
 

 

Академическое чтение и письмо 

 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

¶ Целями освоения дисциплины «Академическое чтение и письмо» являются: 

ʘʜʘʧʪʠʨʦʚʘʥʠʝ принципов риторики и культуры речи к различным языковым ситуациям в 

академическом письме; 

¶ ʩʦʚʝʨʰʝʥʩʪʚʦʚʘʥʠʝ техники письма и чтения; 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ умений стилистически грамотно выстраивать предложения и употреблять 

коммуникативные стратегии и тактики речевого поведения; 

ʨʘʟʚʠʪʠʝ навыков критического мышления (навыков, необходимых при использовании информации 

из разных источников). 

¶ ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʝ системы ориентирующих знаний о литературе Европы от античности до 

современности и фрагментарное представление о литературах других регионов мира. 

¶ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʝ литературного процесса в России в историко-культурном контексте эпохи; 

¶ ʚʳʷʚʣʝʥʠʝ национальной специфики литературы и межнациональных литературных связей; 

ʘʥʘʣʠʟ литературных произведений, относящихся к разным литературным родам и жанрам в 

единстве формы и содержания. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Блок 1. Язык и речь. Язык академического текста. Понятия ‘язык’, ‘речь’, ‘текст’. 

Противопоставленность языка и речи. Функции речи. Мышление и речевая деятельность. Язык 

академического текста. Узус и кодификация. Правильность языковых единиц — пригодность, 

традиционность, конвенциональность. Профессиональная оценка языковых фактов и фиксация этой 

оценки в языковедческих пособиях, справочниках и словарях. Функционально-стилевые 

разновидности языка и лексика современной профессиональной коммуникации. 

Экстралингвистические особенности, отражающиеся в языковой структуре академических текстов. 

Система жанров каждого функционального стиля русского литературного языка. Стилеобразующие 

факторы. Многоуровневые явления: контаминация, двусмысленность, речевая избыточность. 

Контаминация — центральная проблема культуры речи, как письменной, так и устной: именно она 

наиболее часто приводит к ошибкам, она же раскрывает механизм их образования. Двусмысленность 

как чрезвычайно частое явление, возникающее на стыке лексики, семантики, синтаксиса. Речевая 

избыточность как лексико-синтаксическое явление, предполагающее употребление лишних 

лексических единиц. Структура академического текста: основные понятия. Единство текста и виды 

логического порядка. Структура и композиция академического текста. Общая характеристика 

академического текста. Взаимосвязь академического чтения и академического письма. Анализ 

письменных работ. Чтение и редактирование текста. Культура академического письма. Типы текстов, 

текстовое сознание и языковая личность. Правильность и точность словоупотребления. 

Блок 2. 
Античная литература. Мифология как «почва и арсенал» античного искусства. Героический и 

дидактический эпос (Гомер). Греческая трагедия и комедия классической эпохи (Эсхил, Софокл, 

Еврепид, Аристофан). Древнеримская литература периода Республики: комедия, лирика. Литература 

«золотого века». Творчество Вергилия, Горация, Овидия. Литература периода империи. Зарубежная 

литература средних веков и эпохи Возрождения. Литература раннего христианства. Латинская 

литература Героический эпос Раннего и Зрелого Средневековья. Рыцарская лирика и эпос. Городская 

литература Средневековья и ее жанры. Творчество Данте. Культура Европейского Возрождения. 

Эпоха Возрождения в Италии, Франции, Испании, Англии, Германии и Нидерландах. Творчество 

выдающихся представителей Европейского Возрождения (Ф.Петрарка, Д.Боккаччо, Ф.Рабле, 

М.Монтень, Эразм Роттердамский, Т.Мор, В.Шекспир, М.Сервантес). Зарубежная литература XVII  

– XVIII  вв. Раскрытие национальной специфики протекания литературного процесса в Англии, 

Испании, Франции, Германии. Барокко как стиль эпохи. Национальная специфика развития барокко в 

ряде стран Западной и Восточной Европы. Творчество барочных писателей (П.Кальдерон, Д.Донн и 

др.). Теория и практика классицизма. Развитие драматургии и поэзии. Споры о дальнейших путях 

развития национальной литературы. Творчество писателей – классицистов (П.Корнель, Ж.Расин, Ж.-

Б.Мольер, Н.Буало). Литература эпохи Просвещения (XVIII века). Основные литературные 

направления и течения. Стиль рококо. Теория и практика просветительского реализма, 

сентиментализма, предромантизма. Творчество крупнейших писателей XVIII века. (Франция – 



 

Вольтер, Ж.-Ж.Руссо, Д.Дидро; Англия – Д.Дефо, Д.Свифт, Г.Филдинг, Л.Стерн, Р.Бернс; Германия – 

Г.Э.Лессинг,Ф.Шиллер, И.-В.Гете ). Зарубежная литература XIX в. Романтизм как тип культурного 

сознания и литературное направление. Западноевропейский и американский романтизм: связь с 

национальной фольклорной традицией, литературой XVIII века, национально-освободительной 

борьбой, с процессом становление национального самосознания. Основные жанры романтизма 

Особенности национальных модификаций романтизма, творчество крупнейших представителей 

(Германия – Э.Т.А.Гофман, Г.Гейне; Англия – В.Скотт, Д.Г.Байрон; Франция – В.Гюго, Жорж Санд; 

Дания – Г.Х.Андерсен; США – Д.Ф.Купер, Э.А.По). Реализм. Эволюция реализма Исторические и 

культурные истоки явления. Концепция прекрасного, принципы отражения и типизации. Роман как 

основной жанр реализма. Национальные формы реализма. Творчество основных представителей 

европейского реализма (Франция – Ф.Стендаль, О.Бальзак, П.Мериме, Г.Флобер; Англия – 

Ч.Диккенс, В. М.Теккерей). Зарубежная литература конца XIX- начала ХХ вв. Кризис гуманизма в 

его классических ренессансно-просветительских формах. Декаданс и модернизм. Новации в области 

романа, новеллы и драмы. Основные литературные направления эпохи, творчество представителей 

разных художественных школ: натурализм (Э.Золя); символизм ( П.Верлен, А.Рембо, Р.М.Рильке); 

эстетизм (О.Уайльд), неоромантизм (Р.Л.Стивенсон, Р.Киплинг, Джек Лондон, М.Твен), реализм 

(Т.Гарди, Д.Голсуорси, Г.де Мопассан, Т.Манн и др.) Теория и художественная практика «новой 

драмы» (Х.Ибсен, Б.Шоу, М.Метерлинк). Зарубежная литература XX в. ХХ столетие как 

художественная эпоха Духовно-исторические основы литературы ХХ в., ее существенные черты. 

Литература как отражение эпохи мировых войн и революционных катаклизмов. Тема «потерянного 

поколения» Художественный проект и художественная стратегия «высокого модернизма»: 

творчество М.Пруста, Д.Джойса, Т.С.Элиота. Ф.Кафки. «Великий американский роман» 

(Э.Хемингуэй, У.Фолкнер, Ф.Скотт Фицджеральд). Эпический театр Б.Брехта. Вторая мировая война 

в литературе. Экзистенциализм (Ж.П.Сартр, А.Камю) Миф и притча в литературе Запада. Новый 

латиноамериканский роман. Эстетика и философия театра «абсурда» и «нового романа». 

Контркультура. Философско-эстетические принципы постмодернизма. Литературный 

постмодернизм. Основные жанровые генерализации в литературе ХХ века (философская, 

психологическая, историческая, биографическая, документальная, фолк-литературная). Литература 

на рубеже ХХ – ХХ1 вв. Концептуально-авторская и массовая литература. 

Блок 3. Русская литература IX-XVIII веков. Жанр оды в русской литературе 18 века. 

Публицистический характер оды. Литературные журналы во второй половине 18 века. Ломоносов о 

журналистике. Русская литература XIX века. Роль журналов в литературном процессе первой трети 

19 века. Историзм в творчестве А.С. Пушкина. Трагедия А.С. Пушкина «Борис Годунов». 

Публицистическая деятельность Н.А. Некрасова. Поэма «Современники». 

4. Жанр военного очерка в творчестве Л.Н. Толстого. Жанровое своеобразие цикла «Севастопольские 

рассказы». Русская литература XX века. Поэзия «Серебряного века». Тема гражданской войны в 

творчестве писателей первой половины 20 века. Отечественная война в прозе писателей второй 

половины 20 века. Современная русская проза. Современная русская поэзия (на примере творчества 1 

поэта по выбору студента). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ʆʂ-3 

 

«способность 

использовать знания в 

области 

общегуманитарных 

социальных наук» 

Знать/ понимать 

Курс призван способствовать 

формированию основ гуманитарных 

знаний в различных сферах 

деятельности. 
 Базовый 

Уметь/применят

ь  

Курс призван способствовать 

формированию умению использовать 

основы гуманитарных знаний в 

различных сферах деятельности. 



 

ʆʂ-6 

«способность к 

коммуникации в устной 

и письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения 

задач межличностного и 

межкультурного 

взаимодействия»  

Знать/ понимать 

Курс призван формировать 

способность к коммуникации в 

устной и письменной формах на 

русском и иностранном языках для 

решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия. 

 Базовый 

Уметь/применят

ь  

Курс призван способствовать 

формированию коммуникативного 

умения в устной и письменной 

формах на русском и иностранном 

языках для решения задач 

межличностного и межкультурного 

взаимодействия. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-4 

«способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот опыт в 

практике 

профессиональной 

деятельности» 

Знать/ понимать 

Курс призван формировать 

способность ориентироваться в 

основных этапах и процессах 

развития отечественной литературы и 

журналистики. 

 Базовый 

Уметь/применят

ь  

Курс призван использовать опыт 

ориентации в основных этапах и 

процессах развития отечественной 

литературы и журналистики в 

практике профессиональной 

деятельности. 

ʆʇʂ-5 

«способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной литературы 

и журналистики, 

использовать этот опыт в 

профессиональной 

деятельности» 

Знать/ понимать 

Курс призван формировать 

способность ориентироваться в 

основных этапах и процессах 

развития зарубежной литературы и 

журналистики. 
 Базовый 

Уметь/применят

ь  

Курс призван использовать опыт 

ориентации в основных этапах и 

процессах развития зарубежной 

литературы и журналистики в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-3 

«способностью 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, приводить 

их в соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов» 

Знать/ понимать 

понятия медиатекста, 

публицистических жанров, 

профессиональной журналистской 

деятельности, проблематики 

традиционных и новых медиа, 

понятия жанров, структуры и 

композиции журналистских текстов  
 Базовый 

Уметь/применят

ь  

использовать знания в экспертной 

деятельности, в общественно-

политической практике, применять 

навыки создания текстов для 

массмедиа, решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Содержание дисциплины создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: çʆʩʥʦʚʳ ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠè, çʆʨʘʪʦʨʩʢʦʝ 

ʠʩʢʫʩʩʪʚʦè, çʊʝʦʨʠʷ ʠ ʧʨʘʢʪʠʢʘ ʨʝʜʘʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ ʪʝʢʩʪʦʚ ʉʄʀè, çʀʩʪʦʨʠʷ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ 

ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʠʢʠ, çʀʩʪʦʨʠʷ ʟʘʨʫʙʝʞʥʦʡ ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʠʢʠ. Требования к исходным знаниям, умениям и 

готовностям обучающегося, необходимым при освоении данной дисциплины и приобретенным в 



 

результате освоения предшествующих дисциплин: базовые знания правил русского языка, 

демонстрирование логической связности мышления и т.п. 

Дисциплина реализуется в 1, 3 и 5 семестрах и имеет трудоемкость 9 зачетных единиц, состоит из 

трех блоков. Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для подготовки ВКР. 

 

 Безопасность жизнедеятельности 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

формирование у студентов основ безопасной жизнедеятельности путем изучения разделов БЖД: 

- теоретические, правовые, нормативно-технические и организационные основы обеспечения 

безопасности жизнедеятельности, 

- законодательные основы российской системы предупреждения и действий в чрезвычайных 

ситуациях (ЧС); 

- механизмы воздействия вредных и опасных факторов окружающей среды и способы защиты от их 

последствий; 

- основы организации ГО и ее задачи; методы защиты от последствий ЧС военного и мирного 

времени. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Экологические аспекты 

безопасности жизнедеятельности. Классификация чрезвычайных ситуаций. Российская система 

предупреждения и действий в условиях ЧС. Окружающий мир. Опасности, возникающие в 

повседневной жизни и безопасное поведение. Экстремальные ситуации в природных и городских 

условиях. ЧС природного и техногенного характера и защита населения от их последствий. Действия 

учителя при стихийных бедствиях, авариях и катастрофах. Средства индивидуальной защиты и 

защитные сооружения ГО. Организация защиты населения в мирное и военное время. Оказание 

первой медицинской помощи при ЧС. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпе

тенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-10 

способностью 

использовать приемы 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

 

Знать/ понимать  

¶ основные природные и 

техносферные опасности, их свойства 

и характеристики,¶ характер 

воздействия вредных и опасных 

факторов на человека и природную 

среду, базовый¶ методы защиты от 

них применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности; 

базовый 

Уметь/применять 

¶ идентифицировать основные 

опасности среды обитания 

человека,¶ оценивать риск их 

реализации, выбирать методы 

защиты от опасностей 

применительно к сфере своей 

профессиональной деятельности и 

способы обеспечения комфортных 

условий жизнедеятельности;¶ 

оказать первую помощь при ЧС 

 

 



 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к базовому циклу. 

Место дисциплины - в совокупности общетехнических и профессиональных дисциплин. 

Освоение дисциплины обеспечивает формирование у студентов общекультурных (ОК-10) 

компетенций, предусмотренных ФГОС. 

 

 Бытовая и семейная проблематика в СМИ 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

- изучение социальной сферы жизни общества (социальное обеспечение, здравоохранение, торговля, 

коммунальное хозяйство, обслуживание населения и т.д.); 

- изучение его социально-демографической структуры; 

- изучение семьи как важнейшего элемента социума; социологии и психологии семейных и 

социально-бытовых отношений. 

Особое внимание уделяется особенностям освещения семейно-бытовой проблематики в средствах 

массовой информации, специфике жанров соответствующих публикаций, радио-, телепередач. 

 

 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина изучается в течение одного семестра. В ходе изучения дисциплины рассматриваются 

основные понятия демографии, отражение демографических проблем в СМИ, изучаются 

демографические новости, житейские истории и дискуссии в СМИ о семейно-бытовых проблемах. 

 

Отражение демографических проблем в СМИ. Демографические процессы как 

историческое явление. Демографические процессы в современном мире. Демографическая политика. 

Современная Россия в мировом демографическом процессе. Двойственность представления 

демографической ситуации в СМИ. Уровень рождаемости и проблема детской смертности. 

Материальное поощрение в системе государственных установок на число детей в семье. 

Материнский капитал. Проблема детских садов. Демографические новости, житейские истории и 

дискуссия в СМИ о демографических проблемах. Информационная функция популярных СМИ: 

демографические новости, житейские истории. Вопросы местных демографических проектов, 

социально-экономических последствий демографического кризиса, способы их исправления. 

Аналитические публикации в качественной прессе: выступления экспертов, дискуссии по поводу 

демографической ситуации. 

Семья, как важнейший элемент социума. Понятие семья, социология и психология 

семейных и социально-бытовых отношений, особенности освещения семейно-бытовой проблематики 

в СМИ Проблема насилия в семье. Проблема повышения тарифов на услуги ЖКХ. Проблема 

воспитания детей. Гендерный аспект в публикациях на бытовые и семейные темы. Аналитические 

публикации в качественной прессе: выступления экспертов, дискуссии по поводу семейных проблем 

в обществе. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компет

енции 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-6 

Способность 

анализировать основные 

тенденции 

формирования 

социальной структуры 

современного общества, 

ориентироваться в 

Знать/ понимать 

- особенности проблем 

современности, понимать роль 

журналистики в освещении и 

решении глобальных проблем 

современности 

- место бытовой и семейной 

проблематики в системе идейно-

Базовый 



 

различных сферах жизни 

общества, которые 

являются объектом 

освещения в СМИ 

тематических ориентаций 

современных средств массовой 

информации 

- понимать роли СМИ в решении 

демографических и семейно-бытовых 

проблем 

 

Уметь/применят

ь  

- ориентироваться в глобальных 

проблемах современности и в 

актуальных проблемах современного 

российского общества; 

- выявлять в информационных 

потоках актуальные события и 

формировать общественно-значимую 

информационную повестку. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-6 

способность к 

сотрудничеству с 

представителями 

различных сегментов 

общества, уметь 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное общение 

с аудиторией, используя 

социальные сети и 

другие современные 

медийные 

средства, готовность 

обеспечивать 

общественный резонанс 

публикаций, принимать 

участие в 

проведении на базе СМИ 

социально значимых 

акций 

Знать/ понимать 

- приемы освещения различных 

актуальных проблем современности, 

компетентного анализа и оценки 

публикаций в СМИ, с точки зрения 

их актуальности, социальной 

значимости. 

