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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1. Дисциплина Б1.В.ОД.8 «Жанры журналистики» обеспечивает овладение
следующими компетенциями с учетом этапа:

Код
компетенц

ии

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения

компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-2
способностью  в  рамках
отведенного  бюджета  времени
создавать  материалы  для
массмедиа  в  определенных
жанрах,  форматах  с
использованием  различных
знаковых  систем  (вербальной,
фото-,  аудио-,  видео-,
графической)  в  зависимости  от
типа  СМИ  для  размещения  на
различных  мультимедийных
платформах

2.3 способен применять  на
практике  знания
особенностей  творческого
процесса  в  зависимости  от
различия  жанров,
особенностей аудитории. 

ПК-5
способностью  участвовать  в
реализации  медиапроекта,
планировать  работу,  продвигать
медиапродукт  на
информационный  рынок,
работать в команде, сотрудничать
с техническими службами

5.2 способность  определять  и
оценивать  ресурсы  и
существующие  ограничения
медиапроекта  в
соответствующих  жанрах  и
формах. 

1.2.  В  результате  освоения  дисциплины  у  студентов  должны  быть
сформированы:

ОТФ/ТФ
(при наличии профстандарта)/

трудовые или профессиональные
действия

Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

сбор,  подготовка и  представление
актуальной  информации  для
населения через средства массовой
информации 

2.3 на  уровне  знаний:  основ  творческого
процесса,  методов и технологий,  основ
журналистской деятельности 
на уровне умений:  применять знания в
области журналистской деятельности и
основ  творческого  процесса  при
подготовке журналистских материалов
на  уровне  навыков:  работы  с
информацией  и  критической  оценки,
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разработки авторских медиапродуктов и
проектов в различных жанрах с учетом
специфики аудитории

работа  над  содержанием
публикаций СМИ

5.2 на уровне знаний: основ журналисткой
деятельности, жанры журналистики
на  уровне  умений:  применять  знания
жанров  журналистики  в  процессе
работы на содержанием журналистских
материалов
на уровне навыков: оценики ресурсов и
ограничений  при  разработке
меиапроектов, подготовки медиапроекта
в определенных жанрах и формах.

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО

Объем дисциплины
Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  с

преподавателем составляет 48 часов: лекции – 16 часов, практические занятия – 32 часов.
Самостоятельная  работа  составляет  60  часов.  Форма  промежуточной  аттестации  в
соответствии с учебным планом – экзамен (4 семестр).

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Дисциплина  Б1.В.ОД.8  «Жанры  журналистики»  входит  в  раздел  ОП  ВО

дисциплины базовой части Блока 1 «Дисциплины (модули)»,  относится к обязательным
дисциплинам  вариативной  части.  Общая  трудоемкость  Б1.В.ОД.8  «Массмедиа  в
управлении  политическими  процессами»  составляет  4  зачётные  единицы,  дисциплина
изучается в 4 семестре.

В  содержательном  плане  дисциплина  опирается  на  Б1.Б.34  Введение  в
специальность  (1  семестр),  Б1.Б.35  Теория  и  практика  массовой  информации  и
коммуникации (1 семестр),  Б1.Б.24 Основы журналистской деятельности (3 семестр)  и
служит  основой  для  Б1.В.ДВ.5.1  Государственно-частное  партнерство  в  современных
СМИ (8 семестр), Б1.В.ДВ.5.2 Система взаимодействия СМИ с институтами гражданского
общества  (8  семестр),  Б1.В.ДВ.6.1  Информационные  войны  (7  семестр),  Б1.В.ДВ.6.2
Управление  конфликтами  в  информационном  обществе  (7  семестр),  Б1.В.ДВ.8.1
Политический  дискурс  (7  семестр),  Б1.В.ДВ.10.1  Технологии  взаимодействия  с
ньюсмейкерами  в  деловой  прессе  (7  семестр),  Б1.В.ДВ.10.2  Медиапланирование  (7
семестр),  Б1.В.ДВ.12.1  Межкультурная  коммуникация  и  управление  конфликтами  в
информационном  обществе  (7  семестр),  Б1.В.ДВ.12.2  Информационная  культура  и
коммуникативная компетентность (7 семестр).
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3. Содержание и структура дисциплины

Очная форма обучения

№ п/п
Наименование тем

(разделов)
Всего

Объем дисциплины
(модуля), час. Форма

текущего
контроля

успеваемости1,
промежуточной

аттестации

Контактная работа
обучающихся с

преподавателем по
видам учебных

занятий

СР

Л ЛР ПЗ КСР
Очная форма обучения

Тема 1 Понятие жанра 16 2 4 10 О
Тема 2 Система  родовидовых

отношений 
14 2 2 10 О, ПЗ

Тема 3 Жанровое  своеобразие
в искусстве и в СМИ 

24 4 10 10 О, ПЗ

Тема 4 Особенности  жанров  в
печатных СМИ 

16 2 4 10 О

Тема 5 Особенности  жанров  в
электронных СМИ 

18 2 6 10 О

Тема 6 Технология работы 
журналиста в разных 
жанрах.

20 4 6 10 О, ПЗ

Промежуточная аттестация 36 экзамен
Всего: 144 16 32 60

*Примечание:  формы текущего контроля  успеваемости:  опрос  (О),  тестирование
(Т), кейс (к) реферат (Р), дискуссия (Д), практическое задание (ПЗ), доклад (Док).

Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие жанра.
Исторические  и  современные  представления  о  жанре  как  фундаментальной

категории авторского и народного творчества. Жанровая система Аристотеля как одной из
основ  европейской  эстетики.  Области  использования  понятия  «жанр».  Особенности
употребления понятия «жанр» в изобразительном искусстве, художественной литературе,
искусстве театра и кино, научном и публицистическом творчестве. 

