воеводы, и гости торговые, и ловкие 

проходимцы, которые всегда толкаются в знатных домах и выискивают, чем бы услужить 

(Н. Рерих. Детская сказка). 

1. линейная 

2. константная 

3. производная 

4. комбинированная 

2. Укажите тип тематической прогрессии, организующий структуру текста: 

У нас в лесах малина растет большей частью по буеракам и по берегам лесных речек, где 

истлевают в труху упавшие на землю деревья. Малина, даже и садовая, любит почему-то 

древесную перегнившую труху. Обычно малине сопутствуют высокие травы, чаще всего 

крапива, которая едва ли не перерастает саму малину (В. Солоухин). 

1. линейная 

2. константная 

3. производная 

4. комбинированная 

3. Укажите, какого типа рематическая доминанта реализуется в текстах, 

передающих описание места действия. 

1. предметная 

2. качественная 

3. акциональная 

4. статуальная 

Шкала оценивания 

 



Балл Описание 

5 Правильно отвечает на все вопросы, демонстрируя устойчивые 

знания теоретического материала 

3-4 Правильно отвечает на все вопросы, демонстрируя хорошее знание 

материала, или на 4 вопроса, демонстрируя устойчивое знание 

материала 

1-2 Правильно отвечает на все вопросы, демонстрируя частичное знание 

материала, или на 3 вопроса, демонстрируя устойчивое знание 

материала 

0 Дает неправильные ответы, демонстрируя незнание материала 

 

Методические рекомендации для подготовки к экзамену 

1.При подготовке к зачету повторите весь теоретический материал курса, используя лекции, 

рекомендованные учебно-методические и научные источники. 

2.Отвечая на теоретический вопрос, обязательно употребляйте профессиональные 

термины, раскрывая их содержание, устанавливайте системные связи между основными 

понятиями. 

3.При выполнении реконструктивного и творческого заданий необходимо 

продемонстрировать умение грамотно анализировать материал, правильно оценивая 

языковые факты и соотнося их с литературными нормами, и предложить другой вариант 

языкового выражения авторского замысла, обязательно аргументируя свои выводы.  

 

Задания для проверки сформированности компетенции 

 

Письменные задания 

 
Определите, к какому стилю принадлежат приведенные ниже тексты, укажите 

отличительные признаки этих стилей: 
1) разговорному; 

2) художественному; 

3) газетно-публицистическому; 

4) официально-деловому; 

5) научному. 

 

ТЕКСТ 1. 

О целесообразности внедрения в лесокультурное производство ягодников свидетельствует 

передовой опыт алтайских лесоводов по созданию государственных лесных полос в сухой 

Кулундинской степи с участием этих ягодников в опушечных рядах. Во всяком случае, 

местное население с большой благодарностью оценивает такое мероприятие, ежегодно до 

последней ягодки собирая обильный урожай смородины, золотистой облепихи, не 

повреждая кустарников. 

 

ТЕКСТ 2. 



Разговорная речь широко использует просодические средства для выделения различных по 

степени важности элементов высказывания. Наиболее динамически выделенными во фразе 

являются слова, принимающие на себя синтагматическое ударение, они, как правило, 

являются смысловым центром высказывания, коммуникативным ядром. 

 

ТЕКСТ 3. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации, обществом с ограниченной 

ответственностью (далее – ООО) признается учрежденная одним или несколькими лицами 

коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на доли определенными 

учредительными документами. 

 

ТЕКСТ 4. 

Для передачи, приема и записи оперативной информации используется телефонограмма – 

официальное сообщение, переданное по телефону. Если разговор по телефону – это диалог, 

то телефонограмма – это письменная фиксация монолога по телефону, 

регламентированного во времени. Обязательными для телефонограммы являются: 

наименование учреждений адресанта и адресата; реквизит «от кого» и «кому» с указанием 

должности; время передачи и приема телефонограммы; должности и фамилии передавшего 

и принявшего телефонограмму; номера телефонов; текст и подпись. 

 

ТЕКСТ 5. 

Мы сидели у Дарьи, самой старой из старух. Лет своих в точности никто из них не знал, 

потому что точность эта осталась при крещении в церковных записях, которые потом куда-

то увезли, – концов не найдешь. О возрасте своем старухи говорили так: 

– Я уж Ваську на загорбке таскала, когда ты на свет родилась. Я уж в памяти находилась, 

помню. 