 

Базовый 

Уметь/применят

ь 

- применять методы организации 

обратной связи и изучения 

читательской аудитории. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для освоения дисциплины «Бытовая и семейная проблематика в СМИ» представляются 

необходимыми предварительные знания общеориентирующего характера о функциональных 

особенностях журналистики и СМИ, социальных ролях журналистов, качествах личности 

журналиста («Профессиональное ориентирование», «Основы журналистской деятельности», 

«Журналистика как социокультурный феномен»). Знания, полученные в ходе изучения курса 

«Бытовая и семейная проблематика в СМИ», являются фундаментом для освоения последующих 

профессиональных дисциплин («Социология журналистики», «Основы рекламы и паблик рилейшнз в 

СМИ»), особенно профессионально-творческих: профессионально-творческие практикумы, 

производственная практика). 

Введение в мировую журналистику 

 

  

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  Цель дисциплины «Введение в мировую журналистики» - сформировать у 

обучающихся способность ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 



 

журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности. Основное содержание 

дисциплины сфокусировано на теме эволюции журналистики как идеи и культурного и социально-

политического феномена с глубоким погружением в мировую историю. Основными задачами курса 

являются: 

- определить ключевые темы и вопросы в историографии мировой журналистики; 

- найти место журналистики в культурной, политической, социальной и экономической жизни 

различных стран мира; 

- систематизировать значимые события и провести параллели с целью понять проблемы современных 

зарубежных СМИ; 

- представить основные фигуры (личности), события, социально-политические институты, повлиявшие 

на журналистику различных стран в различные исторические периоды; 

- научиться базовым журналистским практикам: задавать вопросы, фокусироваться на теме, работать с 

документами и источниками. 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Понятия «коммуникация», «массовая коммуникация», «публицистика» и 

«журналистика», «аудитория». Роль письменности в переходе от древних культур к цивилизации. 

Пражурналистика Древней Греции. Риторика с элементами публицистики, политические и судебные 

речи. Прообразы газет. 

Пражурналистика Древнего Рима. Политические речи М. Цицерона. 

Распространение христианства и коммуникационные процессы в период Средневековья. 

Проповедь как важнейшая форма риторики Средневековья и ее воздействие на массовое сознание. 

Условия для развития публицистики и появления прообразов газет в Средние века. Становление 

института цензуры. 

Особенности коммуникационных процессов в период Возрождения. Совершенствование 

жанровой системы публицистики: пасквинат (П. Аретино), реляция. Рукописные прообразы газет. 

Изобретение книгопечатания (И. Гуттенберг). Роль в развитии книгопечатания первых 

университетов. Прообразы газет - первые печатные листки новостей. Реформация в Европе и 

изменения в цензуре. Германская публицистика Реформации 16 века: М. Лютер. 

Особенности первых газет в Германии и функционировании института цензуры в начале 17 века: 

объединение светской и духовной цензуры. Периодическая печать 17 века в Германии: влияние 

цензуры, типология изданий. Цензурные преследования в Европе и «голландский либерализм». 

Периодическая печать 17 века в Англии: влияние цензуры, типология изданий. Публицистика 

периода английской революции 17 века: памфлеты Д. Мильтона, Д. Лильберна, Д. Уинстенли. 

Периодическая печать XVII века во Франции: влияние цензуры, типология изданий. Уникальность 

первой официальной французской газеты Т. Ренодо в истории европейской периодической печати. 

Авторитарная концепция печати. 

Концепция первых газет, цензура, начало издательской и публицистической деятельности Б. 

Франклина. 

Американская концепция свободы печати. Типология американской печати 18 века. 

Публицистика США: А. Гамильтон, Т. Джефферсон. 

Периодическая печать и журналистика 18 века: концепция печати, жанровые приоритеты, 

маска в журнальной периодике. 

Эпоха Просвещения и развитие журналистики. Общественное мнение как фактор развития 

печати в 18 веке. Английские газеты и журналы XVIII века: типология. Английская публицистика 

XVIII века: Д. Дефо, Д. Свифт, Р. Стил, Д. Аддисон. 

Французские и немецкие газеты XVIII века. Французская публицистика XVIII века. 

Политическая борьба и пресса во Франции в 1789-1794 гг. Декларация прав человечества и 

гражданина. Французская концепция свободы печати. Ж.-П. Марат о свободе печати. Публицистика 

Г. Бабефа на исходе революции. Эбер – редактор газеты «Папаша Дюшен». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:  

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-5 

способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной литературы 

и журналистики, 

использовать этот опыт в 

профессиональной 

деятельности 

Знать/ понимать 

основные этапы и процессы развития 

зарубежной журналистики, 

выдающихся европейских и 

американских публицистов XVII и 

XVIII вв.  

 Базовый 

Уметь/применят

ь  

соотносить этапы и процессы 

развития зарубежной журналистики с 

социально-политическими и 

историческими реалиями 

конкретного времени, 

интерпретировать медиатексты 

зарубежных авторов, чтобы выявлять 

национальные особенности 

журналистики разных стран 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-1 

способностью выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Знать/ понимать 
Способы анализа текстов мировой 

журналистики  

 Базовый 
Уметь/применят

ь  

использовать способы анализа 

текстов мировой журналистики  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Введение в мировую журналистику» является наряду с дисциплиной «Журналистика 

как социокультурный феномен» первой учебной дисциплиной профессионального цикла у студентов 

первого курса. Она дает представление о начальном периоде журналистики стран Европы и США. 

Полученные знания актуализируются при изучении ряда разделов следующих дисциплин: «История 

зарубежной журналистики» и «Проблематика современной российской прессы». 

 Визуальная культура. Современный кинематограф 

 

 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование представлений об основных подходах к анализу 

кино и визуальных текстов. Курс предполагает исследование с основных теоретических подходов в 

области аудиовизуальной антропологии, киноэстетике. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Рождение кинематографа. Кинодраматургия и немое кино: 10-20-е годы. Становление классической 

голливудской драматургии в 30-е годы. Мышление на экране. Кинодраматургия и нарратив в эпоху 

постмодернизма. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

http://www.krugosvet.ru/node/35175?page=0,0#part-2
http://www.krugosvet.ru/node/35175?page=0,14#part-17


 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпе

тенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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 

Знать/ понимать 

Курс призван способствовать 

формированию навыка знать и 

понимать основные этапы развития 

визуального искусства 

базовый 

Уметь/применять 

Курс призван способствовать 

формированию умения применять 

знания в области анализа 

визуальных источников и их 

значения в современной культуре 

при подготовке медиатекстов. 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Содержание курса опирается на общенаучные принципы познания в гуманитарной области. 

Изучение дисциплины тематически связано с дисциплинами общегуманитарной направленности. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для последующего изучения 

гуманитарных дисциплин и углубления знаний в социально-гуманитарной области. Также знания, 

полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут иметь значение при прохождении учебной и 

производственной практики. 

 Визуальная культура. Фотография  
 

Программа учебной дисциплины Б1.В.ДВ.05.01 «Визуальная культура. Фотография» 

устанавливает минимальные требования к результатам обучения студента и определяет содержание и 

виды учебных занятий, форм и средств отчетности и контроля. 

Программа разработана в соответствии с: 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика № 951 от 07.08.2014 г. 

№ 951 

Образовательной программой 42.03.02 Журналистика, утверждённой приказом ректора от 

06.10.2017.  

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью учебной дисциплины является формирование у студентов целостного представления о 

визуальной культуре, истории развития фотографии, понимания специфики фотографии как вида 

искусства, ознакомление с методами исследования фотоизображений. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Предыстория фотографии. Научно-технический прогресс и развитие фотографии в XIX - 

начале XX вв. Фотография как искусство. Эволюция представлений о фотографии как искусстве. 

Жанры фотоискусства. Первый век светописи. Фотография в Европе и США в начале XX в. 

Фотография в период Первой мировой войны. Фотография в России и СССР в 1917-1940 гг. 

Фотография в период Второй мировой войны. Фотография в СССР 1945-1991 гг. Развитие 

фотографии в Архангельске в 1920-1991 гг. Развитие фотографии в Европе и США в 1945-2012 гг. 



 

Фотография в современном Архангельске. Фотография как источник информации. Методы изучения 

фотоизображений. Фотография и повседневность. Фотография в контексте современной культуры. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпе

тенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-2 

 Способность 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 

Знать/ 

понимать 

основные этапы и процессы развития 

фотографии. Понимать движущие силы 

эволюции фотоискусства. 

базовый 

Уметь/ 

применять 

ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития фотографии. 

Применять знания, умения и навыки в 

области истории и теории фотоискусства 

в своей профессиональной деятельности. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Содержание курса опирается на общенаучные принципы познания в гуманитарной области. 

Изучение дисциплины тематически связано с дисциплинами общегуманитарной направленности. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для последующего изучения 

гуманитарных дисциплин и углубления знаний в социально-гуманитарной области. Также знания, 

полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут иметь значение при прохождении учебной и 

производственной практики. 

 

 Деловая журналистика 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения модуля/дисциплины являются: 

- формирование у обучающихся теоретических и практических знаний о деловой, финансово-

экономической журналистике, её типологии, создание теоретических и методологических 

предпосылок для разностороннего изучения современной деловой журналистики как части системы 

массовых коммуникаций; 

- формирование методологического и практического подхода к содержательным, формальным и 

неформальным критериям получения, обработки и верификации данных для подготовки материалов, 

публикуемых в современных российских деловых финансово-экономических СМИ; 

- сформирование необходимой базы терминов, используемых при создании текстов деловой, 

финансово-экономической направленности. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ /МОДУЛЯ 

Тема 1. Место и функции деловой журналистики в системе СМИ. История деловых изданий в 

России и за рубежом. Особенности деловой прессы как отдельного типа массмедиа. Краткий экскурс 

в историю Российских и зарубежных деловых изданий, с примерами их наиболее ярких 

представителей. Определение предмета и объекта деловой журналистики. Установление основной 

аудитории деловых изданий. Роль и место деловой журналистики в системе современных СМИ. 



 

Тема 2. Качественный состав и структура современной редакции печатных деловых СМИ. 

Стандарты деловых СМИ. Качественный состав и структура современной редакции печатных 

экономических СМИ. Стандарты экономических изданий: честность и ответственность; 

независимость; точность и достоверность; объективность; полнота информации; 

конфиденциальность и т.д. 

Тема 3. Макро- и микроэкономика в СМИ. Система основных макроэкономических 

показателей. Принципы корректного сравнения макроэкономических показателей различных по 

уровню развития, масштабам экономики, населению и размерам территории стран. Анализ 

потребительской и промышленной инфляции. Структура национальной экономики в целом, а также 

промышленности, как её ключевой составляющей. Роль бюджета в функционировании государства, 

его структура, порядок составления и консолидация. Основы налогообложения, методика расчета 

платежного баланса. Центральный банк и его роль в экономике страны. 

Основные принципы работы юридических лиц. Коммерческие и некоммерческие организации. 

Индивидуальные предприниматели. Правила и процедура их регистрации и ликвидации. Главные 

отличительные особенности и нормативно-правовое регулирование деятельности различных 

организационно-правовых форм наиболее часто используемых в России. Основные аналитические 

показатели. Основные принципы выявления информационных поводов для написания деловой 

информации, которые дает финансовая отчетность. Примеры из печатных экономических изданий, 

освещающих рассмотренные вопросы. 

Тема 4. Основные информационные поводы деловой прессы. Основные отрасли экономики, 

наиболее интересные для журналистов деловых СМИ. Общие информационные поводы для всех 

секторов экономики. Специфические информационные поводы различных отраслей экономики, 

таких как: нефтегазовая промышленность; добывающая и перерабатывающая отрасли; 

потребительские рынки; финансовый сектор (Банк России (ЦБ); Коммерческие банки; 

Инвестиционные компании; Биржи; Валютные рынки; Пенсионные накоплении); телекоммуникации; 

транспорт. Наиболее крупные участники сегментов национальной экономики. Основные методы 

обработки экономической информации. Компоненты деловой журналистики: набор информационных 

поводов; информация об основных участниках рынка; специфические методики анализа данных, 

терминология и т.п. 

Тема 5. Типология источников и особенности сбора деловой информации. Информация 

необходимая для написания хорошей статьи для делового издания, как и где её добыть. 

Систематизация и анализ информации. Типология источников. Досье журналиста. Возможные 

источники экономической информации: базы данных, электронные архивы и т.д. Электронные 

источники как основа современной журналистики. Традиционные методы получения деловой 

информации – интервью, беседы с экспертами и аналитиками. Аналитические обзоры. Работа с 

официальными запросами. 

Тема 6. Технология работы журналиста над текстом делового издания. Структура материалов 

в деловых СМИ. Специфика применения терминов в финансово-экономических текстах. Способы 

использования экспертных оценок. Самостоятельный анализ и экспертное мнение. Методики 

верификации информации. Анализ структуры текстов делового издания. Модели жанровой 

типологии деловой прессы: новостные и аналитические. Специфика и структура текстов деловых 

изданий.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/ МОДУЛЮ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-3 

ʉʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 

ʘʥʘʣʠʟʠʨʦʚʘʪʴ, 

ʦʮʝʥʠʚʘʪʴ ʠ 

ʨʝʜʘʢʪʠʨʦʚʘʪʴ 

ʤʝʜʠʘʪʝʢʩʪʳ, 

ʧʨʠʚʦʜʠʪʴ ʠʭ ʚ 

Знать/ понимать 

место и роль деловых изданий в 

общей системе средств массовой 

информации, типологизацию 

деловых медиа; 

базовые понятия и категории макро– 

и микроэкономической теории; 

ɹʘʟʦʚʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 



 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʝ ʩ 

ʥʦʨʤʘʤʠ, ʩʪʘʥʜʘʨʪʘʤʠ, 

ʬʦʨʤʘʪʘʤʠ, ʩʪʠʣʷʤʠ, 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠʤʠ 

ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷʤʠ, 

ʧʨʠʥʷʪʳʤʠ ʚ ʉʄʀ 

ʨʘʟʥʳʭ ʪʠʧʦʚ 

специфику основных отраслей 

отечественной экономики, их 

типичные информационные поводы, 

терминологию; 

Уметь/применят

ь  

навыки работы с источниками 

информации – получать, 

обрабатывать, анализировать и 

верифицировать информацию 

делового характера; 

владеть спектром техник, 

инструментов и методов для создания 

качественных журналистских 

материалов для деловых изданий 

ʇʂ-4 

ʉʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 

ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ 

ʣʦʢʘʣʴʥʳʡ ʘʚʪʦʨʩʢʠʡ 

ʤʝʜʠʘʧʨʦʝʢʪ, 

ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ 

ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ, ʘʥʘʣʠʟʝ ʠ 

ʢʦʨʨʝʢʮʠʠ ʢʦʥʮʝʧʮʠʠ  

Знать/ понимать 

стандарты деловых СМИ; 

методы получения деловой 

информации; 

источники деловой информации для 

журналиста 

ɹʘʟʦʚʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 

Уметь/применят

ь  

системно анализировать явления, 

факты и события в деловой 

финансово-экономической жизни 

общества; 

работать в основных жанрах 

журналистских материалов, 

применяемых в деловых изданиях 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

Изучение дисциплины/ модуля базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам/ модулям учебного плана: ɺʚʝʜʝʥʠʝ ʚ ʤʠʨʦʚʫʶ ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʠʢʫ, ʆʩʥʦʚʳ ʜʝʣʦʚʦʡ 

ʢʫʣʴʪʫʨʳ, ʄʘʩʩʦʚʘʷ ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʷ ʠ ʦʙʱʝʩʪʚʦ, ʊʝʭʥʠʢʘ ʠ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʷ ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʩʢʦʛʦ ʪʚʦʨʯʝʩʪʚʘ. 

 

Дисциплина/ модуль создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин/ модулей учебного плана: ʂʦʨʧʦʨʘʪʠʚʥʘʷ ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʠʢʘ, ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʧʨʘʢʪʠʢʘ, 

ʧʨʘʢʪʠʢʘ ʧʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʶ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʦʧʳʪʘ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, 

ʇʨʦʙʣʝʤʘʪʠʢʘ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʨʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʧʨʝʩʩʳ. 

 

 Диалог религий и культур в Евро-Арктическом регионе  
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Диалог религии и культур в Евро-Арктическом регионе» 

является формирование понятия «межконфессиональный и межкультурный диалог» как одной из 

центральных категорий гуманитарных наук 20-21 века, особое внимание уделяется особенностям 

применения на практике данного понятия в условиях Евро-Арктического региона, знакомству с 

историей российско-скандинавских отношений. 