Жанр  как  понятие  теории  и  практики  журналистики:  исторический  аспект  и
некоторые новые тенденции.  Содержание понятия «жанр» в контексте представлений о
внутрипрофессиональной дифференциации творческой деятельности журналиста. 

Многообразие объектов действительности, отражаемых журналистикой. Основные
типы объектов. Многообразие реальных конкретных ситуаций, характеризующих объекты
действительности.  Основные  типы  ситуаций,  составляющих  предметную  область
журналистики. 

Многообразие предметно-объектных характеристик отражаемой действительности
как фактор дифференциации творческой деятельности журналиста. 

1 Примечание: формы текущего контроля успеваемости: опрос (О), тестирование (Т), контрольная работа 
(КР), реферат (Р), дискуссия (Д).
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Многоцелевая  ориентация  журналистского  творчества,  обусловленная
полифункциональностью журналистики. Основные виды целей обращения к аудитории,
существующие в настоящее время. Поливариантность целей как фактор дифференциации
творческой деятельности журналиста. 

Жанровые  модели  журналистских  текстов  как  модификации  основных
характеристик  журналистского  произведения  под  воздействием  факторов
дифференциации. Технологии, необходимые для осуществления определенных жанровых
моделей, как модификации способа творческой деятельности журналиста. 

Два уровня дифференциации творческой деятельности журналиста, определяемые
наличием двух факторов дифференциации: 

–  группы  жанров,  объединенные  предметно-объектными  характеристиками
отражаемой действительности; 

–  конкретные жанры внутри этих групп, ориентированные на определенные цели
обращения к аудитории.

Тема 2. Система родовидовых отношений.

Синтагматические и парадигматические связи, возникающие между жанрами как
видами художественного творчества  и родами художественного творчества.  Логические
операции  с  понятиями.  Определение  как  прием  познания. Отношения  рода  и  вида.
Обобщение  и  ограничение  понятий.  Деление  понятий:  виды  и  правила  деления,
возможные ошибки в делении. Классификация. Определение: структура, виды, правила и
возможные ошибки в определениях. Необходимость логической компоновки произведения
(единство принципа систематизации материала (группировка,  родовидовые отношения),
ведущий  тип  изложения  материала  (описание,  повествование,  рассуждение),  логика
деления понятий).

Тема 3. Жанровое своеобразие в искусстве и в СМИ. 
Специфические  черты,  присущие  жанровым  системам,  функционирующим  в

традиционных  культурных  практиках  и  в  современной  массовой  культуре,  включая
форматы  современных  медиа.  Основные  жанровые  группы  в  рамках  творческой
деятельности журналиста. 

Новостная  журналистика.  Технология  работы  в  новостных  жанрах.  Специфика
новостных материалов и подготовки их на радио и телевидении. 

Проблемно-аналитическая журналистика. Технология работы в жанрах проблемно-
аналитической  журналистики.  Особенности  проблемно-аналитических  материалов  и
подготовки их для радио и телевидения. 

Интерактивная  журналистика.  Технология  работы  в  жанрах  интерактивной
журналистики. Особенности интерактивных текстов и процесса их подготовки на радио и
телевидении. 

Очерковая  журналистика.  Технология  работы в  очерковых  жанрах.  Особенности
очерковых материалов и процесса их подготовки на радио и телевидении. 

Просветительская  журналистика.  Технология  работы в  жанрах просветительской
журналистики. Особенности просветительских материалов и процесса их подготовки на
радио и телевидении. 

Смеховая  палитра  журналистики.  Юмористический  и  сатирический  пафос  в
журналистских  текстах.  Основные  жанровые  модели  юмористической  и  сатирической
журналистики:  шутка,  иронические  афоризмы,  дружеский  шарж,  веселая  история
(журналистская  байка),  пародия,  карикатура,  сатирическая  заметка,  фельетон,  памфлет.
Общее  и  особенное  в  теме,  идее,  структурно-композиционном  решении.  Технология
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работы  в  жанрах  юмористической  и  сатирической  журналистики.  Особенности
сатирических  и  юмористических  текстов  и  процесса  их  подготовки  на  радио  и
телевидении.

Тема 4. Особенности жанров в печатных СМИ 
Газетные  и  журнальные  жанры  в  их  историческом  развитии  и  современном

состоянии.
Специфика  таких  фундаментальных  жанров,  как  статья,  интервью,  репортаж,  а

также их разновидности.

Тема 5. Особенности жанров в электронных СМИ. 
Специфические  черты  телевизионных  и  радийных  форматов,  телевизионного

кинематографа,  социальных  медиа  и  социальных  сетей,  формирующейся  жанровой
системы Интернет-пространства. 

Тема 6. Технология работы журналиста в разных жанрах.
Работа  журналиста  над  текстом.  Техническая  работа.  Выборочная  запись.

Редакторская работа. Правка стилистических ошибок. Нарушение коммуникативных норм.
Авторская  работа.  Подготовка  и  написание  текста  интервью.  Работа  над  заголовком.
Публицистическое  начало.  Журналистский  материал,  написанный  в  форме  «вопрос-
ответ».

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд
оценочных средств промежуточной аттестации по дисциплине

4.1.  Формы  и  методы  текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  и
промежуточной аттестации.

4.1.1.  В  ходе  реализации  дисциплины  Б1.В.ОД.8  «Жанры  журналистики»
используются следующие методы текущего контроля успеваемости обучающихся:

Тема (раздел) Методы текущего
контроля

успеваемости
Тема 1 Понятие жанра опрос
Тема 2 Система родовидовых отношений опрос, практическое

задание
Тема 3 Жанровое своеобразие в искусстве и в СМИ опрос, практическое

задание
Тема 4 Особенности жанров в печатных СМИ опрос
Тема 5 Особенности жанров в электронных СМИ опрос
Тема 6 Технология работы журналиста в разных жанрах. опрос, практическое

задание

4.1.2. Экзамен проводится с применением следующих методов (средств):
в устной форме по вопросам и выполнение задания.
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4.2. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся.

Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию  по
следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выступление с докладами по вопросам к опросам (дискуссиям),
- участие в обсуждении докладов.

Критерии оценивания доклада:
- степень усвоения понятий и категорий по теме;
- умение работать с документальными и литературными источниками; 
- грамотность изложения материала;
- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции.

Оценка знаний, умений, навыков проводится на основе балльно-рейтинговой системы 70%
из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий, активности на
занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов  других
обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, выполнение домашних
заданий, защита реферата.
Детализация баллов и критерии оценки текущего контроля успеваемости утверждается на
заседании кафедры.

Типовые оценочные материалы по темам

Вопросы для подготовки к опросам

Тема 1. Понятие жанра.
1. Исторические и современные представления о жанре как фундаментальной категории

авторского и народного творчества. 
2. Области использования понятия «жанр». 
3. Особенности  употребления  понятия  «жанр»  в  изобразительном  искусстве,

художественной литературе,  искусстве  театра  и кино,  научном и публицистическом
творчестве. 

4. Жанр  как  понятие  теории  и  практики  журналистики:  исторический  аспект  и
некоторые новые тенденции. 

5. Содержание понятия «жанр» в контексте представлений о внутрипрофессиональной
дифференциации творческой деятельности журналиста. 

6. Многообразие  объектов  действительности,  отражаемых  журналистикой.  Основные
типы объектов. 

7. Многообразие предметно-объектных характеристик отражаемой действительности как
фактор дифференциации творческой деятельности журналиста. 

8. Многоцелевая  ориентация  журналистского  творчества,  обусловленная
полифункциональностью журналистики. 

9. Поливариантность  целей  как  фактор  дифференциации  творческой  деятельности
журналиста. 

10. Жанровые модели журналистских текстов как модификации основных характеристик
журналистского произведения под воздействием факторов дифференциации. 

11. Технологии, необходимые для осуществления определенных жанровых моделей, как
модификации способа творческой деятельности журналиста. 

9



Тема 2. Система родовидовых отношений.

1. Синтагматические  и  парадигматические  связи,  возникающие  между  жанрами  как
видами художественного творчества и родами художественного творчества. 

2. Логические операции с понятиями. Определение как прием познания. 

3. Отношения рода и вида. 

4. Обобщение  и  ограничение  понятий.  Деление  понятий:  виды  и  правила  деления,
возможные ошибки в делении. Классификация. 

5. Определение: структура, виды, правила и возможные ошибки в определениях. 

6. Необходимость  логической  компоновки  произведения  (единство  принципа
систематизации  материала  (группировка,  родовидовые  отношения),  ведущий  тип
изложения  материала  (описание,  повествование,  рассуждение),  логика  деления
понятий).

Тема 3. Жанровое своеобразие в искусстве и в СМИ. 
1. Специфические  черты,  присущие  жанровым  системам,  функционирующим  в

традиционных культурных практиках и в современной массовой культуре,  включая
форматы  современных  медиа.  Основные  жанровые  группы  в  рамках  творческой
деятельности журналиста. 

2. Новостная  журналистика.  Технология  работы  в  новостных  жанрах.  Специфика
новостных материалов и подготовки их на радио и телевидении. 

3. Проблемно-аналитическая  журналистика.  Технология  работы  в  жанрах  проблемно-
аналитической журналистики. Особенности проблемно-аналитических материалов и
подготовки их для радио и телевидения. 

4. Интерактивная  журналистика.  Технология  работы  в  жанрах  интерактивной
журналистики.  Особенности  интерактивных  текстов  и  процесса  их  подготовки  на
радио и телевидении. 

5. Очерковая  журналистика.  Технология  работы  в  очерковых  жанрах.  Особенности
очерковых материалов и процесса их подготовки на радио и телевидении. 

6. Просветительская  журналистика.  Технология  работы  в  жанрах  просветительской
журналистики. Особенности просветительских материалов и процесса их подготовки
на радио и телевидении. 

7. Смеховая  палитра  журналистики.  Юмористический  и  сатирический  пафос  в
журналистских текстах. Основные жанровые модели юмористической и сатирической
журналистики:  шутка,  иронические  афоризмы,  дружеский  шарж,  веселая  история
(журналистская  байка),  пародия,  карикатура,  сатирическая  заметка,  фельетон,
памфлет.  Общее  и  особенное  в  теме,  идее,  структурно-композиционном  решении.
Технология  работы  в  жанрах  юмористической  и  сатирической  журналистики.
Особенности сатирических и юмористических текстов и процесса их подготовки на
радио и телевидении.

Тема 4. Особенности жанров в печатных СМИ 
1. Газетные и журнальные жанры в их историческом развитии и современном состоянии.
2. Специфика таких фундаментальных жанров, как статья, интервью, репортаж, а также

их разновидности.
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Тема 5. Особенности жанров в электронных СМИ. 
1. Специфические  черты  телевизионных  и  радийных  форматов,

телевизионного кинематографа.
2. Особенности жанров в социальных медиа и социальных сетях
3. Жанровая система Интернет-пространства. 

Тема 6. Технология работы журналиста в разных жанрах.
1. Работа журналиста над текстом. 
2. Техническая работа. 
3. Выборочная запись. 
4. Редакторская работа. 
5. Правка стилистических ошибок. 
6. Нарушение коммуникативных норм. 
7. Авторская работа. Подготовка и написание текста интервью. Работа над заголовком. 
8. Публицистическое начало. 
9. Журналистский материал, написанный в форме «вопрос-ответ».

Типовые задания  
Задание  1.   Напишите   рецензию  на  представленную  сатирическую

публикацию.
Задание 2.  Определите фактические и стилистические ошибки в представленных

текстах.
4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.