 

ТЕКСТ 6. 

Буду говорить о состоянии культуры в нашей стране и главным образом о гуманитарной, 

человеческой ее части. Без культуры в обществе нет и нравственности. Без элементарной 

нравственности не действуют социальные и экономические законы, не выполняются указы, 

не может существовать современная наука, ибо трудно, например, проверить 

эксперименты, стоящие миллионы, огромные проекты «строек века» и так далее. Должна 

быть долгосрочная программа развития культуры в нашей стране. 

 

ТЕКСТ 7. 

На реке было прохладно и тихо. За лугами, в синеющей роще, куковала кукушка. У берега 

зашуршали камыши, и из них медленно выплыла лодка. Седенький старичок в очках и 

поломанной соломенной шляпе сидел в ней, рассматривая удочку. Он поднял ее и 

соображал что-то, лодка остановилась и вместе с ним, с его белой рубашкой и шляпой, 

отразилась в воде. 

 

Тестовые задания 

 

1. Логическая схема какого типа реализуется в тексте: 

 

Вчера на дороге сгорела маршрутка. 

 

Взрыв-хлопок раздался, когда автобус находился напротив здания администрации 

Рудничного района. Водитель ПАП-2 С.Тавосин срочно объявил пассажирам: «Все на 

выход!» Как только люди эвакуировались, Сергей открыл капот. Оттуда «шарахнуло» 



пламя. Обожженный водитель пытался унять огонь, используя огнетушитель и вылив 

десятилитровую канистру воды. 

На счастье, на дороге оказалась оперативная дежурная машина пожарной части №4. 

Водитель вызвал по рации пожарных, которые примчались и потушили автобус. 

Предварительная версия происшествия – неисправность электропроводки. 

 

А. событийного типа 

Б. обобщающего типа 

В. Описательного типа 

 

2. Какие типы связи между предложениями представлены в тексте:   

 

Европейский суд в Страсбурге обязал латвийские власти вернуть гражданке России Татьяне 

Сливенко жилье и выплатить компенсацию за моральный ущерб. На момент распада СССР 

Сливенко проживала в Латвии, была замужем за офицером Советской Армии, растила дочь. 

Новые власти выгнали их из квартиры и выслали из страны. Теперь Европейский суд 

восстановил справедливость 

 

А. Цепная 

Б. Цепная и коррелятивная 

В. Цепная и интегративно-характеризующая 

 

3. Какому жанру свойственны следующие стилевые черты: 

Прямой способ выражения авторской модальности; многофункциональное 

использованиеразговорной лексики, обилие глаголов, чаще – в настоящем времени.  

 

А. заметка 

Б. репортаж 

В. статья 

Г. фельетон 

 

3. Средством какого типа связи являются местоимения? 

 

А.корелятивной 

Б.цепной 

В. присоединительной 

 

5. Какие семантические отношения характерны для базового и зависимого 

предложений в тексте? 
 

Футболисты московского «Локомотива» преподнесли настоящую сенсацию. Лидер 

бундеслиги – мюнхенская «Бавария» не смогла подобрать ключи к воротам Сергея 

Овчинникова, а полузащитник железнодорожников Евгений Харлачев забил единственный 

гол в этой встрече 

А. расширение информации 

Б) Пояснение опорного предложения 

В) Комментирование опорного предложения 

 

6. При комментировании в зависимых предложениях используются такие союзные 

средства 

 

А. между прочим; кстати; к слову 



Б) суть в том, что; это значит; в сущности 

В) наглядное тому подтверждение; об этом свидетельствует 

 

7. Определите тип газетного заголовка 

«Серый волк в бабушкином чепце»; «Унесенные листодувом» 

 

А.информативные 

Б.рекламные 

В.информативно-рекламные 

VI. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Материалы для экзамену 
Вопросы к экзамену: 

1. Тексты СМИ в системе текстов культуры. Семиотическая основа языка и культуры. 

2. Методы описания и анализа текстов СМИ. 

3. Проблема автора текстов СМИ. 

4. Пафос текстов СМИ. 

5. Этос текстов СМИ.  

6. Риторические и художественные приемы организации текста.  