  

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание дисциплины включает в себя историко-культурное и религиозное наполнение: 

Теория диалога и возможности её применения при изучении религии и культуры. 

Географические условия Северной Европы и формы хозяйственной деятельности. Заселение 

Северной Европы. Межэтнические контакты в древности и раннем средневековье. Международные 

отношения в Евро-Арктическом регионе в VIII-XV вв. Международные отношения в Евро-

Арктическом регионе в ХVI-ХVIII вв. Международные отношения в Евро-Арктическом регионе в 

ХIX - начале ХХ вв. Международные отношения в Евро-Арктическом регионе в 1914-1920 гг. 

Международные отношения в Евро-Арктическом регионе в 1921-1938 гг. Международные 

отношения в Евро-Арктическом регионе в 1939-1945 гг. Международные отношения в Евро-

Арктическом регионе в 1946-1991. Сотрудничество между странами Северного Калотта в 1960-1980-



 

е гг. История образования БЕАР. Международные отношения в Евро-Арктическом регионе в 1991 — 

2018 гг. Религиозная ситуация и межконфессиональное сотрудничество. Совместные программы и 

проекты стран Евро-Арктического региона: нормативно-правовые аспекты, перспективы и проблемы 

сотрудничества. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирован

ности 

компетенции 

 

Общекультурные компетенции (ОК)  

ОК-7 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

мира 

Знать/ 

понимать 

Понимать сущность проблем, возникающих 

в ходе профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и 

культурные различия. базовый 

 

Уметь/ 

применят

ь 

Уметь выявлять сущность проблем, 

возникающих в ходе профессиональной 

деятельности. 

 

Профессиональные компетенции (ПК)  

ʇʂ-1 

способностью выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Знать/ 

понимать 

Знать основные положения, законы и 

методы естественных и гуманитарных наук. 

базовый 

 

Уметь/ 

применят

ь 

Применять основные положения, законы и 

методы естественных и гуманитарных наук; 

уметь на их основе представить адекватную 

современному уровню знаний научную 

картину мира в медиатекстах. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Содержание курса опирается на общенаучные принципы познания в гуманитарной области. 

Изучение дисциплины тематически связано с дисциплинами общегуманитарной направленности. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для последующего изучения 

гуманитарных дисциплин и углубления знаний в социально-гуманитарной области. Также знания, 

полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут иметь значение при прохождении учебной и 

производственной практики. 

 Дизайн периодических изданий 

 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- изучение всех составляющих верстки и оформления печатных периодических изданий, их 

технической базы и организации производства с использованием компьютерной техники, процессов 

переработки текстовой и изобразительной информации на разных стадиях подготовки и выпуска 

печатных СМИ. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Взаимосвязь редакционных и полиграфических процессов. Дизайн и оформление: соотношение 

понятий. Влияние технологии на дизайн. Этапы развития полиграфической техники. Понятие о 

печатной форме. Основные способы печати. Технологические процессы: допечатные, формные 

(изготовление печатных форм), печатные, послепечатная обработка. Основные характеристики 

бумаги для печатной продукции. Компьютерная технология: ее суть, особенности, внедрение в 

полиграфическое производство. Технологические процессы производства газеты и их 



 

перераспределение при компьютерной технологии. Компьютерное оборудование в редакциях газет и 

программное обеспечение. Системы автоматизации редакционной деятельности. Перспективы 

компьютерной технологии в полиграфии. 

Дизайн печатных СМИ в первой половине XX века, во второй половине XX века. Тенденции 

в дизайне современных печатных СМИ. Типографика: история возникновения шрифтов. Шрифтовые 

гарнитуры и начертания шрифта. Классификация шрифтов. Типометрия. Шрифтовая концепция 

издания. Современная шрифтовая библиотека. Понятие об удобочитаемости. Строение текстового 

блока: строка, абзац, выключка строк, колонка. Пробелы: интерлиньяж, апрош, пробелы в текстовом 

блоке (вертикальные и горизонтальные). Способы выделения в тексте: шрифтовые и 

композиционные. Особые текстовые блоки: лид, постскриптум, авторская подпись, выносы в тексте. 

Формат страницы и полосы. Формат колонок. Макет, рабочие инструменты оформителя. 

Организация и подача материалов на полосе. Применение модульных сеток в дизайне печатных 

СМИ. Виды верстки. Заголовок и заголовочный комплекс: элементы комплекса, расположение, 

компоновка, оформление, общие правила. Иллюстрация: виды, фотожанры, функции как 

графического элемента, размещение на полосе. Инфографика. Вспомогательные графические 

элементы: пробелы, линейки и украшения. Использование цвета. Композиция полосы. 

Оформительские стили. Истоки моделирования. Функции КГМ. Основные форматы и объем издания. 

Постоянные компоненты модели: логотип (титульный комплекс), колонтитул, блок служебных 

сведений. Уровни моделирования: описательная и физическая модели. Инфографика в дизайне 

печатных СМИ. Настольные издательские системы. Подготовка макета многостраничного издания к 

печати 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-20 

способность 

использовать 

современную 

техническую базу и 

новейшие цифровые 

технологии, 

применяемые в 

медиасфере, для 

решения 

профессиональных 

задач, ориентироваться в 

современных тенденциях 

дизайна и инфографики 

в СМИ 

Знать / понимать 
Современные программы дизайна и 

технологии инфографики в СМИ  

базовый 

Уметь / 

применять  

использовать современную 

техническую базу и новейшие 

цифровые технологии, применяемые 

в медиасфере 

ʆʇʂ-14 

способностью 

базироваться на знании 

особенностей массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, технологии 

их создания, готовность 

применять 

инновационные подходы 

Знать / понимать 

содержательную и структурно-

композиционную специфику 

журналистских публикаций, 

технологию их создания 

базовый 

Уметь / 

применять  

применять инновационные подходы 

при создании медиатекстов 



 

при создании 

медиатекстов 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-7 

способностью 

участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, 

мультимедийного 

материала в 

соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями 

Знать / понимать 

производственный процесс выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, мультимедийного 

материала, современные 

технологические требования базовый 

Уметь / 

применять  

участвовать в производственном 

процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы 

ʇʂ-4 

способностью 

разрабатывать 

локальный авторский 

медиапроект, 

участвовать в 

разработке, анализе и 

коррекции концепции 

Знать / понимать 

жанры, форматы с использованием 

различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от типа 

СМИ  

базовый 

Уметь / 

применять  

Размещение материалов на 

различных мультимедийных 

платформах 

 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б1.Б.18 Дизайн периодических изданий относится к 

профессиональному циклу дисциплин. Изучение дисциплины основано на знании общих и 

отличительных черт различных средств массовой информации (печать, телевидение, радиовещание, 

информационные агентства, интернет-СМИ, мобильных медиа), их типов и видов, базовых 

типологических признаков, понимании роли аудитории в процессе потребления и производства 

массовой информации (дисциплина «Журналистика как социокультурный феномен»); знания и 

навыки, полученные в ходе изучения курса «Дизайн периодических изданий», необходимы для 

работы студента в соответствующих творческих практикумах, изучении дисциплин соответствующей 

начальной профилизации, прохождения производственной практики. 

 

 ПОЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ 

 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

¶ знакомство студентов с основными достижениями современной философии для формирования 

целостного мировоззрения, с базовыми категориями политического дискурса 

¶ овладение методологией философского анализа политических процессов, происходящих в 

современной российской и мировой политике в условиях глобализации; 

¶ развитие критического мышления. 

знакомство с особенностями философии, идеологии и программ самых влиятельных политических 

учений Новой и Новейшей истории, формирование умения использовать эти знания в общественно-

политической практике. 

знакомство с основными достижениями современной этической мысли, с идеями представителей 

наиболее влиятельных этических теорий, с актуальными темами, обсуждаемыми в современной 

отечественной и зарубежной этике. 

ознакомление студентов с законами мышления, формами мышления и операциями с ними; 



 

¶ формирование навыка правильно определять формы мысли и корректно оперировать с ними; навыка 

анализа форм и законов мышления, а также корректного обоснования выдвигаемых положений. 

¶ формирование представления о природе теории аргументации, ее связи с логикой и риторикой 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие философской картины мира, ее соотношение с естественнонаучной картиной. Бытие, 

материя, сознание. Возникновение, развитие, будущее Вселенной. Пространство и время, движение и 

развитие, прогресс и регресс. Принцип глобального эволюционизма и принцип самоорганизации. 

Антропный принцип развития Вселенной, появление жизни и человека. Основные факторы развития 

общества. Место политической сферы в социальной системе. Формационная и цивилизационная 

типология исторического процесса. Будущее человечества.  

Политическая философия как наука и учебная дисциплина. Роль философии в 

становлении и развитии политического знания классического и неклассического типа. 

Предмет политической философии. Политическая философия и развитие отечественной 

политической науки. Политическая онтология. Директивный, функциональный и 

коммуникативный подходы к сущности политики; их исторические формы, 

логический аспект и социокультурный контекст. Феномен политики. 

Политическое пространство и время. Геополитика и философия. Современные философские 

концепции власти. Субъекты политики. Политическая антропология. Политические роли человека. 

Политическое творчество. Политика и жизненная стратегия человека. Политическая аксиология. 

Специфика политических ценностей. Свобода, равенство и справедливость 

как политические ценности. Политическая праксиология: становление и специфика. Мораль и 

политика. Политическая этика: форма и содержание. Специфика политического менеджмента: 

управление, администрирование и политика. Теории принятия политических решений. Политическая 

культура. Основные концепции политической культуры. Структура и функции политической 

культуры. Российская политическая культура. Социокультурный подход к политике. Методология 

политического анализа: содержание и задачи. Политическая рациональность: особенности, 

возможности, проблемы. Рациональность и идеология. Современные политические идеологии. 

Формирование политических учений либерализма, консерватизма, социализма. Эволюция базовых 

принципов этих учений в XIX – XX вв. Основные факторы этой эволюции. Формирование 

современного облика политической шкалы «левые – правые». Основные проблемы 

функционирования современных политических программ неолиберализма, неоконсерватизма, 

социал-демократии и неомарксизма, их интерпретация проблем экономической политики, свободы, 

справедливости, равенства, функций государства, прав человека. 

Проблема предметного самоопределения этики. Структура этики. Проблема выделения нормативной 

этики. Основные антиномии этики. Место этики в системе гуманитарного знания. История этических 

учений. Нравственность в истории культуры. Основные направления этики 19-20 вв. Марксистская 

этика. Этика утилитаризма. Этика прагматизма. Этика экзистенциализма. Этика фрейдизма. 

Эволюционная этика. Феноменологическая этика. Аналитическая этика и метаэтика. Этика 

интуитивизма, эмотивизма, пресекриптивизма. Этика справедливости Ролза. Актуальные проблемы 

современной этики. Проблема происхождения морали. Мораль и экономика. Новейший утилитаризм 

и проблема экономики счастья. Мораль и политика. Социально-политический консерватизм, 

либерализм, радикализм и нравственные ценности. Проблема моральной оценки политики. 

Нравственное оправдание политического насилия. «Справедливые» и «несправедливые» войны. 

Мораль и наука. Нравственные аспекты научного прогресса. Нравственная ответственность ученых и 

инженеров. Мораль и экологическое воспитание. Современное состояние нравов: дискуссии о 

нравственном прогрессе. Принципы этики прав человека. Гуманизм. Идея личности в этике. 

Аргументация как целенаправленное убеждение людей с помощью речевого воздействия. 

Аргументация в различных сферах социальной жизни: бытовой, научной, политической, 

экономической, культурной, религиозной и т.д. Выбор стратегии аргументации в зависимости от 

социальной среды и целей коммуникации разрабатываются. Приемы и способы воздействия на 

убеждения людей. Традиционные и современные подходы к теории аргументации, логические, 

психологические, эмоциональные и языковые приемы убеждающего воздействия. Теории и практика 

аргументации в научном, политическом, деловом и рекламном дискурсах. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 



 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ʇʉʂ-7 

готовность к 

использованию знания 

современных политико-

философских теорий и 

практик в научной и 

аналитической 

деятельности; 

готовность к полит-

консультационной 

работе в различных 

сферах, экспертизе 

политических программ 

и моделированию 

политических процессов. 

Знать/ понимать 

Понятия бытия, материи, сознания, 

пространства и времени, движения и 

развития, прогресса и регресса. 

Принцип глобального 

эволюционизма и принцип 

самоорганизации. Антропный 

принцип развития Вселенной. 

Основные факторы развития 

общества. Основные подсистемы 

общественной жизни и роль 

политической системы. Категории и 

принципы этики. Современные 

политические теории 
 Базовый 

Уметь/применят

ь  

Использовать знания в области 

философских наук для формирования 

целостного мировоззрения, для 

составления собственной жизненной 

стратегии, использовать эти знания в 

научно-исследовательской, 

преподавательской и 

организационно-управленческой 

деятельности, в консультационной и 

экспертной деятельности, в 

общественно-политической практике 

ʇʉʂ-6 

ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ ʢ 

ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʦʡ ʠ 

ʧʨʦʝʢʪʥʦ-

ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʦʡ 

ʨʘʙʦʪʝ ʚ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ 

ʩʬʝʨʘʭ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʠ 

ʧʦʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʞʠʟʥʠ; 

ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ ʢ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʶ 

ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ 

ʩʦʮʠʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʟʥʘʥʠʷ 

ʚ ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʦʡ ʠ 

ʵʢʩʧʝʨʪʥʦʡ ʨʘʙʦʪʝ; 

Знать/ понимать 
Основы философских и социально-

политических знаний 

 Базовый 

Уметь/применят

ь  

Применять знания в области 

политической философии в 

управленческой и проектно-

исследовательской работе в 

различных сферах социальной и 

политической жизни 

ʇʉʂ-5 

ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ ʢ 

ʧʨʦʝʢʪʥʦʡ ʨʘʙʦʪʝ ʚ 

ʨʘʟʥʳʭ ʩʬʝʨʘʭ 

ʩʦʮʠʦʢʫʣʴʪʫʨʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʫʯʘʩʪʠʶ 

ʚ ʧʣʘʥʠʨʦʚʘʥʠʠ, 

ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ, ʠ ʟʘʧʫʩʢʝ 

ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʳʭ 

ʧʨʦʝʢʪʦʚ; ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴʶ 

ʢ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʶ 

ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʛʦ ʟʥʘʥʠʷ ʦ 

ʢʫʣʴʪʫʨʝ ʠ 

ʩʦʮʠʦʢʫʣʴʪʫʨʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʚ 

Знать/ понимать 

Основы современной философской 

картины мира, социальной и 

политической философии, 

современных этических теорий, 

теории аргументации 

 Базовый 

Уметь/применят

ь  

Применять знания в области 

политической философии в разных 

сферах социокультурной 

деятельности, в планировании, 

разработке, и запуске инновационных 

проектов; в социокультурной 

деятельности в организационно-

управленческой работе 



 

ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʦʥʥʦ-

ʫʧʨʘʚʣʝʥʯʝʩʢʦʡ ʨʘʙʦʪʝ; 

ʇʂ-1 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ ʚʳʙʠʨʘʪʴ 

ʘʢʪʫʘʣʴʥʳʝ ʪʝʤʳ, 

ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʜʣʷ 

ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʡ, ʚʣʘʜʝʪʴ 

ʤʝʪʦʜʘʤʠ ʩʙʦʨʘ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʝʝ ʧʨʦʚʝʨʢʠ 

ʠ ʘʥʘʣʠʟʘ 

Знать/ понимать 

Проблематику современных 

исследований в области 

политической философии 

 Базовый 

Уметь/применят

ь  

Знания в области политической 

философии при выборе актуальных 

тем для публикаций 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана, ее изучение является 

условием получения дополнительного профиля «Политическая философия». Дисциплина реализуется 

в 7 семестре и имеет трудоемкость 15 зачетных единиц. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные при изучении следующих дисциплин: «Философия», 

«Естественнонаучная картина мира», «Основы правового демократического государства и 

гражданского общества». Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для 

прохождения преддипломной практики и государственной итоговой аттестации. 

 
 Журналистика как социокультурный феномен 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Б1.В.10 «Журналистика как социокультурный феномен» 

являются: 

¶ формирование понимания роли средств массовой информации (коммуникации) в 

функционировании журналистики; 

¶ обеспечение понимания роли социально-управленческих ресурсов журналистики, 

специфики взаимодействия журналистики с различными «программными областями» средств 

массовой информации (коммуникации). 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Журналистика как социокультурный феномен» – одна из дисциплин вариативной части 

учебного плана, она изучается в первом семестре первого курса. 