4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения  образовательной  программы.  Показатели  и  критерии  оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования

Код
компетенц

ии

Наименование
компетенции

Код этапа
освоения

компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-2
способностью  в  рамках
отведенного  бюджета  времени
создавать  материалы  для
массмедиа  в  определенных
жанрах,  форматах  с
использованием  различных
знаковых  систем  (вербальной,
фото-,  аудио-,  видео-,
графической)  в  зависимости  от
типа  СМИ  для  размещения  на
различных  мультимедийных
платформах

2.3 способен применять  на
практике  знания
особенностей  творческого
процесса  в  зависимости  от
различия  жанров,
особенностей аудитории. 

ПК-5
способностью  участвовать  в
реализации  медиапроекта,
планировать  работу,  продвигать
медиапродукт  на

5.2 способность  определять  и
оценивать  ресурсы  и
существующие  ограничения
медиапроекта  в
соответствующих  жанрах  и
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информационный  рынок,
работать в команде, сотрудничать
с техническими службами

формах. 

Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

ПК-2.6 Демонстрирует  эффективное
применение  языковых  и
другие  изобразительно-
выразительных  средств  с
учетом  типа  СМИ,  аудитории,
принятых  форматов,
стандартов  и  технологических
требований в разных жанрах.

Системно  использует  языковые  и
другие  изобразительно-
выразительные  средства  с  учетом
типа  СМИ,  аудитории,  принятых
форматов,  стандартов  и
технологических  требований  в
разных жанрах.

ПК-5.2 Демонстрирует  навыки
определения и оценки ресурсы
и  существующие  ограничения
медиапроекта  в
соответствующих  жанрах  и
формах. 

Комплексная  оценка  ресурсов  и
существующих  ограничений
медиапроекта  в  соответствующих
жанрах и формах. 

4.3.2. Типовые оценочные средства

Вопросы к экзамену
1. Основные  формы  организации  творческой  деятельности  в  развитом  обществе:

любительство и профессионализм. Их общие и отличительные черты. 
2. Журналистика  как  специализированная  область  творческой  деятельности.

Любительство и профессионализм в журналистике. 
3. Массовые  информационные  потоки  общества  как  условие  его  оптимального

функционирования. 
4. Типы  информационных  продуктов,  составляющих  массовые  информационные

потоки. 
5. Журналистское произведение в структуре массовых информационных потоков. 
6. Особенности производства массовых информационных потоков как совокупность

факторов, определяющих соотношение индивидуального и коллективного начал в
профессиональной  деятельности  журналиста,  состав   профессиональных
обязанностей. 

7. Понятие темы журналистского произведения. 
8. Разновидности  проблем,  входящих  в  структуру  темы  журналистского

произведения. Типы связи реальных конкретных ситуаций и масштабных проблем,
«проблемные» и «непроблемные» журналистские материалы. 

9. Понятие  идеи  журналистского  произведения.  Особенности  идеи,  обусловленные
тем, что она адресуется  человеку как социальному существу, склонному строить
свое поведение на основе собственного решения. 

10. Структурно-композиционные особенности журналистского произведения. 
11. Профессиональные  требования  к  фактологическому  ряду  журналистских

произведений в печати, на радио и телевидении.
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12. Журналистский образ как средство организации текста. 
13. Природа  журналистского  образа,  его  функции  и  механизм  формирования  в

материалах для печати, радио и телевидения. 
14. Место профессионального анализа текста в структуре деятельности журналиста. 
15. Методика  анализа.  Пути  выявления  основных  характеристик  произведения  (его

темы, идеи, структурно-композиционных особенностей). 
16. Оценка  качества  идейно-тематического  и  структурно-композиционного  решений

журналистского материала. 
17. Основные  разновидности  познавательной  деятельности  в  журналистике:

ознакомление, исследование, расследование. 
18. Факторы,  определяющие  формирование  системы  методов  журналистского

творчества. 
19. Методы  предъявления  информации.  Значение  принципа  дополнительности  в

использовании методов журналистского творчества. 
20. Сочетание традиционных и новых технических средств, применяемых в процессе

решения задач, связанных с переработкой и объективацией информации. 
21. Области  использования  понятия   «жанр».  Особенности  употребления  понятия

«жанр» в изобразительном искусстве, художественной литературе, искусстве театра
и кино, научном и публицистическом творчестве. 

22. Жанр  как  понятие  теории  и  практики  журналистики:  исторический  аспект  и
некоторые новые тенденции. 

23. Новостная  журналистика.  Технология  работы  в  новостных  жанрах.  Специфика
новостных материалов и подготовки их на радио и телевидении. 

24. Проблемно-аналитическая журналистика. Технология работы в жанрах проблемно-
аналитической журналистики. 

25. Интерактивная  журналистика.  Технология  работы  в  жанрах  интерактивной
журналистики. Особенности интерактивных текстов и процесса их подготовки на
радио и телевидении. 

26. Очерковая  журналистика.  Технология  работы в  очерковых жанрах.  Особенности
очерковых материалов и процесса их подготовки на радио и телевидении. 

27. Просветительская журналистика. 
28. Технология работы в жанрах юмористической и сатирической журналистики. 
29. Особенности сатирических и юмористических текстов и процесса их подготовки на

радио и телевидении. 
30. Планирование массовых информационных потоков как творческий процесс.

Типовые практические задания

Задание  1.  Рассмотрите  аргументацию  основной  идеи  статьи  (на  газетных
примерах).

Задание  2. Трансформируйте  содержащуюся  в  сказке  информацию  в
журналистскую,  оформляя  сказку  как  заметку,  хронику,  интервью,  репортаж,
корреспонденцию.