7. Визуальный текст. 

8. Аудиотекст. 

9. Пространственно-временная организация текстов СМИ. 

10.  Особенности текстов СМИ в тоталитарном обществе. 

11. Особенности текстов СМИ в демократическом обществе. 

12.  Влияние культурной парадигмы на особенности текстов СМИ. 

13.  Влияние языковой ситуации на особенности текстов СМИ. 

14.  Языковая норма и тексты СМИ. 

15.  Изменение языковых норм и тексты СМИ. 

16.  Образ ведущего как особой языковой личности.  

 

Принципы и критерии оценки 

Преподаватель оценивает не только усвоение материала лекций, но и работу 

студентов на лекциях и семинарских занятиях.  Учитывается:  

• Активность студента – его участие в обсуждении и разборе примеров, готовность 

задавать вопросы по теме курса и искать ответы на них самостоятельно или вместе с 

преподавателем.   

• Успешность действий студента при освоении им (при работе в аудитории) базовых 

знаний и навыков, необходимых для получения системного представления о профессии.    

• Успешность действий студента при освоении им практики составления поисковых 

запросов для различных систем   

• Усвоение материала предыдущей лекции или семинара оценивается от 1 до 3 баллов. 

Активное участие студента в аудиторной работе на каждом из занятий оценивается также 

1-3 баллами. Таким образом, суммарная максимально возможная оценка за аудиторную 

работу для каждого из занятий составляет 3 балл. 

  Преподаватель оценивает самостоятельную работу студентов:  

• Активность в выполнении домашнего задания (использование возможности двух 

консультаций с преподавателем, предоставление промежуточных результатов работы на 

ознакомление). Общее количество выполненных домашних заданий.   

• Правильность выполнения домашнего задания. 

Домашнее задание включает в себя два типа работ: 



1. Самостоятельная проработка темы. По итогам проводится контрольная работа. 

2. Выполнение творческого задания.  

Тема задания и его конкретные характеристики задаются преподавателем.  

Творческое задание обязательно связано с практикой поиска информации о истории 

и современном состоянии рекламной и её анализа.  

Для выполнения заданий студенту оказываются индивидуальные консультации.  

Все задания выполняются студентами последовательно (по мере прохождения 

обучения) и также последовательно проверяются и разбираются преподавателем на 

семинарах или в индивидуальном порядке. 

В процессе выполнения работ студент должен продемонстрировать:  

- усвоение предложенных на лекциях и семинарах знаний;  

- умение использовать новые знания на практике.  

Оценки для каждой из работ домашнего задания выставляются по следующей схеме: 

 Выполнение творческих заданий – от 0 до 8 баллов (политомическая оценка) 

в зависимости от качества выполнения.  

 Контрольная исследовательская работа – от  0 до 5 баллов. 

Итоговая суммарная оценка домашних работ осуществляется два раза. Первый раз – 

перед последним плановым семинаром 1-го модуля (для информирования учащихся об их 

промежуточных успехах). Второй раз – в период последних двух недель семестра (итоговая 

оценка за самостоятельную работу).  

Студенты получают домашние задания на общую почту учебной группы, или 

страничку группы в социальной сети. Сроки на выполнение каждого из заданий за 

исключением эссе по фильмам и книгам – семь календарных дней.  Срок выполнения 

задания «эссе» -две недели. 

Выполненное задание отсылается каждым студентом индивидуально (с личного 

электронного адреса) на адрес преподавателя или сдаётся в напечатанном виде.  

 

Критерии оценки исследовательской работы: 

- репрезентативность эмпирического материала (студенту необходимо осуществить как 

можно более полный охват материала изучаемой сферы);  

- полнота анализа;  

- наличие выводов о наблюдаемых тенденциях, субъективной оценки изученных 

материалов.  

Высокая оценка исследовательской работы ставится в случае полного соответствия 

критериям (допускаются незначительные погрешности). Низкая оценка ставится в 

случае частичного соответствия работы критериям. Исследовательская работа не 

считается зачтенной в случае несоответствия критериям. 

Методические указания по подготовке к практическим  

(семинарским) занятиям  

Семинарское занятие по дисциплине «Введение в профессию» – важнейшая форма 

самостоятельной работы студентов над научной, учебной и периодической литературой. 