Средства массовой информации (коммуникации) являются той средой и тем пространством, в 

которых действует журналистика. Изучение дисциплины «Журналистика как социокультурный 

феномен» способствует формированию теоретических знаний о сущности масс-медиа, о специфике 

функционирования средств массовой информации (коммуникации) как социальных систем и 

социальных институтов, о специфике взаимодействия масс-медийной системы как совокупности 

каналов массовой коммуникации с обществом. Кроме того, необходимо учитывать, что 

журналистская редакция – это ключевая производственная единица в масс-медийной среде. 

Соответственно, обучающимся важно знать основы организации деятельности редакционного 

коллектива. 

Данная дисциплина призвана скорректировать и систематизировать представления и знания о 

деятельности масс-медиа (прежде всего – российских), способствует формированию 

профессиональных умений и навыков обучающихся. Будущие журналисты должны знать 

функциональные особенности различных масс-медийных платформ и структур, типологическую и 

профильную специфику различных средств массовой информации (коммуникации) современной 

России, особенности организации деятельности масс-медийных редакций. 

Лекционный курс строится на тесной взаимосвязи теоретических положений с журналистской 

практикой. Обучающиеся учатся применять усвоенные теоретические знания при анализе 

деятельности различных российских масс-медиа. На лекциях и тем более на практических занятиях 

предполагаются дискуссии по основным темам курса, исследование информационной политики, 

проводимой редакциями периодических изданий, радио- и телеканалов, электронно-сетевых масс-



 

медиа, просмотр и последующее обсуждение художественных и документальных кино- и 

телефильмов по тематике учебной дисциплины. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины Б1.В.10 «Журналистика как социокультурный феномен» 

формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-1 

Способен осуществлять 

общественную миссию 

журналистики, 

эффективно 

реализовывать функции 

СМИ, понимать смысл 

свободы и социальной 

ответственности 

журналистики и 

журналиста и следовать 

этому в 

профессиональной 

деятельности 

Знать / понимать 

значение масс-медиа в обществе, 

состояние масс-медийных систем в 

современной России;  

базовый 

Уметь / 

применять 

полученное знание в процессе 

изучения «повестки дня», 

создаваемой российскими масс-медиа 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-3 

Способен анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, приводить 

их в соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Знать / понимать 

специфику метода типологического 

анализа средств массовой 

информации (коммуникации), 

ведущие виды и типы современных 

российских масс-медиа (в т.ч. 

региональных), основные масс-

медийные компании базовый 

Уметь / 

применять  

полученное знание при исследовании 

средств массовой информации 

(коммуникации), при анализе 

информационной политики 

современных российских масс-медиа 

(в т.ч. региональных) 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б1.В.10 «Журналистика как социокультурный феномен» относится к 

вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана, изучаемым параллельно: «Профессиональное ориентирование», «Основы правового 

демократического государства и гражданского общества», «Введение в мировую журналистику». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Информационно-коммуникационное пространство современного 

общества», «История отечественной журналистики», «История зарубежной журналистики: XX век», 

«Правовые и этические основы журналистики, включая МГП и СМИ», «Основы аналитики и 

публицистики в СМИ», «Социология журналистики»; в производственной, профессионально-

творческой и научно-исследовательской практике обучающихся. 



 

 

 

Журналистика и культура общества 

 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины является изучениие системы факторов, определяющих задачи и 

содержание профессиональной деятельности журналиста, специализирующегося на освещении 

вопросов культуры и искусства в СМИ. 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1.Сущность, функции и структура культуры. Особенности культуры XXI века 

Русская культура: понятие, генезис, самобытность. Особенности культуры Русского Севера и 

арктического региона. 

Тема 2. Роль журналистики в освещении государственной культурной политики 

Законодательство о культуре – регионального, федерального, международного уровней. 

Тема 3. Культурная миссия СМИ. Культурно-просветительская журналистика. 

Культуроформирующая функция журналистики. 

Тема 4. Специализированные издания и сайты, освещающие вопросы современной культуры. 

Специализированные газеты «Культура», «Литературная газета», «Театральные ведомости», 

«Книжное обозрение», литературно-художественные, публицистические журналы. критико-

теоретические и критико-публицистические журналы по искусству. Стилистика изданий, целевая 

аудитория, принципы подхода к контенту. 

Тема 5. Освещение проблем культуры в аудиовизуальных СМИ. Телеканал «Культура»: история 

создания, структура вещания, особенности подачи новостных материалов, интеллектуальные ток-шоу 

и телелекторий, творчество ведущих тележурналистов канала. 

Тема 6. Информационные ресурсы в области культуры как источники журналистской 

информации. Сайты Министерства культуры РФ, Министерства культуры Правительства 

Архангельской области, Культура РФ. Корпоративные сайты учреждений культуры. 

Тема 7. Архангельские СМИ, освещающие вопросы культуры. Архангельские СМИ, освещающие 

вопросы культуры и искусства. Литературные журналы «Двина», «Вель», «Трехречье», «Соловецкое 

море» и т.д. Сайты «Культура 29», «Литературный север», «Брусника», «Двина-информ», 

«Kuda29.ru», «2DO2GO» (Архангельск) и др. Журналы «PLUS», «Magazinе» и пр. 

Тема 8. Освещение проблем сохранения историко-культурного наследия. Пропаганда культурного 

наследия. Освещение проблем реставрации исторических и культурных памятников, их 

использования. ФедеральныйЗакон «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 

культуры) народов РФ». 

Тема 9. Освещение в СМИ культурной жизни региона. Деятельность культурно-просветительных 

учреждений. Театральная, музыкальная жизнь Архангельска. Выставочная деятельность. 

Деятельность творческих союзов. 

Тема 10. Поддержка в СМИ народной культуры. Традиционное прикладное искусство 

Русского Севера. Промыслы и ремесла. Фольклорные коллективы. Народные мастера. Освещение 

проблем сохранения народных традиций. 

Тема 11. Основные жанры культурно-просветительской журналистики. Анонс, аннотация, 

рецензия, обозрение, творческий портрет, портретное интервью и др.). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетен

ции 

Наименованиекомпетенц

ии из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



 

ОПК-6 

способностью анализировать 

основные тенденции 

формирования социальной 

структуры современного 

общества, ориентироваться в 

различных сферах жизни 

общества, 

которые являются объектом 

освещения в СМИ 

 

Знать/ 

понимать 

знать основные тенденции 

формирования социальной 

структуры современного 

общества, а также те сферы жизни 

общества, которые являются 

объектом освещения в СМИ Базовый 

Уметь/ 

применять 

применять полученные знания в 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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 

Знать/ 

понимать 

знать жанры журналистской 

деятельности, методы и 

технологии подготовки 

медиапродукта в разных знаковых 

системах 

Базовый 

Уметь/ 

применять 

уметь грамотно распределять своё 

время, осуществлять поиск и 

отбирать информацию для 

создания материалов для 

массмедиа в зависимости от типа 

СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Предшествующие дисциплины: «Региональная журналистика», «Основы журналистской 

деятельности»; необходимо знание общих и отличительных черт различных средств массовой 

информации (печать, телевидение, радиовещание, информационные агентства, интернет-СМИ, 

мобильных медиа), их типов и видов, базовых типологических признаков (дисциплина 

«Профессиональное ориентирование»); понимании роли аудитории в процессе потребления и 

производства массовой информации, представлении об основных характеристиках аудитории 

современных российских СМИ, знание методов её изучения (дисциплина «Информационно-

коммуникационное пространство современного общества», «Журналистика как социокультурный 

феномен). Знания и навыки, полученные в ходе изучения курса «Журналистика и культура 

общества», необходимы для работы студента в соответствующих творческих практикумах, 

прохождения производственной практики. 

 

 Информационно-коммуникационные технологии в гуманитарных исследованиях 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью освоения дисциплины «Информационно-коммуникационные технологии в 

гуманитарных исследованиях» является получение основных знаний о сущности гуманитарного 

знания, методологии гуманитарного познания, целях и способах использования информационно-

коммуникационных технологий в гуманитарных исследованиях. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ /МОДУЛЯ 

Гуманитарное знание. Гуманитарные науки. Гуманитарные исследования. Методология 

гуманитарных наук. 

Понятие знания. Особенности гуманитарного и естественнонаучного знания. История 

развития гуманитарного знания. Классификация гуманитарных наук. Структура познавательной 



 

деятельности в гуманитарном познании. Проблема методологии гуманитарного познания. Основные 

методы, используемые в современных гуманитарных исследованиях. 

Информация. Технология. Информационно-коммуникационные технологии и их 

использование в гуманитарных исследованиях. 

Понятие информации. Разграничение понятий знание, информация, информатика. Теория 

информации. Понятие коммуникации. Массовая коммуникация. Понятие технологии (применительно 

к гуманитарному познанию). Ключевые цифровые тенденции. Информационное общество. 

Информационно-коммуникационное взаимодействие в процессе гуманитарного познания. 

Информационно-коммуникационные системы (ИКС). ИКС в гуманитарных исследованиях: способы 

организации информации в информационно-коммуникационных системах (информационные базы 

данных); способы организации знаний в информационно-коммуникационных системах (базы 

знаний). Информационно-коммуникационные технологии в гуманитарных исследованиях: модели 

представления информации и знаний, способы работы с ИКС и технологии экспликации информации 

и знаний. Понятие интеллектуального научного поиска при работе с ИКС в гуманитарных 

исследованиях. Техники поиска и анализа информации в Web of Science, Scopus и eLibrary Создание 

презентации с использованием вербальной , аудио-, видео- систем , графики, анимации в различных. 

Практика использования ИКТ в гуманитарных исследованиях и журналистике. «Цифровая 

гуманитаристика». Использование современных информационных технологий в различных сферах 

журналистики. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/ МОДУЛЮ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетен

ции 

Наименованиекомпетенц

ии из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 

способностью использовать 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, психология, 

культурология и других) в 

контексте своей социальной 

и 

профессиональной 

деятельности 

Знать/ 

понимать 

знать основные понятия, 

связанные со спецификой 

гуманитарного познания и 

исследования, понимать 

целесообразность использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

гуманитарных исследованиях. Базовый 

Уметь/ 

применять 

уметь ориентироваться в 

ключевых проблемах 

общегуманитарных социальных 

наук, использовать методологию 

гуманитарного исследования 

применительно к профессии 

журналиста 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-6 

способностью анализировать 

основные тенденции 

формирования социальной 

структуры современного 

общества, ориентироваться в 

различных сферах жизни 

общества, 

которые являются объектом 

Знать/ 

понимать 

знать основные тенденции 

формирования социальной 

структуры современного 

общества, а также те сферы жизни 

общества, которые являются 

объектом освещения в СМИ 

Базовый 



 

освещения в СМИ 

 Уметь/ 

применять 

применять полученные знания в 

профессиональной деятельности 

ОПК-19 

способностью понимать 

специфику работы в 

условиях мультимедийной 

среды, 

владеть методами и 

технологиями подготовки 

медиапродукта в разных 

знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, 

графика, анимация) 

Знать/ 

понимать 

знать особенности работы в 

условиях мультимедийной среды 

Базовый 

Уметь/ 

применять 

применять методы и технологии 

поиска информации для 

подготовки медиапродукта в 

разных знаковых системах 

ОПК-22 

 

способностью решать 

стандартные задачи 

профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационнокоммуникаци

онных технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности  

Знать/ 

понимать 

знать основы информационной 

культуры, основные требования и 

стандарты по оформлению 

учебных и научных работ, 

основные требования 

информационной безопасности 

Базовый 

Уметь/ 

применять 

уметь ставить и решать задачи 

профессиональной деятельности, 

проводить обработку 

информации, необходимой для 

решения задач профессиональной 

деятельности, применять методы 

и приемы решения стандартных 

задач профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической культуры с 

применением 

информационнокоммуникационн

ых технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

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 

Знать/ 

понимать 

знать жанры журналистской 

деятельности, методы и 

технологии подготовки 

медиапродукта в разных знаковых 

системах 

Базовый 

Уметь/ 

применять 

уметь грамотно распределять своё 

время, осуществлять поиск и 

отбирать информацию для 

создания материалов для 

массмедиа в зависимости от типа 

СМИ для размещения на 

различных мультимедийных 

платформах 

 

 

 



 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: «Профессиональное ориентирование», «Академическое чтение и письмо», «Введение в 

мировую журналистику», «Журналистика как социокультурный феномен». Дисциплина также имеет 

содержательную взаимосвязь с такими дисциплинами как «Информационно-коммуникационное 

пространство современного общества» и «Основы коммуникативной культуры». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Социология журналистики», «Конвергентная журналистика», 

«Новостная Интернет-журналистика». 

 

Иностранный язык  
  

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основной целью дисциплины является формирование у студентов умений межкультурного 

профессионального общения, позволяющих эффективно использовать иностранный язык в основных 

сферах деловой коммуникации. 

Для изучения дисциплины необходим уровень коммуникативной компетенции не ниже А2. В 

зависимости от исходного уровня владения языком конечной целью курса предполагается овладение 

иностранным языком на уровне В1-В2 (по Общеевропейской шкале уровней владения иностранными 

языками). 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ /МОДУЛЯ 

В рамках дисциплины «Иностранный язык» (английский) рассматриваются следующие темы: 

Учёба. Изучение иностранных языков. Студенческая жизнь. Образование. Профессии. Студенты-

волонтёры. Проблемы молодёжи. Взаимоотношения. Изменения в современной семье. 

Трудоустройство. Интернет. Значение интернета для студентов, молодёжи. Использование интернета 

и компьютеров. Их влияние на психическое здоровье детей, подростков, взрослых и пожилых людей. 

Особенности цифровой эры. Его влияние на здоровье. Средства массовой информации. Кино и 

телевидение. Мобильные телефоны. Их влияние на психическое здоровье человека. Роль кино, 

телевидения, цифровых видеоигр в образовании и изучении иностранных языков. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/ МОДУЛЮ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ʆʂ-6 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ ʢ 

ʢʦʤʤʫʥʠʢʘʮʠʠ ʚ ʫʩʪʥʦʡ 

ʠ ʧʠʩʴʤʝʥʥʦʡ ʬʦʨʤʘʭ ʥʘ 

ʨʫʩʩʢʦʤ ʠ ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʦʤ 

ʷʟʳʢʘʭ ʜʣʷ ʨʝʰʝʥʠʷ 

ʟʘʜʘʯ ʤʝʞʣʠʯʥʦʩʪʥʦʛʦ ʠ 

ʤʝʞʢʫʣʴʪʫʨʥʦʛʦ 

ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ 

Знать/ понимать 

Лексику в рамках обозначенной в 

программе курса тематики в объеме 

1000-1200 лексических единиц. 

Грамматические конструкции для 

выражения запроса и передачи 

информации, выражение и выяснение 

отношения и/или позиции, выработки 

совместного решения, установления 

и поддержания контакта, 

структурирования высказывания, 

обеспечения процесса коммуникации. 

Правила речевого и неречевого 

поведения в стандартных ситуациях 

межкультурного 

общения.Национально-культурные 

особенности страны изучаемого 

базовый 



 

языка; возможные межкультурные 

помехи в условиях межкультурного 

общения и способы их устранения. 

Уметь/применят

ь  

В области аудирования: 

Воспринимать на слух, и понимать 

основное содержание несложных 

аутентичных общественно-

политических, публицистических 

(медийных) и прагматических 

текстов, относящихся к различным 

типам речи (сообщение, рассказ), а 

также выделять в них 

значимую/запрашиваемую 

информацию. 

В области чтения: 

Понимать при чтении основное 

содержание несложных аутентичных 

общественно-политических, 

публицистических и прагматических 

текстов, научно-популярных и 

научных текстов, блогов, веб-сайтов; 

детально понимать общественно-

политические, медийные тексты; 

выделять значимую/ запрашиваемую 

информацию из прагматических 

текстов справочно-информационного 

и рекламного характера. 

В области говорения: 

Начинать, вести/поддерживать и 

заканчивать диалог-расспрос об 

увиденном, прочитанном, диалог-

обмен мнениями и диалог 

интервью/собеседование при приеме 

на работу, соблюдая нормы речевого 

этикета, при необходимости 

используя стратегии восстановления 

сбоя в процессе коммуникации. 

Расспрашивать собеседника, задавать 

вопросы и отвечать на них. 

Высказывать свое мнение, просьбу, 

отвечать на предложение 

собеседника. Делать сообщения и 

выстраивать монолог-описание, 

монолог-повествование и монолог-

рассуждение. 

В области письма: 

Заполнять формуляры и бланки 

прагматического характера; вести 

запись основных мыслей и фактов из 

аудиотекстов и текстов для чтения, а 

также запись тезисов устного 

выступления по изучаемой тематике; 

поддерживать контакты при помощи 

электронной почты; оформлять 

резюме и сопроводительное письмо 

для приема на работу; выполнять 

письменные проектные задания. 