Задание 3. К любой иллюстрации из журнала, газеты, просто фотографии сделать
несколько подписей. Из одного-трех слов или словосочетания (как заголовок). 
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Шкала оценивания
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы.
Максимальное  количество  баллов,  которое  может  быть  получено  студентом  по

дисциплине –100. 
30  баллов  из  100  –  вклад  в  итоговую  оценку  по  результатам  промежуточной

аттестации;
Баллы  за  ответ  студента  на  устном  экзамене  начисляются  в  соответствии  со

следующими критериями: 

Баллы Критерии оценки
24-30 Студент показал достаточно глубокие знания теоретического материала по

теме, умение связать теоретические знания с практикой, выстроил четкую и
аргументированную  позицию.  Владеет  знаниями  и  умениями  по
дисциплине в полном объеме.

15-23 Студент изложил теоретический материал без существенных неточностей,
однако  были  затруднения  с  приведением  примеров.  Ответ  недостаточно
четкий. Студент владеет основными знаниями и умениями по дисциплине.

5-14 Показаны  знания  только  базовых  категорий,  в  ответе  допускаются
неточности,  ответ  недостаточно  аргументирован,  недостаточно  хорошо
показана связь теоретического материала с практикой

0-4 Студент  не  отвечает  на  поставленный  вопрос,  либо  допускает  грубые
ошибки в ответе, затрудняется с приведением примером.

70  баллов  из  100  студент  может  набрать  по  результатам  текущего  контроля
успеваемости: 

Выполнение  всех  заданий  текущего  контроля  является  обязательным  для  всех
обучающихся. 

Шкала перевода оценки из многобалльной в традиционную:
 оценка отлично выставляется при условии, если студент набрал от 76 до 100

баллов.

 оценка  хорошо выставляется  при условии,  если студент  набрал от 66 до 75
баллов;

 оценка удовлетворительно выставляется при условии, если студент набрал от
56 до 65 баллов;

 оценка неудовлетворительно выставляется при условии, если студент набрал
менее 56 баллов.

4.4. Методические материалы
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Устный опрос  является  одним из  основных способов проверки усвоения  знаний
обучающимися.  Развернутый  ответ  студента  должен  представлять  собой  связное,
логически  последовательное  сообщение  на  определенную  тему, показывать  его умение
применять  определения,  правила  в  конкретных  случаях.  Основные  критерии  оценки
устного ответа:  правильность ответа  по содержанию; полнота и глубина ответа;  логика
изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ,
грамотно  пользоваться  специальной  терминологией);  использование  дополнительного
материала.  

5. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

Подготовка  к  занятиям  должна  носить  систематический  характер.  Это  позволит
обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся
рекомендуется  изучать  как  основную,  так  и  дополнительную  литературу,  а  также
знакомиться  с  Интернет-источниками  (список  приведен  в  рабочей  программе  по
дисциплине). 

Подготовка  обучающихся  к  опросу  предполагает  изучение  в  соответствии
тематикой дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов,
интернет-ресурсов.  Обучающему  необходимо  акцентировать  внимание  на  возможности
применения информации для решения практических задач.

Практические  занятия  проводятся  в  интерактивной  форме,  включают
индивидуальные и групповые задания. В результате работы над кейсами и практическими
заданиями  обучающийся  должен  продемонстрировать  способность  работы  с
информацией,  применения  полученных  знаний  по  изучаемой  проблематике,  активную
позицию,  способность  работать  в  группе,  отстаивать  и  аргументировать  собственную
позицию.  В  случае  групповой  работы  оценка  выставляется  каждом  члену  команды  с
учетом  вклада  и  общей  результативности  группы.  Результаты  оцениваются
преподавателем и отражаются в балльно-рейтинговой ведомости.

При подготовке к тестированию следует учитывать, что тест проверяет не только
знание  понятий,  категорий,  событий,  явлений,  умения  выделять,  анализировать  и
обобщать  наиболее  существенные  связи,  признаки  и  принципы  разных  явлений  и
процессов.  Поэтому  при  подготовке  к  тесту  не  следует  просто  заучивать,  необходимо
понять  логику  изложенного  материала.  Этому  немало  способствует  составление
развернутого плана, таблиц, схем. 

Тестирование  имеет  ряд  особенностей,  знание  которых  помогает  успешно
выполнить  тест.  Можно  дать  следующие  методические  рекомендации:  следует
внимательно изучить  структуру теста,  оценить объем времени,  выделяемого на данный
тест,  увидеть,  какого  типа  задания  в  нем  содержатся;  отвечать  на  те  вопросы,  в
правильности решения которых нет сомнений,  пока не останавливаясь  на тех,  которые
могут вызвать долгие раздумья; очень важно всегда внимательно читать задания до конца,
не пытаясь понять условия «по первым словам». 

Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках текущего контроля по
темам учебной дисциплины.

Для самостоятельной подготовки к занятиям студентам предлагается изучить
следующие темы:

1. Подготовить статьи на актуальные темы для очередного номера.
2. Сочинить рассказ с необычным построением.
3. Подготовить фельетон. 
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4. Найти в газетах и журналах примеры публикаций того или иного жанра и 
объяснить, по каким признакам определили принадлежность к тому или другому 
жанру.

5. Органическая связь литературного редактирования с практической стилистикой и 
лингвистикой текста.

6. Взаимное редактирование рукописей для очередного номера газеты.
7. Придумать несколько заголовков к написанному материалу в очередной номер 

студенческой газеты.
8. Систематизация материала по рубрикам в очередные номера школьных изданий. 

Подбор иллюстраций и фотографий. 
9. Работа над номером. Дизайн газеты, ее объем и формат. 
10. Композиционно- графическая модель. Макет газеты — фундамент издания.
11. Оформление заглавной части, логотип. Заголовочный комплекс. Размещение 

фотографий и иллюстраций. 
12. Деление полос на колонки. Работа с текстом: врезы, шрифты, смысловые блоки. 

Средства художественного оформления. Дополнительно-графические средства. 
Колонтитулы и блок «адрес и служебные сведения» (выходные данные).

13. Подготовить карточку «Журналистский текст», схематически обозначив на одной 
стороне особенности темы и идеи журналистского материала, а на другой – 
особенности его структурно-композиционного решения. 