Именно на семинарском занятии каждый студент имеет возможность проверить глубину 

усвоения учебного материала, показать знание категорий, положений и инструментов 

учебной дисциплины. Участие в семинаре позволяет студенту соединить полученные 

теоретические знания с решением конкретных практических задач. 

Семинарские занятия в равной мере направлены на совершенствование 

индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, выработку навыков 

интеллектуальной работы, а также ведения дискуссий. Конкретные пропорции разных 

видов работы в группе, а также способы их оценки, определяются преподавателем, 

ведущим занятия. 

Семинарские и практические занятия, проводимые по основным темам дисциплины 

в форме свободного обсуждения, имеют целью обобщение и систематизацию знаний, 



полученных обучающимися в ходе подготовки к занятиям, а также развитие у них 

самостоятельного мышления, способностей к свободному обмену мнениями, умения 

найти правильный подход к решению практических задач. 

Для выполнения письменных домашних заданий студентам необходимо внимательно 

прочитать соответствующий раздел учебника и проработать аналогичные задания, 

рассматриваемые преподавателем на семинарских занятиях. 

При самостоятельной работе по дисциплине рекомендуется: 

– основное внимание уделять усвоению определений базовых понятий и категорий, а также 

содержания основных проблем; 

– не ограничиваться использованием только лекций или учебника и использовать 

дополнительную литературу из рекомендованного списка; 

– не просто заучивать и запоминать информацию, но понимать ее – понимание существенно 

экономит время и усилия, и позволяет продуктивно использовать полученные знания; 

– использовать профессиональную терминологию в устных ответах, докладах, рефератах и 

письменных работах – это развивает необходимый навык обращения с понятиями и 

категориями, способствует их усвоению и позволяет продемонстрировать глубину знаний; 

– аргументировано излагать свою точку зрения – корректно и убедительно; 

– при подготовке к семинарским занятиям, в устных ответах, докладах и письменных 

работах выделять необходимую и достаточную информацию; 

– изложить подробно и объемно не означает изложить по существу;   

- соотносить полученные знания с имеющимися знаниями из других областей науки, в 

первую очередь, из областей, связанных с будущей профессиональной деятельностью.  

При работе с литературой рекомендуется: 

– в первую очередь вычленять информацию, относящуюся к конкретным изучаемым темам 

(по отдельным проблемам или вопросам); 

– использовать предметные и именные указатели, содержащиеся во многих учебных и 

академических изданиях – это существенно сокращает время поисков конкретной 

информации;  

При подготовке к семинарским занятиям рекомендуется: 

 ознакомиться с планом темы и перечнем контрольных вопросов к ней  – это позволит 

получить общее представление о рассматриваемых проблемах; 

 ознакомиться с учебными материалами по теме (конспекты лекций, учебник, учебно-

методические пособия) и определить степень его достаточности; 

 выбрать наиболее интересный вопрос (вопросы), по которым предполагается 

развернутый ответ или активное участи в обсуждении (в норме подробно готовится 

именно вопрос, показавшийся наиболее интересным, но общее представление о теме и 

знание базовых положений и определений необходимо и обязательно);  

 ознакомиться с доступной (имеющейся в библиотеке или на электронных ресурсах) 

дополнительной литературой, в случае необходимости или по желанию использовать 

самостоятельно выбранные источники; 

 четко сформулировать основные моменты предполагаемого устного ответа – ответ 

должен быть связным, целостным и законченным сообщением по конкретному вопросу, 

а не набором реплик по поводу; 

 не ограничиваться заявленными вопросами по теме и попытаться предположить, какие 

вопросы могут возникнуть по ходу обсуждения темы, 

 или сформулировать свои вопросы для обсуждения; 

 регулярно готовиться к семинарам, даже если не планируется активное участие в них – 

регулярная подготовка способствует постепенному и поэтому качественному усвоению 

курса и существенно облегчает последующую подготовку к экзамену. 

 

Рекомендации по оцениванию устных ответов студентов 

С целью контроля и подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой 



практического занятия преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный 

устный опрос по выполненным заданиям предыдущей темы. Критерии оценки:  

 правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер 

ошибок при ответе);  

 полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);  

 сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала); – логика 

изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

 рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной 

задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели);  

 своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе); 

 рациональность использования времени, отведенного на задание (не одобряется 

затянутость выполнения задания, устного ответа во времени, с учетом индивидуальных 

особенностей студентов). 