 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-18 

 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 

ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ 

ʠʥʦʩʪʨʘʥʥʳʡ ʷʟʳʢ ʚ 

ʩʚʷʟʠ ʩ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʤʠ 

ʟʘʜʘʯʘʤʠ 

Знать/ понимать 

Профессионально-ориентированную 

лексику в объеме около 250 единиц; 

типы деловой документации; правила 

речевого этикета в ситуациях 

делового общения. 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

Уметь/применят

ь 

Вести беседу профессиональной 

направленности на иностранном 

языке; 

владеть основами публичной речи на 

иностранном языке; 

владеть основами деловой переписки 

на иностранном языке; 

владеть различными видами чтения 

текстов профессиональной тематики; 

владеть способами работы с 

информационными источниками на 

иностранном языке, в том числе 

электронными 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-6 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ ʢ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʫ ʩ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷʤʠ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʩʝʛʤʝʥʪʦʚ 

ʦʙʱʝʩʪʚʘ, ʫʤʝʪʴ 

ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʘʚʪʦʨʘʤʠ ʠ 

ʨʝʜʘʢʮʠʦʥʥʦʡ ʧʦʯʪʦʡ 

(ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʦʡ ʠ 

ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ), 

ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ 

ʠʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʦʝ ʦʙʱʝʥʠʝ 

ʩ ʘʫʜʠʪʦʨʠʝʡ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʩʝʪʠ ʠ 

ʜʨʫʛʠʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ 

ʤʝʜʠʡʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ, 

ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ 

ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʪʴ 

ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʨʝʟʦʥʘʥʩ 

ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʡ, ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ 

ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʥʘ 

ʙʘʟʝ ʉʄʀ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ 

ʟʥʘʯʠʤʳʭ ʘʢʮʠʡ 

Знать/ понимать 

Социальную стратификацию; 

особенности виртуальной 

коммуникации в социальных сетях, 

коммуникативные стратегии при 

общении с представителями 

литературного труда 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

Уметь/применят

ь 

применять набор коммуникативных 

стратегий при общении с авторами и 

представителями общественности 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Б1.Б.04 Иностранный язык в профессиональной сфере (английский). Настоящая дисциплина/ 

модуль относится к обязательным дисциплинам. Модуль языковой подготовки. Дисциплина 

позволяет создать основу для совершенствования иноязычной коммуникативной компетенции 

студента. 

 

 

 

 Информационно-коммуникационное пространство 

современного общества 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Целями освоения дисциплины Б1.Б.09 «Информационно-коммуникационное пространство 

современного общества» являются: 

¶ формирование знания коммуникационных процессов и проблем, характеризующих 

современное общество; 

¶ обеспечение понимания фундаментальных основ жизнедеятельности обществ, 

насыщенных артифицированными медиа; механизмов организации и самоорганизации социума в 

условиях коммуникационного изобилия; 

¶ формирование знания функциональных особенностей различных видов медиа; 

обеспечить понимание позиций масс-медиа и такого их агента, как журналистика, в глобальном 

социоинформационном пространстве. 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Информационно-коммуникационное пространство современного общества» – одна из 

дисциплин базовой части учебного плана, она изучается во втором семестре первого курса. 

Изучение дисциплины способствует формированию теоретических знаний о субстантивных 

особенностях развития современного общества как общества, насыщенного артифицированными 

медиа, и о принципах существования человека в условиях пространственно-временного сжатия и 

ускорения, сформированных изобилием технических средств коммуникации, поддерживаемых 

институциональными медиа. Студенты корректируют и систематизируют знания о стратегиях, 

способах и следствиях медиатизации общественной жизни, о деятельности масс-медиа и их агентов 

(прежде всего такого агента, как журналистика). В процессе освоения курса «Информационно-

коммуникационное пространство современного общества» обучающиеся развивают умения 

анализировать научные концепции, раскрывающие значение медиа в жизнедеятельности человека и 

общества, специфику взаимодействия и влияния медиа на общественную жизнь; развивают навыки 

сбора, интерпретации, оценки и репрезентации научных данных в профессиональных целях. 

Лекционный курс строится на тесной взаимосвязи теоретических положений с актуальными 

для современного общества и жизнедеятельности человека медийными трендами и практиками. При 

проведении семинарских занятий прорабатывается предлагаемая по курсу литература. Студенты 

учатся применять усвоенные теоретические знания при анализе современных информационно-

коммуникационных трендов. На лекциях и тем более семинарах предполагаются дискуссии по 

основным темам курса, исследование различных видов медиа, просмотр и последующее обсуждение 

художественных и документальных кино- и телефильмов по тематике дисциплины. В конечном итоге 

дисциплина «Информационно-коммуникационное пространство современного общества» направлена 

на развитие информационной компетентности студентов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.09 «Информационно-коммуникационное 

пространство современного общества» у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-2 

Способен 

ориентироваться в 

мировых тенденциях 

развития медиаотрасли, 

знать базовые принципы 

формирования медиасис-

тем, специфику 

различных видов СМИ, 

особенности 

национальных 

медиамоде-лей и реалии 

функциониро-вания 

российских СМИ, быть 

Знать / понимать 

содержание понятия « медиа», виды 

медиа, их антропологическую и 

социальную специфику 

базовый 

Уметь / 

применять 

полученное знание в процессе 

анализа научных концепций, 

раскрывающих феномен медиа 



 

осведомленным в 

области важнейших 

инно-вационных практик 

в сфере массмедиа 

ʆʇʂ-22 

Способен решать 

стандарт-ные задачи 

профессиональ-ной 

деятельности на основе 

информационной и 

библио-графической 

культуры с применением 

информаци-онно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

ос-новных требований 

инфор-мационной 

безопасности 

Знать / понимать 

значение различных видов медиа в 

современных обществах, 

современные концепции обществ, 

насыщенных медиа, и 

функционирования медиасистем 

базовый 

Уметь / 

применять 

полученное знание в процессе 

анализа научных концепций, 

раскрывающих значение различных 

видов медиа в современных 

обществах, при анализе новых 

концепций обществ, насыщенных 

медиа, и функционирования 

медиасистем 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-6 

Способен к 

сотрудничеству с 

представителями различ-

ных сегментов общества, 

уметь работать с 

авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и 

электрон-ной), 

организовывать ин-

терактивное общение с 

аудиторией, используя 

социальные сети и 

другие современные 

медийные средства, 

готовность обес-

печивать общественный 

резонанс публикаций, 

при-нимать участие в 

проведе-нии на базе 

СМИ социаль-но 

значимых акций 

Знать / понимать 
роль теоретических моделей для 

анализа современных медиасистем 

базовый 

Уметь / 

применять  

разрабатывать собственные 

теоретические модели 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б1.Б.09 «Информационно-коммуникационное пространство 

современного общества» относится к базовой части учебного плана. 

 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: «Основы правового демократического государства и гражданского общества», 

«Введение в историю философии», «Журналистика как социокультурный феномен», «Введение в 

мировую журналистику», «Введение в научно-исследовательскую деятельность». Кроме того, 

входные компетенции формируются в ходе параллельного освоения таких дисциплин, как: 

«Информационно-коммуникативные технологии в гуманитарных исследованиях», «Толерантность 

как основа кросс-культурной компетентности». 

 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Конвергентная журналистика», «История отечественной 

журналистики», «История зарубежной журналистики: XX век», «Основы журналистской 

деятельности», «Журналистика и культура общества», «Менеджмент в социокультурной сфере», 



 

«Экономика знаний», «International Journalism»; в производственной, профессионально-творческой и 

научно-исследовательской практике студентов. 

 

История зарубежной журналистики 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель курса – научить обучающихся ориентироваться в основных этапах и процессах 

развития зарубежной журналистики и использовать этот опыт в профессиональной деятельности. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Появление и развитие прессы в североамериканских колониях Британской империи. Роль 

прессы в борьбе за независимость. Развитие журналистики Соединенных Штатов в конце XVIII – 

начале XIX в. Появление ежедневных газет. Аболиционистская и антиаболиционистская пресса 

Соединенных штатов в XIX в. Появление в США  «penny press» и изданий для женщин. Основные 

представители «penny press», их роль в развитии американской журналистики. Технические 

новшества, повлиявшие на развитие прессы, и основные тенденции развития американской 

журналистики после гражданской войны. 

Законодательство Наполеона в области печати. Развитие законодательства о печати в 

европейских странах. Печать и государство. Проблема свободы печати в обществе. 

Коммерциализация и концентрация печати. Первые концерны. Новая типология печати: столичная и 

провинциальная, утренние и вечерние газеты, специализированная печать. Элитарная и массовая 

печать. Толстые иллюстрированные журналы. Сатирические и научные журналы. Появление 

информационных агентств во Франции, Англии и Германии. 

Развитие газетного дела во Франции XIX века. Создание массовой прессы. Экономическая 

реформа Э. Жирардена в области печати. Качественные и массовые газеты 1860-х гг. 

Законодательство о печати. Закон о печати 1881 года. Парижская Коммуна и печать. Эмиль Золя – 

журналист. 

Революция 1848 года и «Новая Рейнская газета». Влияние политики канцлера Бисмарка на 

развитие печати. Развитие социал-демократической и социалистической печати. К. Маркс. 

Концентрация печати. 

Печать и государство. Типология английской прессы. Развитие качественной и массовой 

прессы. Концентрация печати. 

Проблематика печатных СМИ западной Европы XIX в. 

Изменение концепции развития СМИ Европы на рубеже XIX-XX вв. 

Концепции «персонального» и «нового журнализма». Массовые газеты и журналы. Движение 

«разгребателей грязи». Особенности концентрации печати. 

Коммерциализация печати. Реклама в газете. Концентрация печати. Первые концерны прессы. 

Технические изобретения 19 века и изменения в дизайне периодических изданий. Новая типология 

печати. Столичная и провинциальная пресса; утренние и вечерние газеты; специализированная 

печать. Элитарная и массовая печать. Толстые иллюстрированные журналы. Сатирические и научные 

журналы. Печать и политические партии. Появление информационных агентств во Франции, Англии 

и Германии. Картель телеграфных агентств. 

Становление документального кино и создание радиовещания как средства информации и 

пропаганды. Первая мировая война, революция в России и журналистика. Развитие государственных 

служб военной пропаганды. Научные исследования в области журналистики. Становление службы 

радионовостей и зарождение телевизионного вещания. Реклама в средствах массовой информации. 

Развитие системы «паблик рилейшнз». 

Антифашистская публицистика. Значение нацистской оккупации (1940-1944 гг.) для 

журналистики Франции. Политика немецких оккупационных властей в области печати. Условия 

существования прессы в Южной Зоне Франции при правлении маршала Петэна. Подпольная пресса 

Сопротивления: ее значение, структура, особенности содержания. Радикальное изменение газетного 

«ландшафта» после освобождения Франции в 1944 г. Политика Временного правительства 

Французской Республики в области прессы. Отношение крупнейших изданий к политике 

«умиротворения» Гитлера. Политика британских и американских властей в области СМИ во время 

войны. Влияние материальных трудностей на развитие прессы. Особенности освещения событий 

второй мировой войны в прессе США и Великобритании. Специфическая политика изданий У. 

Херста. Деятельность военных корреспондентов. Вклад прессы в победу над фашизмом. 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции:  

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирован

ности 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-5 способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в 

профессиональной 

деятельности 

Знать/понимать этапы развития 

журналистики разных 

стран и их взаимосвязи с 

социально-

политическим и 

историческим 

контекстом 

определенного времени 

базовый 

Уметь/применять учитывать в 

профессиональной 

деятельности знания из 

истории зарубежной 

журналистики для 

решения 

профессиональных задач 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-1 способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Знать/понимать особенности 

современных 

технических средств и 

информационно-

комуникационных 

технологий 

базовый 

Уметь/применять использовать в 

профессиональной 

деятельности 

современные 

технические средства и 

информационно-

комуникационные 

технологии, в частности 

для создания 

мультимедийных 

лонгридов на темы по 

истории зарубежной 

журналистики 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «История зарубежной журналистики» является наряду с дисциплиной «Введение в 

мировую журналистику» продолжением цикла курсов об истории стран Европы и США. Полученные 

знания актуализируются при изучении ряда разделов следующих дисциплин: «История зарубежной 

журналистики: XX век» и «Современные зарубежные СМИ, включая прессу Баренц-региона». 
 

 История отечественной журналистики 

  

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Б1.Б.12 «История отечественной журналистики» являются: 



 

¶ формирование понимания роли средств массовой коммуникации и журналистики в 

культурном наследии прошлого России, их роли в идейно-политической, социально-экономической и 

художественно-эстетической борьбе различных исторических эпох, их достижений в системе 

национального просвещения и социокультурной жизни страны; 

¶ формирование знания основных исторических закономерностей развития средств 

массовой коммуникации и журналистики в России в XVI–XX веках; знания ключевых парадигм и 

концепций средств массовой коммуникации и журналистики, созданных на микро- и макроуровне к 

началу XXI века; 

¶ обеспечение понимания общественно-политического направления и информационных 

стратегий основных периодических изданий, радио- и телеканалов, информационных агентств, 

функционировавших в России в XVI–XX веках, как выразителей идеологии определенных 

социальных групп; 

¶ формирование знания о деятельности российских журналистов различных 

исторических эпох; об образцах публицистики XVIII–XX веков. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История отечественной журналистики» – одна из дисциплин базовой части учебного плана, 

она изучается на втором курсе (третий и четвертый семестры) и в первом семестре третьего курса 

(пятом семестре). 

При освоении методологии журналистской деятельности очевидна необходимость в изучении 

политико-идеологических и социокультурных предпосылок оформления, исторических вех развития 

и самоутверждения в России таких институций, как средства массовой коммуникации и 

журналистика. СМК и журналистика как их ключевой агент, развивавшиеся в царской, 

императорской, буржуазно-демократической, советской, постсоветской России, несут обширный 

материал для осмысления тех социальных условий и того политико-идеологического состояния, в 

которых функционируют масс-медийные системы в России начала XXI века. 

С пониманием студентами историко-культурного контекста развития СМК и журналистики в 

России обучение достигает такого экзистенциального эффекта, как сформированность действенно-

исторического сознания, т.е. способности подвергать критике сам процесс приобретения знания. 

Действенно-историческое сознание всегда участвует при исследовании журналистом социальной 

действительности, сопряжено с деонтологическими принципами подготовки журналистского текста. 

Лекционный курс строится на тесной взаимосвязи научных представлений о процессе 

развития СМК и журналистики в России с современной масс-медийной практикой. При проведении 

семинарских занятий прорабатываются предлагаемые по курсу источники, в том числе новостные и 

публицистические материалы, датируемые XVIII–XX веками. Студенты учатся применять усвоенные 

исторические знания при анализе журналистских текстов, представленных в СМК XVIII–XX веков, 

при подготовке исследовательских работ на основе этих текстов. На лекциях и тем более на 

семинарах предполагаются дискуссии по основным темам курса, обсуждение вопросов истории 

развития масс-медиа и журналистики в России в сравнении с трендами начала XXI века. При этом в 

целях эффективного обучения семинарские занятия проводятся в форме учебно-деловых игр и 

интеллектуальных состязаний, конференций и кинопросмотров.  

 В конечном итоге дисциплина «История отечественной журналистики» направлена на развитие 

информационной компетентности студентов. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.12 «История отечественной журналистики» у 

студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-4 

Способен 

ориентироваться в 

основных этапах и 
Знать / понимать 

исторические факты, 

базовый 



 

процессах развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот опыт в 

практике 

профессиональной 

деятельности 

характеризующие цензурный режим 

в России в конкретные исторические 

эпохи; типологию российских масс-

медиа в различные исторические 

периоды, информационные стратегии 

ключевых периодических изданий, 

радио- и телеканалов, 

информационных агентств 

Уметь / 

применять 

полученное знание при анализе 

новостных и публицистических 

текстов различных исторических 

эпох 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б1.Б.12 «История отечественной журналистики» относится к базовой 

части учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: «Журналистика как социокультурный феномен», «Информационно-коммуникационное 

пространство современного общества», «История зарубежной журналистики», «История зарубежной 

журналистики: XX век», «Академическое чтение и письмо». Кроме того, входные компетенции 

формируются в ходе параллельного освоения таких дисциплин, как «Основы журналистской 

деятельности», «Современные зарубежные СМИ, включая прессу Баренц-региона», «Региональная 

журналистика». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Журналистика и культура общества», «Основы аналитики и 

публицистики в СМИ», «Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ», «Социология журналистики», 

«Профессионально-творческий практикум», «Основы журналистского мастерства. Работа в 

творческих студиях», «Специфика работы в журнальной периодике», «Теория и практика 

редактирования текстов СМИ»; в производственной, профессионально-творческой и научно-

исследовательской практике студентов. 