14.  Подготовить карточку «Жанровое разнообразие в журналистике», обозначив на 
одной стороне параметры анализа, а на другой – критерии оценки. 

Обучающемуся необходимо использовать возможности внеаудиторной контактной
работы  с  преподавателем.  Ознакомиться  с  материалами  к  учебным  занятиям,
передаваемых  с  помощью  информационных  и  телекоммуникационных  технологий:
презентационными  материалами  по  дисциплине,  дополнительными  материалами  и
заданиями  преподавателя  к  практическим  занятиям,  размещенных  в  электронной
информационно-образовательной среде Академии.

Преподавателем  в  процессе  консультаций  определяются  дополнительные  формы
текущего  контроля  успеваемости  в  случае  длительного  отсутствия  на  занятиях  или
недостаточной активности студента (задания в форме тестов, кейсов, написание реферата).
Обучающийся имеет право на выполнение дополнительных заданий по согласованию с
преподавателем  с  целью  повышения  рейтинга  по  результатам  текущего  контроля
успеваемости. 

Методические  рекомендации  по  организации  самостоятельной  работы
обучающегося.

Успешное  освоение  дисциплины  предполагает  активное,  творческое  участие
обучающихся во всех формах учебных занятий, определенных для данной дисциплины. 

Самостоятельная  работа  обучающихся  предполагает  изучение  в  соответствии  с
данными  методическими  рекомендациями  учебных  материалов,  интернет-ресурсов;
выполнение домашних контрольных заданий, подготовка реферата, по одной из тем курса,
подготовка доклада в форме устного сообщения по теме реферата, подготовку к опросам
по темам дисциплины. 

Для успешного усвоения данной дисциплины обучающийся должен:
• Прослушать курс лекций по данной дисциплине
• Выполнить все задания, рассматриваемые на практических занятиях
• Выполнить все домашние задания, получаемые от преподавателя
• Подготовить реферат с последующей защитой в форме доклада
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Методические рекомендации по освоению лекционных занятий
Лекция  является  для  обучающегося  важной  формой  теоретического  освоения

конкретной  темы  или  вопроса  дисциплины.  На  лекциях  обучающиеся  получают
информацию  по  дисциплине,  помогающую  студенту  сориентироваться  в  массе
информации для самостоятельного более глубокого освоения темы.

Работа  на лекции является  очень  важным видом студенческой деятельности для
изучения  дисциплины.  Умение  студента  сосредоточенно  слушать  лекции,  активно,
творчески  воспринимать  излагаемые  сведения  является  непременным  условием  их
глубокого и  прочного усвоения  общекультурных  и профессиональных компетенций,  на
которые нацелена дисциплина.  

Внимательное  слушание  и  конспектирование  лекций  предполагает  интенсивную
умственную  деятельность  студента.  Конспект  является  полезным тогда,  когда  записано
самое  существенное,  основное.  Это  должно  быть  сделано  самим  студентом.  Не  надо
стремиться  записать  дословно  всю  лекцию.  Запись  лекций  рекомендуется  вести  по
возможности собственными формулировками. Конспект лучше подразделять на пункты,
параграфы,  соблюдая  красную  строку.  Принципиальные  места,  определения,  формулы
следует  сопровождать  замечаниями:  "важно",  "особенно важно",  "хорошо запомнить" и
т.п.  или  подчеркивать  красной  ручкой.  Целесообразно  разработать  собственную
символику,  сокращения  слов,  что  позволит  сконцентрировать  внимание  студента  на
важные сведения.

Прослушивание  и  запись  лекции  можно  производить  при  помощи современных
устройств (диктофон, ноутбук, смартфон и т.п.).

Для удобства восприятия теоретического материала каждая лекция сопровождается
электронной презентацией.

Работая над конспектом лекций, всегда следует использовать не только учебник, но
и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор, в том числе нормативно-
правовые  акты  соответствующей  направленности.  Именно  такая  серьезная  работа  на
лекциях и с лекционным материалом позволит глубоко овладеть знаниями и сформировать
профессиональные компетенции.

При  проработке  лекционного  материала  следует  иметь  в  виду,  что  в  лекциях
раскрываются  наиболее  значимые  положения  и  идеи  дисциплины,  комплексное
формирование  необходимых  компетенций  происходит  в  ходе  практических  занятий  и
самостоятельной работы над учебным материалом.

Методические  указания  по  подготовке  к  практическим  занятиям  по
дисциплине

Для  успешного  усвоения  дисциплины  обучающийся  должен  систематически
готовиться к семинарским занятиям. Для этого необходимо:

1. Познакомиться с планом семинарского занятия.
2. Изучить  соответствующие  вопросы  в  конспекте  лекций  и  раздаточном

материале.
3. Подготовиться к обсуждению вопросов для дискуссии.
4. Систематически  выполнять  задания  преподавателя,  предлагаемые  для

выполнения во внеаудиторное время (подготовка рефератов, докладов и др.).
В  ходе  семинарских  занятий  студенты  под  руководством  преподавателя  могут

рассмотреть  различные  точки  зрения  специалистов  по  обсуждаемым  проблемам.  На
семинарских  занятиях  по дисциплине  могут  использоваться  следующие формы работы
обучающихся:

• устные ответы на вопросы преподавателя по теме семинарского занятия;
• выполнение практических заданий в подгруппах
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• групповое обсуждение той или иной проблемы под руководством и контролем
преподавателя;

• заслушивания и обсуждение докладов;
• выполнение тестовых заданий;

Методические указания по подготовке к опросу
Подготовка  к  занятиям  должна  носить  систематический  характер.  Это  позволит

обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся
рекомендуется  изучать  как  основную,  так  и  дополнительную  литературу,  а  также
знакомиться  с  Интернет-источниками  (список  приведен  в  рабочей  программе  по
дисциплине).

Подготовка  обучающихся  к  опросу  предполагает  изучение  в  соответствии
тематикой дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов,
интернет-ресурсов. 