 

Методические указания при подготовке доклада с презентацией  

Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно готовит 

сообщение на заданную тему и далее на занятии выступает с этим сообщением. Целью 

докладов является более глубокое изучение дисциплины. Доклад должен быть построен 

таким образом, чтобы наиболее ярко охарактеризовать выбранную тему и сформировать 

интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование является толерантное и 

корректное изложение материала Доклад является элементом промежуточной аттестации и 

оценивается.  

При подготовке к докладам необходимо: 

- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авторов; 

- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного мнения или 

опыта по данному вопросу, примеры; 

- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала; 

- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспектировать 

сообщение в процессе изложения. 

Презентация должна быть лаконичной и соответствовать теме доклада.    В приоритете 

должны быть  визуальные средства (фото, графики, схемы, диаграммы).  

 

Методические рекомендации по освоению лекционного 

материала, подготовке к лекциям 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы студентов, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксировать 

основные положения, выводы, обобщения, формулировки.  

Последующая работа над текстом лекции воскрешает в памяти ее содержание, 

позволяет развивать мышление. Лекции имеют в основном обзорный характер и нацелены 

на освещение наиболее трудных и дискуссионных вопросов, а также призваны 

способствовать формированию навыков работы с научной литературой. 

Предполагается также, что студенты приходят на лекции, предварительно проработав 

соответствующий учебный материал по источникам, рекомендуемым программой. 

 

 Методические рекомендации по самостоятельной работе студентов  
Самостоятельная работа делится на аудиторную (под непосредственным контролем 

преподавателя) и внеаудиторную. Основными формами внеаудиторной 

самостоятельной работы («домашней работы») являются: теоретическая подготовка к 



практическим занятиям (на основе рекомендованной литературы и информационных 

ресурсов сети Интернет); изучение  законодательных норм, выполнение заданий для 

самостоятельной подготовки, включённых в содержание практических занятий; создание 

тезауруса курса; подготовка аналитических справок по темам семинаров; подготовка 

аннотированного обзора литературы по заданной теме.  

Аудиторная самостоятельная работа включает в себя: выполнение заданий для 

самостоятельной работы для проверки качества усвоения знаний и последующую 

самостоятельную работу над указанными преподавателем ошибками в них; участие в 

работе семинара; самоконтроль и взаимоконтроль выполняемых индивидуальных заданий 

(оценивание докладов студентов на семинарских занятиях самими студентами).  

Использование консультаций при самостоятельной работе. Если в процессе 

самостоятельной работы над изучением теоретического материала, возникли проблемы, 

разрешить которые самостоятельно не удаётся, необходимо обратиться к преподавателю 

для получения у него разъяснений или указаний. При этом следует формулировать вопросы 

максимально конкретно.  

Целью самостоятельной работы студентов является обучение навыкам работы с 

научно-теоретической литературой и практическими материалами, необходимыми для 

углубленного изучения дисциплины «Введение в профессию», а также развитие у них 

устойчивых способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и 

изложению полученной информации.  

 

Сформированность компетенций проверяется посредством следующих видов 

контроля: текущий контроль – опросы, представление докладов, работа на семинарах, 

оценка выполнения заданий для самостоятельной работы; рейтинговый контроль – 

создание эссе, выполнение проектной /аттестационной работы; формы промежуточного 

контроля – экзамен. 

Текущий контроль знаний используется для оперативного и регулярного управления 

учебной деятельностью (в том числе самостоятельной) студентов. В условиях рейтинговой 

системы контроля результаты текущего оценивания студента используются как показатель 

его текущего рейтинга.  Текущий контроль успеваемости осуществляется в течение 

семестра, в ходе повседневной учебной работы по индивидуальной инициативе 

преподавателя. Данный вид контроля стимулирует у студентов стремление к 

систематической самостоятельной работе по изучению дисциплины.  С целью контроля и 

подготовки студентов к изучению новой темы вначале каждой практического занятия 

преподавателем проводится индивидуальный или фронтальный устный опрос по 

выполненным заданиям предыдущей темы.  