 

 

История зарубежной журналистики: XX век 
. 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «История зарубежной журналистики: XX век» дает студентам знания об истории 

журналистики как профессии и СМИ как общественном институте с фокусом на изучении 

творческой мастерской известных репортеров. 

Цель дисциплины «История зарубежной журналистики: XX век» - сформировать у студентов 

компетенции ОПК-2, ОПК-5 и ПК-2 (способность ориентироваться в мировых тенденциях развития 

медиаотрасли, знать базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов 

СМИ, особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, быть 

осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа; способность 

ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной литературы и журналистики, 

использовать этот опыт в профессиональной деятельности; 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). Основное 

содержание дисциплины сфокусировано на теме изучении творческой мастерской известных 

репортеров. 

Отсюда основными задачами курса являются: 

1) представить основные фигуры, события, идеи и институты, повлиявшие и 

оформившие историю журналистики различных стран в 20 веке; 



 

2) обозначить основные мировые тенденции развития медиаотрасли в различных странах 

20 века; 

3) систематизировать уроки, параллели и значимые события журналистики 20 века с 

целью лучше понять и критически оценить прогресс и проблемы современных медиа; 

4) определить главные темы и ключевые вопросы в историографии мировой 

журналистики 20 века; 

5) научиться проведению исторических исследований в сфере медиа 

. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплину «История зарубежной журналистики: XX век» изучают студенты всех кафедр и 

факультетов журналистики. Хронологические рамки охватывают период с 1945 года до начала 21 

века. 

Изучение зарубежной журналистики неотделимо от последовательного изложения основных 

исторических событий, повлиявших как на общество в целом, так и на журналистику в частности. 

Через рассказ о журналистах, газетах и журналах, редакциях, первых газетных кризисах, проблемах 

взаимодействия и взаимовлияния журналистики и власти студенты приходят к пониманию тезиса - 

«общество имеет ту журналистику, которую заслуживает», равно как и журналистика имеет ту 

аудиторию, которую заслуживает. 

Для более удобного усвоения обширного материала содержание дисциплины 

систематизировано в девять (по числу лекций) тем: 

Вводная лекция 

Журналистика в период «холодной войны» 

Журналистика и власть. Цензура 

Работа и творческий статус журналиста 

Медиагиганты и независимые издания 

Технологии и журналистика (радио, ТВ, интернет) 

Жанровое разнообразие 

Первые газетные кризисы 

Глобализация СМИ 

Практические (семинарские) занятия будут дополнением к пройденным темам либо их 

расширением. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В результате освоения дисциплины Б1.В.12 «История зарубежной журналистики: ХХ век» у 

обучающегося формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомп

етенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-2 

способность 

ориентироваться в 

мировых тенденциях 

развития 

медиаотрасли, знать 

Знать / понимать исторические факты, 

характеризующие развитие 

журналистики зарубежных стран в 

базовый 



 

базовые принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику различных 

видов СМИ, 

особенности 

национальных 

медиамоделей и 

реалии 

функционирования 

российских СМИ, 

быть осведомленным в 

области важнейших 

инновационных 

практик в сфере 

массмедиа 

конкретные исторические периоды 

Уметь / применять 

полученное знание при анализе 

новостных и публицистических 

текстов различных исторических 

эпох 

ʆʇʂ-5 

способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот 

опыт в 

профессиональной 

деятельности 

Знать / понимать 

 

 

ориентироваться в основных этапах и 

процессах развития зарубежной 

журналистики ХХ века 

базовый 

Уметь / применять 
использовать этот опыт в 

профессиональной деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-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 

Знать / понимать 

модели журналистики, 

складывавшиеся в конкретные 

исторические эпохи, данные о 

деятельности ключевых зарубежных 

журналистов 

базовый 

 

Уметь / применять 
 

полученное знание при создании 

новостных и публицистических 

текстов о журналистах различных 

исторических периодов ХХ века и 

стран 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Б1.В.12 Дисциплина «История зарубежной журналистики: XX век» относится к базовой части 

дисциплин профессионального цикла. Тип - обязательный. Курс - второй. Семестр - третий. Перечень 

дисциплин, которые должны быть освоены к началу изучения данной дисциплины: Введение в 

мировую журналистику, Философия, Основы правового демократического государства и 

гражданского общества. Форма промежуточной аттестации - экзамен. 



 

 История 

 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является систематизация представлений об основных этапах 

исторического развития общества в целом и России в частности, определения закономерностей и 

особенностей ее общественно-политических и социально-экономических процессов в контексте 

всемирной истории, места и роли России в современном мире, формирование аналитических 

способностей, мировоззренческих позиций, духовно-нравственных и гражданско-патриотических 

качеств личности. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ /МОДУЛЯ 

Изучение дисциплины способствует получению и углублению знаний по таким темам как: 

история как наука, ее предмет и метод; основные этапы становления древнерусской 

государственности; удельный период в истории России и формирование единого Русского 

государства; особенности модернизации России в XVIII – начале ХХ в.; складывание, развитие и 

распад СССР; становление новой российской государственности (1993-1999 гг.); основные проблемы 

и направления развития России в начале XXI в. В ходе изучения дисциплины систематизируются 

представления студентов об этапах и закономерностях исторического развития общества и 

особенностях исторического пути России. Содержание дисциплины способствует формированию 

исторического сознания студентов, пониманию значимости общечеловеческих и национальных 

ценностей, осознанию важности исторического знания для умения выражать собственную 

мировоззренческую и гражданскую позицию, определения ценностно-смысловой ориентации своей 

деятельности. Программа дисциплины ориентирована на развитие патриотизма, уважения к истории 

и культуре народов России. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ: 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпетен

ции из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированн

ости 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-2 

способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования гражданской 

позиции  

Знать/ 

понимать 

основные факты, события, этапы, 

закономерности и особенности 

развития истории России и ее народов, 

современные представления ученых 

об этих событиях, понимать 

общечеловеческую ценность 

историко-культурного наследия 

базовый 

Уметь/примен

ять  

Использовать основы философских 

знаний, анализировать, сравнивать, 

обобщать информацию по основным 

этапам и особенностям исторического 

развития, использовать полученные 

знания для выражения своего 

мировоззрения и гражданской 

позиции, уметь ориентироваться в 

системе общечеловеческих ценностей. 



 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-6 

способность анализировать 

основные тенденции 

формирования социальной 

структуры современного 

общества, ориентироваться 

в различных сферах жизни 

общества, которые 

являются объектом 

освещения в СМИ 

Знать/ понимать 

основные тенденции формирования 

социальной структуры современного 

общества, ориентироваться в 

различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения 

в СМИ базовый 

Уметь/применят

ь 

применять знания по истории при 

освещении в СМИ тенденций развития 

современного общества 

 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина История входит в состав Б1. Базовая часть учебных планов 

образовательных программ. Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, полученные 

обучающимися в средней общеобразовательной школе или системе среднего профессионального 

образования. Место учебной дисциплины – в системе теоретических курсов, изучающих основные 

законы развития общества и особенности деятельности его различных сфер. Знания и умения, 

полученные студентами, необходимы в дальнейшем процессе обучения профессиональным 

дисциплинам. 

 

 Конвергентная журналистика 

 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- изучение структуры работы конвергентной редакции, специфики новых «on-line» форматов и новых 

каналов доставки контента, особенности производства мультимедийных информационных 

продуктов, 

- формирование навыков создания мультимедийного журналистского произведения; 

- подготовка к разработке авторских проектов в интернет-СМИ. 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.Развитие сетевых цифровых технологий, их влияние на медиаиндустрию. Особенности 

медиапотребления интернет–аудитории, изменение структуры внимания. Слияние и 

взаимообогащение вербального и визуального содержания. Роль социальных сетей в современной 

журналистике. Опыт работы с сообществом (комьюнити) успешных конвергентных редакций. 

Социальные сети как источники информации и корреспондентская среда. Журналист как модератор 

общественной дискуссии в он-лайн и оф-лайн сфере. 

2. Мультимедийное журналистское произведение. Режиссура мультимедийного произведения: выбор 

средств и «точек захвата внимания», оптимизация смысловой структуры, гипертекста и 

хронометража. Ключевые навыки конвергентного журналиста. Технологические навыки «on-line» 

журналистов. Особенности информационных «on-line» форматов: «текст+фото», «фоторепортаж», 

«слайд-шоу», аудиоклип, видеоклип. 

3. Работа с аудио. Запись и редактирование аудио. Фотографии и изображения для WEB: композиция, 

редактирование, оптимизация, публикация. Технические особенности изображений, публикуемых в 

WEB. Изображения для «брифа» и «тела» публикации. 

4. Слайд-шоу (Soundslides). Особенности создания, применение, значение. Хронометраж кадра и 

аудиозаписи. Выбор и оптимизация изображений для звукового слайд-шоу: загрузка материалов, 

установка рабочих параметров, работа со слоями кадров. Монтаж звуковой дорожки: возможности 

редактирования, таймлайн, аудио эффекты. Сведение изображения и звука. Работа с текстом: 

создание титров и подписей, наложение фильтров. Видео в формате INTERNET Графический способ 

подачи информации в INTERNET: интерактивные карты. Отличие от видео для ТВ, 



 

взаимопроникновение жанров, ролики, разбивка на блоки, использование на сайте. Специфика 

Интернет-телевидения. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-12 

способностью понимать 

сущность журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей подготовку 

собственных публикаций 

и работу с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; текстовую 

и внетекстовую работу 

Знать / понимать 

Индивидуально-коллективный 

характер журналистской 

деятельности  

базовый 

Уметь / 

применять  

Создавать свои тексты и 

редактировать авторские 

ʇʂ-2 

способность 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 

Знать / понимать 

жанры, форматы с использованием 

различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, 

графической) в зависимости от типа 

СМИ  

базовый 

Уметь / 

применять  

Размещение материалов на 

различных мультимедийных 

платформах 

ʆʇʂ-14 

способностью 

базироваться на знании 

особенностей массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, технологии 

их создания, готовность 

применять 

инновационные подходы 

при создании 

медиатекстов 

Знать / понимать 

особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-

композиционной специфики 

журналистских публикаций 

базовый 

Уметь / 

применять 

применять инновационные подходы 

при создании медиатекстов 



 

ʆʇʂ-19 

способностью понимать 

специфику работы в 

условиях 

мультимедийной среды, 

владеть методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в разных 

знаковых системах 

Знать / понимать 
специфику работы в условиях 

мультимедийной среды 

базовый 

Уметь / 

применять 

подготовки медиапродукта в разных 

знаковых системах 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б1.Б.20 Конвергентная журналистика относится к профессиональному 

циклу дисциплин. Изучение дисциплины основано на знании общих и отличительных черт 

различных средств массовой информации (печать, телевидение, радиовещание, информационные 

агентства, интернет-СМИ, мобильных медиа), их типов и видов, базовых типологических признаков, 

понимании роли аудитории в процессе потребления и производства массовой информации 

(дисциплина «Журналистика как социокультурный феномен»); знания и навыки, полученные в ходе 

изучения курса «Конвергентная журналистика», необходимы для работы студента в 

соответствующих творческих практикумах, изучении дисциплин соответствующей начальной 

профилизации, прохождения производственной практики. 

 

Константы национальной культуры 

  

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины – анализ проблем и перспектив развития экологии культуры и языка в 

современной социокультурной ситуации и обеспечение необходимого уровня общекультурной 

компетентности будущих специалистов в вопросах теории культуры и языка. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Взаимосвязь языка и культуры. Идея антропоцентричности языка. Антропоцентрическая парадигма. 

Константы национальной культуры. Язык как зеркало культуры. Язык. Культура. Человек. Этнос. 

Интеллигенция, интеллигенты и интеллигентность. О термине «интеллигенция». История слов. 

Специфика интеллигенции. О разных типах русской интеллигенции. О судьбе советской и 

постсоветской интеллигенции. Интеллигентность как традиция внутренне свободного творческого 

меньшинства. Беседы о русской культуре. Биография Ю.М. Лотмана. Ю.М. Лотман – лектор, 

собеседник, коллега. Беседы о русской культуре. Оппозиция «интеллигентность – хамство» 

(отражение оппозиции в текстах художественной литературы XIX – XXI вв.). Бытие человека в 

культуре и языке. Вопросы экологии культуры и языка. Биографии мыслителей XX в. Знакомство с 

научными трудами по культурологии Г.С. Померанца З.А. Миркиной, М.М. Бахтина, Д.С. Лихачева, 

М.М. Бахтина, В.В. Колесова, А.М. Пятигорского, М.К. Мамардашвили, П.Д. Волковой и др.Каждая 

из работ великих мыслителей XX века рассматривается нами как возможность преодоления проблем 

в сфере экологии культуры и языка, потому что создает «круг культурного человека», 

высокоинтеллектуального и добросовестного. 

«Интерес к филологическому анализу текста в сфере современного гуманитарного 

образования определяется необходимостью совершенствования общей культуры человека. Умение 

интерпретировать текст позволяет приобщаться к авторскому видению мира, дает возможность, 

знакомясь с текстами, путешествовать во времени и пространстве, обогащает духовно, развивает 

культуру речевого общения»
1
. 

Язык и ментальность. Некоторые особенности русской языковой картины мира.Язык как 

действие: культура, мышление, человек. Логика и язык. Энтимемы. Текст – зеркало культурной 

традиции. Литературный язык – язык интеллектуального действия. Универсалии и метафорическое 

мышление. Концепт культуры: образ – понятие – символ. Слово в тексте и о тексте. Литературный 

язык – язык интеллектуального действия. 

                                                           
1
Егорова Е.Н. Константы национальной культуры. Архангельск: «КИРА», 2017. 



 

Вместе с тем в центре представленного курса стоит оригинальный авторский текст. Как 

показывает опыт, наиболее эффективным средством познания мира культуры было и остается чтение. 

Способствуя смыслопорождению, оно не только воспитывает внимательное отношение к слову, но и 

актуализирует — словами Ю. М. Лотмана — «сверхиндивидуальный интеллект, восполняющий 

недостатки индивидуального сознания»
2
. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименование 

компетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 

способностью 

использовать знания в 

области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и других) 

в контексте своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать/ понимать 

Курс призванформировать 

способность использовать знания в 

области общегуманитарных наук. 

базовый 

Уметь/применят

ь 

В результате обучения у студентов 

формируется умение использовать 

знания о языке и культуре в 

специальной области знаний 

(журналистской деятельности). 

ОК-7 

способностью работать в 

коллективе, толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

Знать/ понимать 

В ходе диалога с текстами культуры 

в группах студенты учатся 

толерантному отношению к 

восприятию социальных, этнических, 

конфессиональных и культурных 

различий. 
базовый 

 

Уметь/применят

ь 
 

В результате обучения у студентов 

формируется умение работать в 

коллективе,толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные 

различия. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

способностью выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Знать/ понимать 

Курс призван формировать знания об 

актуальных темах в рамках 

современной социокультурной 

ситуации. 
базовый 

Уметь/применят

ь 

В результате обучения у студентов 

формируется умение владеть 

методами сбора информации, ее 

проверки и анализа. 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина «Константы национальной культуры» относится к базовым, является 

междисциплинарной и демонстрирует связь религиоведения и культурологии с другими 

гуманитарными дисциплинами: философией, психологией, социологией, герменевтикой, семиотикой, 

историей, филологией и т.п. От приобретённых умений и знаний в ходе изучения дисциплины во 

многом зависит успешность обучения в рамках других дисциплин, так как способность грамотно 

читать и понимать – одна из главных в процессе познания, а также в развитии личности в целом. 

                                                           
2
Там же. 



 

Содержание курса опирается на общенаучные принципы познания в гуманитарной области. 

Изучение дисциплины тематически связано с дисциплинами общегуманитарной направленности. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для последующего изучения 

гуманитарных дисциплин и углубления знаний в социально-гуманитарной области, для прохождения 

учебной и производственной практики. 