Методические рекомендации по подготовке к дискуссии
Дискуссия  –  это  публичный  диалог,  в  процессе  которого  сталкиваются,  как

правило,  противоположные  точки  зрения.  Дискуссия  имеет  две  основные  цели:
информационную  цель:  выявить  суть  спорного  вопроса,  четко  обозначить  все  точки
зрения;  цель  воздействия,  убеждения:  с  помощью  приведенных  аргументов  и
доказательств убедить соперника в правоте своих взглядов.

При  подготовке  по  теме  надо  рассмотреть  позиции  «за»  и  «против».  Каждая
позиция должна содержать:

1) определение темы, объяснение ключевых понятий темы;
2) формулировку основного тезиса, с точки зрения которого будет доказываться та

или иная позиция;
3) аргументы и доказательства (с опорой на тексты художественной, критической,

научной и публицистической литературы).
Успех  в  дискуссии  в  значительной  степени  зависит  от  аргументов,  которые

приводятся в поддержку выдвинутого тезиса. 
Для  ведения  продуктивной  дискуссии  стороны  должны  уметь  задавать

информативные и корректные вопросы друг другу. 
Прежде  чем  выступать,  надо  четко  определить  свою  позицию.  Проверить,

правильно  ли  понята  суть  проблемы.  Внимание  к  выступлению  оппонента.  Лучшим
способом  доказательства  или  опровержения  являются  бесспорные  факты.  Лучшим
способом убедить противника является четкая аргументация и безупречная логика. Нельзя
искажать мысли и слова своих оппонентов.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной
сети "Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

6.1. Основная литература
1. Баканов Р.П., Симкачева М.В., Туманов Д.В. Журналистика для начинающих: Учеб.

пособие для студентов вузов. - М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. - 256 с.
2. Вартанова Е.Л. Медиасистема России: Учеб. пособие для студентов вузов /Под ред.

Вартановой Е.Л. - М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. - 384 с.
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3. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста. Учеб. пособие для студентов вузов.
- М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 400 с.

4. Маркелов  К.В.,  Силкин  В.В.  Информационная  аналитика  в  управлении
коммуникациями.  2-ое издание:  доп. и перераб.  - М.: Издательский центр «Наука»,
2016. -             120 с.

5. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности: Учебник для бакалавров. - М.:
Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 272 с.

6. Язык  средств  массовой  информации  :  Учебное  пособие  для  вузов.  –  М.:
Академический  Проект,  Альма  Матер,  2015.  -  Режим  доступа:.
http  ://  www  .  iprbookshop  .  ru  /36864.  html –ЭБС «IPRbooks».

6.2. Дополнительная литература
1. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста.  Учебное пособие. М., Аспект-

Пресс, 2015.
2.  Корконосенко С., Кройчик Л. Основы журналистской деятельности.   М.,   Ю-

Райт, 2016.
3. Дзялошинский И.М.Современное медиапространство России. Учеб. пособие. Гриф

УМО. Аспект-Пресс 2015Аристотель. Поэтика. – М., Гнозис: 2013.
4. Ким М.Н. Жанры современной журналистики. – М.: Издательство Михайлова В.А.,

2014.
5. Корконосенко С.Г. Жанры журналистики.- М.,Аспект-Пресс,2013.
6. Лазутина  Г.В.,  Распопова  С.С.  Жанры  журналистского  творчества.  Учебное

пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2011.
7. Свитич, Л.Г. Введение в специальность. Профессия: журналист / Л.Г. Свитич. – М.,

2013. 
8. Система средств массовой информации России.-М., Аспект-пресс, 2011.
9. Средства массовой информации России / Под ред. Я.Н. Засурского. – М., 2011.
10. Тертычный А.А. Жанры периодической печати. – М., 2012.
11. Тертычный А.А.  Жанры периодической  печати.  Учебное  пособие.  –  М.:  Аспект

Пресс, 2014.
12. Тертычный А.А. Методы профессиональной деятельности журналиста. М.: Изд-во

«ВК», 2011.
13. Типология периодической печати / Под ред. М.В. Шкондина и Л.Л. Реснянской. –

М., 2012.
14. Лазутина,  Г. В.  Основы журналистской деятельности :  учебник и практикум для

академического  бакалавриата  /  Г. В.  Лазутина.  — 3-е  изд.,  испр.  и  доп.  — М.:
Издательство Юрайт, 2017. — 276 с. — (Серия : Бакалавр. Академический курс).
—-  Режим  доступа:  www.biblio-online.ru/book/DFACFC9C-9BD1-40CA-9F89-
7DC50B5DC4DD - ЭБС «Юрайт».

15. Селезнева, Л. В. Подготовка рекламного и pr-текста : учебное пособие для вузов /
Л.  В.  Селезнева.  —  М.  :  Издательство  Юрайт,  2017.  —  159  с.  —  (Серия  :
Университеты  России).  -  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/86510952-
F1FB-43E9-AC0B-27A3F64299D4. - ЭБС «Юрайт».

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Модель  позиционного  обучения  студентов  [Электронный  ресурс]:  теоретические

основы и методические  рекомендации/  И.Б.  Шиян [и  др.].  –   Электрон.  текстовые
20
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данные.  – М.:  Московский городской педагогический университет, 2012. – 152 c.  –
Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/27375.html.  –  ЭБС
«IPRbooks»

2. Образовательные инновации и практики карьеры : сборник методических материалов и
статей / РАНХиГС при Президенте РФ. — М.: Дело, 2015. – 192 с. 

6.4. Нормативные правовые документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)
(с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к  Конституции  РФ  от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 №
11-ФКЗ) //Собрании законодательства РФ. - 2014.-№ 31,- ст. 4398.

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ (ред. от
3. 03.07.2016) (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  01.09.2016)  //  Собрание

законодательства РФ.-1998,-№31,- ст. 3823.
4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред.