Критерии оценки:  

– правильность ответа по содержанию задания (учитывается количество и характер ошибок 

при ответе);  

– полнота и глубина ответа (учитывается количество усвоенных фактов, понятий и т.п.);  

– сознательность ответа (учитывается понимание излагаемого материала);  

– логика изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный 

рассказ, грамотно пользоваться специальной терминологией);  

– рациональность использованных приемов и способов решения поставленной учебной 

задачи (учитывается умение использовать наиболее прогрессивные и эффективные 

способы достижения цели);  

– своевременность и эффективность использования наглядных пособий и технических 

средств при ответе (учитывается грамотно и с пользой применять наглядность и 

демонстрационный опыт при устном ответе).  

ФОС для итоговой аттестации обучающихся по дисциплине предназначен для оценки 

степени достижения запланированных результатов обучения по завершению изучения 

дисциплины в установленной учебным планом форме и позволяет определить качество 



усвоения изученного материала.  Итоговой формой контроля сформированности 

компетенций у студентов по дисциплине является экзамен.  

Требования к рейтинг-контролю: 

Дисциплина «Введение в профессию» имеет одну точку промежуточного контроля 

– экзамен. Максимальное количество баллов, которое может получить студент за весь 

период изучения дисциплины - 60 баллов. 

Если студент за весь период изучения дисциплины набирает 40-54 баллов, то 

получает оценку «удовлетворительно»;  

Если студент набирает 55-60 баллов, при подведении итогов семестра в графе 

экзаменационной ведомости «Премиальные баллы» может быть добавлено 15 баллов и 

выставлена экзаменационная оценка «хорошо». 

Студент, набравший до 39 баллов включительно, сдает экзамен.   

Ответ студента на экзамене оценивается суммой до 40 рейтинговых баллов. 

Итоговая оценка складывается из суммы баллов, полученных за семестр и суммы баллов, 

полученных на экзамене. Студенту, который сдает экзамен, премиальные баллы не 

начисляются. 

В университете действует следующая шкала перерасчета рейтинговых баллов для 

дисциплин, оканчивающихся экзаменом: 

От 40 до 69 – «удовлетворительно»; 

От 70 до 84 – «хорошо»; 

От 85 до 100 – «отлично». 

 

Бальная структура оценки: 

Работа на семинарах –от 1 до 3 баллов за ответ (от 18 до 54 баллов)  

Творческое задание (эссе) – до 8 баллов  

Проектная деятельность – до 10 баллов.  

Самостоятельная внеаудиторная работа –– по шкале оценки от 1 до 3 баллов* 2 работы 

(от 2 до 6 баллов) 

Аттестационная итоговая работа – до 5 баллов  

Всего – от 40 до 100 баллов (итоговая оценка складывается из суммы баллов, полученных 

студентом в течение семестра за все виды и формы отчётных работ).  

 

VII. Материально-техническое обеспечение  

Имеется демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия для 

проведения занятий лекционного типа, обеспечивающих тематические 

иллюстрации. 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного типа, занятий 

семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

Столы, стулья, 

переносной ноутбук, 

переносной 

мультимедийный 

проектор, доска 

аудиторная 

 

AdobeAcrobatReader DC – 

бесплатно GIMP 2.6.12-2 – 

бесплатно 

GlassFishServerOpenSourceEdition 

4.1.1 – бесплатно GoogleChrome 

– бесплатно 

KasperskyEndpointSecurity 10 для 



текущего контроля и 

промежуточной аттестации, 

Учебная аудитория № 46 

(170002, Тверская область, 

Тверь, просп. Чайковского, 

д.70) 

Windows – Акт на передачу прав 

№2129 от 25 октября 2016 г.  

MicrosoftOffice 

профессиональный плюс 2013 - 

Акт приема-передачи № 369 от 

21 июля 2017 MicrosoftWindows 

10 Enterprise - Акт приема-

передачи № 369 от 21 июля 2017 

NetBeans IDE – бесплатно 

SmartGit – бесплатно WinDjView 

2.0.2 - бесплатно 

 

VIII. Сведения об обновлении рабочей программы дисциплины 

№п.п. Обновленный раздел 

рабочей программы 

дисциплины 

Описание внесенных 

изменений 

Реквизиты документа, 

утвердившего 

изменения 

1.     

2.     

 

 