 

 Корпоративная журналистика 
 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

͔̇͡Έ ͍͔͙ͦͫͦͤΎ ͙͒ͫͼ͙͙ͨͤ͡·: ͨ ͙ͦͤ͊ͦͣͭ͘͟Έ ͔͍ͫͭͯ͒ͤͭͦ ͫͦ ͔ͫͨͼ͙ͺ͙͚ͦ͟ ͙͍ͦͪͨͦͪ͊ͭͤ͟·ͻ ˿˸ˮΣ 
͔ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭΎ͙ͣ ͙ͻ ͔ͪ͒͊͟ͼ͙͚ͦͤͤͦ ͙͙͙ͨͦͭ͟͡ ͙ ͪ͊͋ͦͭ· ͙͗ͯͪͤ͊ͫͭ͊͡ ͍ ͙͍ͦͪͨͦͪ͊ͭͤͦͣ͟ ͙͙͙͒͊ͤ͘Σ 
͙ͯ͘;͙ͭΈ ͍ͦͫͤͦͤ·͔ ͔͔ͭͤ͒ͤͼ͙͙ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ύ ͙͍͚ͦͪͨͦͪ͊ͭͤͦ͟ ͔ͨͪͫͫ·Φ ˤ ͍͔͍͙͙ͫͦͦͭͭͫͭ ͫ ͚ͯ͊͊ͤͤͦ͘͟ 
͍·΄͔ ͼ͔͡ΈΌΣ ͊͒͊͘;͙͊ͣ ͟ ͯͪͫ͊ Ύ͍͡ΎΌͭͫΎΥ 

¶ овладение системными знаниями по корпоративной журналистике; 

¶ получение базовых представлений о целях, задачах, теоретических основах создания 

корпоративных изданий, их месте в современных СМИ; 

¶ получение представления о происхождении и функционировании корпоративных 

изданий; 

¶ формирование четкого представления о роли и месте корпоративной прессы в общем 

контексте журналистской профессиональной деятельности; 

¶ формирование основополагающих знаний, умений, навыков и компетенций у 

студентов в области работы в сфере корпоративной журналистики; 

¶ овладение навыками анализа изданий корпоративной направленности; 

¶ формирование навыков создания корпоративного журналистского материала; 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ /МОДУЛЯ 

Курс «Корпоративная журналистика» состоит из трех тематических разделов. 

В первом – «Корпоративная пресса, ее виды, типы, функции и тенденции развития» – 

рассматривается понятие корпоративной прессы, исторические предпосылки к возникновению и 

развитию корпоративной прессы в России и за рубежом, виды, типы и функции корпоративных СМИ, 

роль и место корпоративных изданий в современных СМИ, типологические признаки корпоративной 

прессы. 

Второй раздел – «Основные принципы создания современного корпоративного СМИ» 

ориентирован на формирование у студентов навыков работы в корпоративном издании. С этой 

целью, рассматриваются основные проблемы развития российской и региональной корпоративной 

прессы, изучается специфика работы редактора и журналиста в корпоративных СМИ, а также 

основные этапы создания данного вида издания и его стилистика. 

Третий раздел курса – «Развитие, продвижение и повышение эффективности корпоративного 

издания» посвящен основным проблемы развития корпоративных СМИ; оценке факторов измерения 

эффективности корпоративного издания, что позволит будущим журналистам критически подходить 

к оценке деятельности корпоративного издания и принимать адекватные меры к повышению его 

эффективности. 

Таким образом, при изучении курса «Корпоративная журналистика» будут рассмотрены разные виды 

корпоративных СМИ, но основное внимание будет уделено периодическим печатным изданиям, так 

как именно они в настоящее время являются доминирующим, наиболее распространенным в России 

видом корпоративных СМИ. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 



 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ʆʂ-4 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ ʦʩʥʦʚʳ 

ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʠʭ ʟʥʘʥʠʡ ʚ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʩʬʝʨʘʭ 

ʞʠʟʥʝʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

Знать/ понимать 

обладать знаниями целостного 

подхода к анализу проблем в 

корпоративных СМИ, основ 

корпоративной культуры 

 ɹʘʟʦʚʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 

Уметь/применят

ь  

навыки работы в корпоративных 

изданиях 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-2 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ 

ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ 

ʤʠʨʦʚʳʭ ʪʝʥʜʝʥʮʠʷʭ 

ʨʘʟʚʠʪʠʷ ʤʝʜʠʘʦʪʨʘʩʣʠ, 

ʟʥʘʪʴ ʙʘʟʦʚʳʝ ʧʨʠʥʮʠʧʳ 

ʬʦʨʤʠʨʦʚʘʥʠʷ 

ʤʝʜʠʘʩʠʩʪʝʤ, ʩʧʝʮʠʬʠʢʫ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʚʠʜʦʚ ʉʄʀ, 

ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ 

ʥʘʮʠʦʥʘʣʴʥʳʭ 

ʤʝʜʠʘʤʦʜʝʣʝʡ ʠ ʨʝʘʣʠʠ 

ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʷ 

ʨʦʩʩʠʡʩʢʠʭ ʉʄʀ, ʙʳʪʴ 

ʦʩʚʝʜʦʤʣʝʥʥʳʤ ʚ 

ʦʙʣʘʩʪʠ ʚʘʞʥʝʡʰʠʭ 

ʠʥʥʦʚʘʮʠʦʥʥʳʭ ʧʨʘʢʪʠʢ 

ʚ ʩʬʝʨʝ ʤʘʩʩʤʝʜʠʘ 

Знать/ понимать 

стандарты типов СМИ; 

типологические признаки 

корпоративных изданий 

ɹʘʟʦʚʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 

Уметь/применят

ь  

применять важнейшие 

инновационные практики в сфере 

корпоративных массмедиа 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-6 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ ʢ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʫ ʩ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷʤʠ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʩʝʛʤʝʥʪʦʚ 

ʦʙʱʝʩʪʚʘ, ʫʤʝʪʴ 

ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʘʚʪʦʨʘʤʠ ʠ 

ʨʝʜʘʢʮʠʦʥʥʦʡ ʧʦʯʪʦʡ 

(ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʦʡ ʠ 

ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ), 

ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ 

ʠʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʦʝ ʦʙʱʝʥʠʝ 

ʩ ʘʫʜʠʪʦʨʠʝʡ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʩʝʪʠ ʠ 

ʜʨʫʛʠʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ 

ʤʝʜʠʡʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ, 

ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ 

ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʪʴ 

ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʨʝʟʦʥʘʥʩ 

ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʡ, ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ 

ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʥʘ 

ʙʘʟʝ ʉʄʀ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ 

ʟʥʘʯʠʤʳʭ ʘʢʮʠʡ 

Знать/ понимать 

специфику источников информации в 

корпорации, основные правила 

работы с ними 

ɹʘʟʦʚʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 

Уметь/применят

ь  

Особенности создания текстов для 

корпоративных изданий 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина/ модуль относится к ФТД. 02, изучается в четвертом семестре. 

Для ее освоения представляются необходимыми предварительные знания общеориентирующего 

характера об особенностях и социальных ролях журналистов, качествах их личности 



 

(«Профессиональное ориентирование», «Журналистика как социокультурный феномен»). Знания, 

полученные в ходе изучения курса «Корпоративная журналистика», являются фундаментальной 

базой для освоения последующих профессиональных дисциплин («История отечественной 

журналистики», «Социология журналистики», «Проблематика современной российской прессы»), 

особенно профессионально-творческих («Основы журналистской деятельности», «Профессионально-

творческий практикум», производственная практика). 

 

Логическая культура журналиста 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Логическая культура журналиста» являются: 

¶ формирование знания основ логики как науки о законах правильного мышления и 

строении рассуждений; 

¶ обеспечение понимания роли логики и выдвигаемых логикой способов получения 

знания в журналистской деятельности; 

¶ обеспечение понимание когнитивных и операциональных составляющих логической 

культуры журналиста. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Логическая культура журналиста» – одна из дисциплин вариативной части учебного плана, 

она изучается в первом семестре второго курса (третьем семестре). 

В процессе освоения данной учебной дисциплины обучающиеся знакомятся с основами 

логики как науки о законах правильного мышления и строении рассуждений. Учебный курс 

позволяет понять значение логики для журналистской деятельности, роль артикулируемых логикой 

способов получения знания при изучении журналистом социальной действительности и создании 

специфических текстов – информационных моделей социальной действительности. 

В рамках дисциплины «Логическая культура журналиста» обучающиеся изучают основные 

законы логики, получают представление о понятиях как формах мысли, высказываниях как 

умственных построениях, рассуждениях как способах получения знания, о структуре доказательства 

и опровержения. Ведь под логической культурой журналиста следует на самом деле понимать 

систему знаний законов правильного мышления и умений эти законы применять. Зачем? Для 

построения рассуждений и получения верных умозаключений о явлениях социальной 

действительности в процессе интеракции с «живыми источниками» журналистского знания. А также 

в процессе подготовки журналистских текстов, в которых эти умозаключения (в том числе через 

восстановление хода самих рассуждений) репрезентируются. 

Лекционный курс строится на тесной взаимосвязи теоретических положений с журналистской 

практикой. Обучающиеся учатся применять усвоенные теоретические знания при анализе 

журналистских текстов (в том числе собственных). На лекциях и тем более на практических занятиях 

предполагаются дискуссии по основным темам курса, исследование журналистских текстов 

различных жанров, просмотр и последующее обсуждение художественных и документальных кино- и 

телефильмов по тематике учебной дисциплины. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины Б1.В.ДВ.07.02 «Логическая культура журналиста» у студента 

формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ʆʂ-1 

Способен использовать 

основы философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренческой 

позиции 

Знать / понимать значение логики как науки о законах 

правильного мышления и строении 

рассуждений для любой 

социокультурной коммуникации (в 

базовый 



 

т.ч. журналистской) 

Уметь / 

применять 

полученное знание при анализе 

текстов любого типа 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-3 

Способен анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, приводить 

их в соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Знать / понимать 

основные законы логики, виды 

понятий и логические операции с 

ними, виды высказываний и способы 

их построения, правила построения 

рассуждений различного типа, 

правила доказательства и 

опровержения 
базовый 

Уметь / 

применять  

полученное знание при анализе 

журналистских текстов различных 

жанров 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б1.В.ДВ.04.02 «Логическая культура журналиста» относится к 

вариативной части учебного плана. 

 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: «Введение в историю философии», «Журналистика как социокультурный феномен», 

«Академическое чтение и письмо». Кроме того, входные компетенции формируются в ходе 

параллельного освоения таких дисциплин, как: «Философия», «Основы журналистской 

деятельности», «Политическая культура журналиста». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Новостная интернет-журналистика», «Основы аналитики и 

публицистики в СМИ», «Профессионально-творческий практикум», «Основы журналистского 

мастерства. Работа в творческих студиях», «Теория и практика редактирования текстов СМИ»; в 

производственной, профессионально-творческой и научно-исследовательской практике студентов. 

 

 

Массовая коммуникация и общество 
 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Формирование у обучающихся профессиональных компетенций в сфере массовых 

коммуникаций, включая знания о структуре, механизмах и эффектах массовой коммуникации, а 

также роли массовой коммуникации в функционировании современного общества и умения 

применять на практике технологии организации массовой коммуникации. 

 

 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

В рамках дисциплины изучаются следующие темы: массовая коммуникация как социальный 

феномен; этапы изучения и современные теории массовой коммуникации; социологические методы 



 

исследования процессов массовой коммуникации; средства массовой коммуникации и их функции в 

современном обществе; СМИ и власть: особенности взаимодействия; политическая коммуникация 

посредством масс-медиа; общественное мнение в контексте массовой коммуникации; 

психологические аспекты и эффекты массовой коммуникации; массовая коммуникация и массовая 

культура; влияние массовой коммуникации на социализацию и образовательный процесс. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен

-ции 

Наименованиекомпете

нции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирован-

ности 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-14 

Способен базироваться на 

знании особенностей 

массовой информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, технологии 

их создания, готовность 

применять 

инновационные подходы 

при создании 

медиатекстов 

Знать/ 

понимать 

Знать функции массовой коммуникации, её 

основные эффекты и модели 

функционирования СМИ 

Базовый 

Уметь/ 

применять  

составлять пресс-релизы, пресс-киты и 

материалы для публичных презентаций; 

организовывать и модерировать брифинги, 

пресс-конференции и иные мероприятия 

стандартные мероприятия с участием 

представителей СМИ 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 

способен анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, приводить 

их в соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Знать/ 

понимать 

типологические особенности различных видов 

современных масс-медиа; 

Базовый 
Уметь/ 

применять 

осуществлять разработку медиа-проектов и 

планирование информационных кампаний 

 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в ходе 

изучения следующих дисциплин: «Профессиональное ориентирование». Дисциплина создает 

теоретическую и практическую основу для изучения следующих дисциплин: «Новостная интернет-

журналистика», «Основы аналитики и публицистики в СМИ». 

Медиапрактикум  
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является: 

¶ формирование у обучающихся навыков работы в информационных жанрах журналистики (новость, 

пресс-релиз, репортаж, интервью, комментарий) 

практическое освоение полученных навыков 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Как писать заметку: модели процесса. Способы преодолеть «отсутствие вдохновения». 

Анализ типичных ошибок по готовым текстам (предоставляются заранее, если таковые имеются, если 

нет – пишется тестовый материал на заданную преподавателем тему). Составление индивидуального 



 

плана работы. 5 приемов письма: порядок слов, понятие сильных глаголов, употребление наречий, 

роль точки в тексте, функциональная «территория слова». 

2. Композиция журналистского материала. Роль преамбулы и концовки. 10 способов начать и 

закончить материал. 5 приемов письма: игра со словами, выяснение подробностей, оригинальные 

образы, простота и доходчивость изложения, поиск истоков исходного сюжета. 

3. Заголовок и его функции. Виды заголовков. Подзаголовки. Техники создания эффективных 

заголовков. 5 приемов письма: преуменьшение и преувеличение, ритм статьи, «лестница 

абстракции», интересные имена и названия, раскрытие черт характера. 

4. Создание информационных поводов. Методика поиска темы. Источники информации. 

Сбор, проверка и интерпретация важной информации. 5 приемов письма: соединение непохожих 

элементов, количество элементов, мини-интрига, чтение текста вслух и восприятие на слух, 

возможности повествования. 

5. Композиция новости. Правило двух источников. Типы лидов. Обязательные блоки пресс-

релиза. Методика подготовки репортажа. Виды репортажа. 5 приемов письма: использование цитат 

и/или диалогов, предвидение непредвиденного, «принцип перевернутой пирамиды»: за и против, 

сегментация текста и использование подзаголовков, прием намеренного повторения. 

6. Виды и формы организации интервью. Принципы подготовки к интервью, его проведения и 

завершения. Разновидности вопросов. Вопросы, которых следует избегать. 5 приемов письма: плюсы 

и минусы длинных предложений, использование языковых находок, смена дистанции и ракурсов, 

описание места действия, эффектная концовка. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпете

нции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированн

ости 

компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-2 

Способен 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 

Знать/ понимать 

истоки, развитие и специфику 

информационных жанров 

журналистики, применяемых в 

том числе на различных 

мультимедийных платформах 

 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

Владеть/применя

ть 

методами написания текстов в 

жанрах заметки, репортажа, 

информационного интервью, 

комментария; современными 

методами и технологиями, 

применяемыми в 

профессиональной сфере для 

решения профессиональных 

задач 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-12 

 

 

 

 

 

 

 

способен понимать 

сущность журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей подготовку 

собственных публикаций 

 

Знать/ понимать 

 

сущность журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, включающей 

подготовку собственных 

публикаций и работу с другими 

участниками медиапроизводства 

 

 



 

 

 

 

 

 

и работу с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность; текстовую 

и внетекстовую работу 

Владеть/применят

ь 

навыками индивидуальной и 

коллективной деятельности; 

текстовой и внетекстовой 

работы 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В системе дисциплин профессионального цикла курс «Медиапрактикум» является первой 

профессионально-творческой дисциплиной, знакомящей студентов с самыми общими 

представлениями о написании журналистских текстов, которые в дальнейшем развиваются так или 

иначе во всех профессиональных дисциплинах, особенно в курсах «Основы журналистской 

деятельности», «Профессионально-творческий практикум», «Проекты», «Мастерство журналиста. 

Работа в творческих студиях». Знания, которые студенты получают из данного курса относительно 

методов написания текстов в информационных жанрах журналистики, необходимы для освоения 

всех дисциплин образовательной программы и видов работы в процессе дальнейшего освоения 

профессии в период вузовского обучения 

 

Медиапсихология 

 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Б1.Б.16 Медиапсихология являются: 

¶ ознакомление студентов с новой отраслью психологической науки – медиапсихологией, изучающей 

процессы медиапроизводства, медиапотребления, формирования медиакомпетентности с 

психологической точки зрения; 

¶ обеспечение понимания основных принципов культуры умственной деятельности, приемов 

активизации мыслительных процессов (развития наблюдательности, памяти, мышления); 

¶ изучение основ психологии личности, познавательных и творческих процессов, межличностного и 

межгруппового общения; 

использование этих знаний в коллективной редакционной и индивидуальной журналистской работе. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Введение в дисциплину «Медиапсихология». 

1. Предмет, задачи курса, методы и категории психологии журналистики. 2. Основные 

психологические теории и журналистика. 3. Психологическая модель СМИ. 