от 03.07.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с 02.10.2016) // Собрание законодательства
РФ. - 1996. - № 5. - ст. 410.

5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001.
195-ФЗ  (ред.  от  06.07.2016,  с  изм.  от  17.11.2016)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с
03.10.2016) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) //
Собрание законодательства РФ. - 1996. - № 25. - ст. 2954.

7. Закон  РФ  от  27.12.1991  №  2124-1  (ред.  от  03.07.2016)  «О  средствах  массовой
информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ. -
1992. - № 7. - ст. 300.

8. Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О порядке освещения
деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой
информации» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 3. - ст. 170.

9. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне» //
Собрание законодательства РФ. - 1997. -№ 41.- с. 820-835.

10. Федеральный  закон  от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред.  от 06.07.2016)  «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства
РФ. -2006. - № 31 (1 ч.). - ст. 3448.

11. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015, с изм. от 03.07.2016) «О
рекламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // Собрание законодательства РФ. -
2006. - № 12,- ст. 1232.

12. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О связи» // Собрание
законодательства РФ. - 2003. - № 28. - ст. 2895.

13. Федеральный  закон  от  29.07.2004  №  98-ФЗ  (ред.  от  12.03.2014)  «О  коммерческой
тайне» // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 32. - ст. 3283.

14. Федеральный  закон  от  27.07.2006  № 152-ФЗ (ред.  от  21.07.2014)  «О персональных
данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) // Собрание законодательства РФ.
-2006. - № 31 (1 ч.). - ст. 3451.

15. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «Об архивном деле в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2004. -№ 43. - ст. 4169.

16. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 06.04.2015) «О
референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2004. №27.-
ст. 2710.

17. Федеральный  закон  от  26.11.1996  № 138-ФЗ (ред.  от  04.06.2014)  «Об  обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в
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органы местного самоуправления» (вместе с «Временным положением о проведении
выборов депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных
должностных лиц местного самоуправления  в  субъектах  Российской Федерации,  не
обеспечивших  реализацию  конституционных  прав  граждан  Российской  Федерации
избирать  и  быть  избранными  в  органы  местного  самоуправления»)  //  Собрание
законодательства РФ. - 1996. - № 49. - ст. 5497.

18. Федеральный  закон  от  11.07.2001  №  95-ФЗ  (ред.  от  09.03.2016)  «О  политических
партиях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.03.2016) // Собрание законодательства РФ.
-2001.-№29.-ст. 2950.

19. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред.  от 02.06.2016) «Об общественных
объединениях» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 21. - ст. 1930.

20. Федеральный  закон  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  (ред.  от  05.04.2016)  «Об  основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»// Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 24. - ст. 2253.

21. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № З-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О
чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 23. - ст. 2277.

22. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О
военном положении» // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 5. - ст. 375.

23. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»//
Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 35. - ст. 3648.

24. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии
терроризму»// Собрание законодательства РФ.-2006. — № 11.-ст. 1146.

25. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии
экстремистской деятельности»// Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 30. - ст.
3031.

26. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (ред.  от 28.11.2015) «Об Общественной
палате Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2005. - № 15. - ст.
1277.

27. Федеральный  закон  от  24.07.1998  №  124-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  «Об  основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. -
1998.-№31. -ст. 3802.

28. Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2014. - №
26 (часть I). - ст. 3378.

29. Доктрина  информационной  безопасности  Российской  Федерации  (утв.  Президентом
РФ от 9 сентября 2000 г. № Пр-1895) //Российская газета - 2000. - № 187.

30. Основы государственной политики Российской Федерации в области международной
информационной безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом РФ 24 июля
2013 г., № Пр-1753). Доступ к URL: http://base.garant.ru/182535/

31. Стратегия  развития  информационного  общества  в  Российской  Федерации  (утв.
Президентом РФ 7 февраля 2008 г. № Пр-212) // Российская газета. - 2008. - № 34.

32. Постановление  Правительства  РФ  от  15.04.2014  №  313  (ред.  от  21.10.2016)  «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество (2011 - 2020 годы)»» // Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 18 (часть
II). - ст. 2159.

6.5. Интернет-ресурсы, справочные системы
1. Центральная  библиотека  образовательных  ресурсов.  -  Режим  доступа:

http://www.edulib.ru/
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2. Сводный  каталог  электронных  библиотек.  -  Режим  доступа:
http://www.lib.msu.ru/journal/Unilib/main.htm

3. Базы данных ИНИОН. - Режим доступа: http://www.inion.ru/product/db.htm
4. Экономический  и  социальный  совет  ООН  (Язык  сайта  –  английский).  -  Режим

доступа: http://www.un.org/en/development/index.shtml  .
5. Медиакратия:  информационно-образовательный  портал  для  медиасообщества.

Режим доступа:http://www.mediacratia.ru/

7. Материально-техническая база, информационные технологии,
программное обеспечение и информационные справочные системы

Для  проведения  занятий  по  дисциплине  необходимо  следующее  материально-
техническое  обеспечение:  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  и
семинарского  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Программное обеспечение:  Microsoft  Windows  10  LTSB  1607;  Microsoft  Office
Professional 2016.

Информационные  справочные  системы:  Научная  библиотека  РАНХиГС.  URL:
http://lib.ranepa.ru/;  Научная  электронная  библиотека  eLibrary.ru.  URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp;  Национальная  электронная  библиотека.  URL:  www.nns.ru;
Российская  государственная  библиотека.  URL:  www.rsl.ru;  Российская  национальная
библиотека.  URL:  www.nnir.ru;  Электронная  библиотека  Grebennikon.  URL:
http://grebennikon.ru/;  Электронно-библиотечная  система  Издательства  «Лань».  URL:
http://e.lanbook.com;  Электронно-библиотечная  система  ЮРАЙТ. URL:  http://www.biblio-
online.ru/.
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