Тема 2. Психология общения 

1.Общение: сущность, формы, виды, структура, языки, функции, средства, барьеры. 

Профессиональное общение в журналистской деятельности. Коммуникативная компетентность 

журналиста. Правила успешного взаимопонимания и условия эффективного слушания. 

Тема 3. Психология аудитории 

1.Психологический профиль аудитории. 2. Психологические особенности воздействия СМИ. 3. 

Психологические эффекты массовой коммуникации. 

Тема 4. Психология личности журналиста 

1. Психология личности журналиста. 2. Психология журналистского творчества. 

3. Психологическая специфика редакционного коллектива. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 



 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-10 

способен учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические и 

социально-

психологические 

составляющие 

функционирования 

СМИ, особенности 

работы журналиста в 

данном аспекте 

Знать / понимать 

психологические и социально-

психологические составляющие 

функционирования СМИ 

базовый 

Уметь / 

применять  

учитывать в профессиональной 

деятельности психологические и 

социально-психологические 

составляющие функционирования 

СМИ  

ʆʇʂ-3 

способен 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот опыт в 

практике 

профессиональной 

деятельности 

Знать / понимать 
основные этапы и процессы развития 

журналистики 
базовый 

Уметь / 

применять  

использовать опыт развития 

отечественной журналистики на 

практике 

 

ʇʂ-6 

способностью к 

сотрудничеству с 

представителями 

различных сегментов 

общества, уметь 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное общение 

с аудиторией, используя 

социальные сети и 

другие современные 

медийные средства, 

готовность обеспечивать 

общественный резонанс 

публикаций, принимать 

участие в проведении на 

базе СМИ социально 

значимых акций 

Знать / понимать 

этические и нравственные нормы 

поведения, принятые в социуме, 

понимать актуальность 

происходящих событий, знать 

методы сбора информации 

базовый 

Уметь / 

применять  

уметь собирать и проверять 

информацию с учетом этических и 

нравственных норм поведения  

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б.1.Б.16 относится к профессиональному циклу дисциплин. Для ее освоения 

представляются необходимыми предварительные знания общеориентирующего характера об 

особенностях и социальных ролях журналистов, качествах их личности, а также знания о 

познавательных и творческих психологических процессах, межличностном и межгрупповом общении 

(«Профессиональное ориентирование», «Основы журналистской деятельности», «История 

отечественной журналистики», «Толерантность как основа кросс-культурной компетентности». 

Знания, полученные в ходе изучения курса «Медиапсихология», являются фундаментальной базой 

для освоения последующих профессиональных дисциплин («Правовые и этические основы 

журналистики» «Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ»), особенно профессионально-



 

творческих (профессионально-творческие практикумы, производственная практика). 

 

Модуль «Культурология» 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели освоения дисциплины: 

- формирование у будущих журналистов представлений о современных культурных тенденциях, 

умения их учитывать в реализации своей профессиональной деятельности, 

 - освоение обучающимися актуальных исследовательских инструментов и техник работы с 

культурными феноменами, процессами и практиками, создания разнообразных социокультурных 

проектов и событий. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЛОК 1. Основы экспертной деятельности. Историко-культуроведческая экспертиза. 

Труды ГЛЭДИС (гильдии лингвистов-экспертов, Москва) как теоретико-методологические 

основания дисциплины Опыт гуманитарных экспертиз различного масштаба с опорой на разработки 

в области разных наук. Общие вопросы гуманитарной экспертизы. Основная терминология и 

нормативно-правовая база. Экспертиза медиасреды в культурологическом и лингвистическом 

аспектах. 

БЛОК 2. Культурная политика в мире и России. Сохранение и актуализация культурного 

наследия.  

Управленческие практики в сфере культуры. Проблемы изучения, сохранения и актуализации 

культурного наследия. Критерии ЮНЕСКО, на основании которых составляется Список всемирного 

наследия. Презентация объектов культурного и природного наследия, входящие в Список ЮНЕСКО 

от России. Культурное наследие как ресурс экономического развития (развитие туристических 

программ). Взаимосвязь объектов культурного наследия и имиджа региона. 

БЛОК 3. Современные арт-технологии. DigitalArt. 

Арт-технологии: особенности взаимодействия искусства и технологий. Роль мультимедиатехнологий 

в преображении культурной среды. Цифровое искусство: проблема определения. Классификация 

видов цифрового искусства. Компьютерная анимация: история и современность. Цифровая 

фотография: может ли цифровая фотография быть искусством. Цифровой перформанс. Видеомэпинг. 

Цифровая живопись. Гипертекстовая литература. Пиксель-арт, Демосцена, ANSI art, Дигитальная 

поэзия. Цифровое искусство в презентации культурного пространства: видео-арт, сетевое искусство, 

анимация. Рublicart как форма современных культурных практик: особенности искусства в 

общественном пространстве. Лэнд-арт: ландшафтная архитектура как средство формирования среды 

открытых пространств. Конструирование моделей изменения и презентации культурной среды 

городов 

БЛОК 4. Фрирайтинг и сторителлинг: техники поиска креативных решений в 

социокультурной сфере. 

Креативное мышление: понятие и основные подходы. Креатив VS Творчество. Культура 

мышления и миропонимание: западная и восточная традиции. Загадки, ребусы, логические, 

математические, лингвистические и литературные задачи и головоломки. Технологии творческого 

мышления. ТРИЗ и системы поиска решений. Рефрейминг. Метод Киплинга. Ролевой и обратный 

мозговой штурм. Фрирайтинг. Культура писательства и воображение. Сторителлинг как искусство 

рассказывания историй. Нарратив и сюжет. Текст культуры и культура текста. Digitalstorytelling – 

технология цифрового повествования. 

БЛОК 5. Визуальная культура: современные визуальные среды  и техники визуализации. 

История формирования теории визуального восприятия. Венская школа. Два магистральных подхода 

в современнойвизуалистике. Исследования психологии восприятия и творчества. Особенности 

физиологии восприятия. Теория визуального поворота. Современные визуальные образы: реклама, 

вывески, телевидение, печатная продукция, интернет и т.д. Формирование новых подходов и 

принципов (аппаратных) к исследованию визуальной среды.  

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате освоения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции: 



 

Код 

компетенции 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

ОК-3 

способен использовать 

знания в области 

общегуманитарных 

социальных наук 

Знать/ 

понимать 

Знать современные культурные 

тенденции, гуманитарные 

технологии, направленные на 

решение значимых для общества и 

культуры проблем 
 

базовый 

уметь/ 

применять 

 

Уметь применять методы и техники 

работы с культурными процессами 

и практиками,  

ПК-1 

способен выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Знать/ 

понимать 

Понимать актуальные тенденции 

современных социокультурных 

процессов для использования в 

своей профессиональной 

деятельности 
базовый 

уметь/ 

применять 

Уметь использовать методы сбора и 

обработки информации при 

изучении культурных процессов 

для освещения актуальных 

культурных проектов и событий. 

 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Освоение дисциплины строится на компетенциях, полученных в ходе освоения всех 

предшествующих изучению дополнительного модуля дисциплин в рамках вариативной части. 

Компетенции, сформированные в рамках дисциплины, являются необходимыми для успешного 

выполнения своих профессиональных обязанностей, а также конструктивного взаимодействия в 

рамках реализации междисциплинарных проектов. 

 

 

«Модуль «Социология управления»» 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели дисциплины: 

— создать целостную социологическую картину современности и обеспечить теоретическое 

понимание фундаментальных социальных процессов, тенденций современного социального развития, 

специфики функционирования современных обществ и присущих им социальных институтов; 

— ознакомить с основными теоретическими подходами, методами, применяемыми для изучения 

общественного мнения; 

— сформировать понимания социальной сущности управленческой деятельности, ее структуры, 

принципов, методов, ознакомить с современными направлениями социологического исследования 

управленческих систем и процессов; 

— освоить социальные технологии управленческой деятельности; 

— сформировать понимание теоретических и методических подходов к получению эмпирического 

знания о состоянии, закономерностях функционирования и развития массовых социальных явлений и 

процессов; 

— ознакомить с основами социального прогнозирования, моделирования и проектирования. 

 

 КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Блок «Современные социологические теории»: Период последней трети ХХ в. – начало XXI в. 

как особый этап развития социологической теории. Новейшие тенденции развития современной 

социологической теории. Теории постиндустриального и информационного общества, теории 

модерна и постмодерна, теории глобализации. Основные теоретико-методологические подходы, 



 

направления социологических исследований, характеризующие современный этап развития 

социологической теории. 

Блок «Социология общественного мнения»: Социология общественного мнения как 

отраслевая социологическая теория. История изучения общественного мнения. Предмет, социальная 

природа, структура и сущность общественного мнения. Субъект и объект общественного мнения. 

Формирование общественного мнения. Выражение общественного мнения в условиях 

многопартийности. Функционирование общественного мнения. Общественное мнение и 

управленческая деятельность. 

Блок «Социология управления»: Закономерности социального взаимодействия в сфере 

управления. Роль индивидов, социальных групп, социальных институтов, их взаимоотношений в 

управлении социальными системами различного уровня. Анализ отечественного и зарубежного 

опыта в управленческой сфере. Последовательно развертывающиеся стадии управления: 

предвидение, проектирование, программирование, планирование, социальные технологии, 

социальный эксперимент. 

Блок «Современные методы социологических исследований»: Теоретико-методологические 

основы современного социологического исследования. Интерпретация и операционализация 

понятий. Выборка в социологическом исследовании. Метод, методика, техника, процедуры в 

социологическом исследовании. Измерение, шкалирование, кодирование, обработка 

социологической информации. Современные графические методы представления социологической 

информации. Модели объяснения и интерпретации данных социологического исследования. 

Блок «Социальное прогнозирование и моделирование»: Социальное прогнозирование и 

моделирование как методы научного познания. Содержание и функции социального 

прогнозирования. Технологические этапы и методы социального прогнозирования. Технология 

моделирования, модели социального прогнозирования. Сущность социального моделирования. 

Технология социального моделирования. Стадии, методы и инструментарий социального 

моделирования, разработка социальных программ и планов. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции:  

Код 

компетенци

и 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформиро

ванности 

компетенц

ии 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-3 

способность 

использовать знания в 

области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и других) 

в контексте своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать/ понимать 

Знать: 

- современные отечественные и 

зарубежные социологические теории; 

- основы современных теорий, 

методологию и методы объясняющих 

социальные изменения и процессы, 

- базовые методологические 

принципы, лежащие в основе 

социального научного познания; Базовый 

Уметь/применять  

Уметь 

- применять положения современных 

социологических теорий в научном 

исследовании; 

- получать, отбирать, обрабатывать и 

анализировать данные о социальных 

процессах, с учетом целей и задач 

исследования; 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

способность выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

Знать/ понимать 

Знать: 

- методы обработки и анализа 

социологических данных для 

подготовки аналитических решений, 

Базовый 



 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

экспертных заключений и 

рекомендаций по управлению 

социальными процессами; 

- теории и методику социального 

прогнозирования, моделирования и 

проектирования. 

Уметь/применять  

Уметь 

- обрабатывать и анализировать 

социологические данные для 

подготовки аналитических решений, 

экспертных заключений и 

рекомендаций по управлению 

социальными процессами; 

- применять результаты 

количественных и качественных 

методов социологических 

исследований для решения 

организационно-управленческих 

задач в разных социальных сферах; 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в рамках 

дисциплин «Академическое чтение и письмо», «Социология журналистики». Знания, полученные в 

результате изучения данной дисциплины, необходимы при проведении исследований в рамках 

выпускных квалификационных работ. 

 

 Научно-популярная журналистика 

 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения модуля/дисциплины являются: 

- сформировать у будущих журналистов понимание общих закономерностей и принципов 

просветительской миссии журналистики, освещения в СМИ проблем науки и образования; 

- дать знания об основах научной журналистики как предметно-тематической сфере журналистики 

- помочь овладеть методами популяризации научных знаний 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ /МОДУЛЯ 

Часть 1. Научно-популярная журналистика как культурно-просветительская деятельность в 

современном медийном пространстве 

Тема 1. Научное знание в современном информационном обществе. Система наук. Формы и методы 

научного познания. Этапы развития науки. Научные открытия ХХ в., роль теории относительности, 

квантовой физики, генетики, биопсихологии, гелиобиологии и др., их влияние на современную науку. 

Научная деятельность как источник производства научно-популярной информации. 

Тема 2. Воздействие научной информации на сознание массовой аудитории через журналистский 

текст. Основные методы популяризации науки. Особенности восприятия аудиторией научно-

просветительской информации. 

 



 

Часть II. Идейные и творческие традиции отечественной научно-популярной журналистики 

Тема 3. Этапы развития отечественной научно-популярной журналистики. Российская 

дореволюционного периода. Роль Российской Академии Наук в распространении научного знания. 

Первые научно-популярные журналы XVIII века. Портрет популяризатора (ХVШ - ХIХ вв.) – 

учёный, исследователь, путешественник, общедоступно рассказывающий о своей деятельности, о 

трудах своих предшественников и коллег. Рост тиражей специализированных научно-популярных 

изданий (тиражи, названия). Научно-популярные журналы в провинции (Известия Архангельского 

общества изучения Русского Севера» 1909-1919). 

Тема 4. Советский период популяризации науки. Радио в распространении научного знания. 

Общественные организации по распространению научных и материалистических знаний («Союз 

воинствующих безбожников - до 1947 г.). Отделы науки в центральных, республиканских, областных 

изданиях. Новые СМИ - радио и телевидение - и использование их возможностей в целях 

распространения научных знаний. Всесоюзное общество «Знание». 

Тема 5. Общественная востребованность отечественной научной популяризации в современной 

России; тематические страницы в официальной, качественной, массовой прессе, научно-популярные 

передачи на российском телевидении. Возможности популяризация науки на региональном уровне. 

Методы работы научно-популярного журналиста. Источники информации: учреждения науки 

(Академия наук РФ, научно-исследовательские центры, университеты, научно-технические 

общества), их специфика и структура. 

Тема 6. Научный и научно-популярный стиль изложения. Особенности языка научной популяризации 

- лексические морфологические синтаксические. Жанровое оформление текстов научно-популярной 

журналистики. Публицистика в научной популяризации: очерк («Этюды об учёных» Я. Голованова, 

«Окно в природу» В. Пескова - «Комсомольская правда»). Роль журналистики в поддержании 

авторитета науки, научных институтов и деятелей науки. Деятельность Клуба научных журналистов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/ МОДУЛЮ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетен

ции 

Наименованиекомпетенц

ии из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʆʂ-3 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ 

ʟʥʘʥʠʷ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ 

ʦʙʱʝʛʫʤʘʥʠʪʘʨʥʳʭ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʭ ʥʘʫʢ 

Знать/ 

понимать 

место и роль популяризации 

науки в средствах массовой 

информации, типологизацию 

научно-популярных изданий и 

передач 

ɹʘʟʦʚʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 

Уметь/при

менять  

навыки работы с источниками 

информации – получать, 

обрабатывать, анализировать 

и верифицировать 

информацию научного 

характера 

ʇʂ-2 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ ʚ ʨʘʤʢʘʭ 

ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ 

ʚʨʝʤʝʥʠ ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʜʣʷ ʤʘʩʩʤʝʜʠʘ ʚ 

ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʭ ʞʘʥʨʘʭ, 

ʬʦʨʤʘʪʘʭ ʩ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʟʥʘʢʦʚʳʭ ʩʠʩʪʝʤ 

(ʚʝʨʙʘʣʴʥʦʡ, ʬʦʪʦ-, ʘʫʜʠʦ-, 

ʚʠʜʝʦ-, ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ) ʚ 

ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʪʠʧʘ ʉʄʀ 

ʜʣʷ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʥʘ ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ 

ʤʫʣʴʪʠʤʝʜʠʡʥʳʭ 

ʧʣʘʪʬʦʨʤʘʭ 

Знать/ 

понимать 

стандарты типов СМИ; 

методы получения научной 

информации; 

источники научной 

информации для журналиста 

ɹʘʟʦʚʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 

Уметь/при

менять  

системно анализировать 

явления, факты и события в 

научной жизни общества; 

работать в основных 

журналистских жанрах 



 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина/ модуль относится к ФТД. 01, изучается во втором семестре. 

Для ее освоения представляются необходимыми предварительные знания 

общеориентирующего характера об особенностях и социальных ролях журналистов, качествах их 

личности («Профессиональное ориентирование», «Журналистика как социокультурный феномен»). 

Знания, полученные в ходе изучения курса «Научно-популярная журналистика», являются 

фундаментальной базой для освоения последующих профессиональных дисциплин («История 

отечественной журналистики», «Социология журналистики», «Проблематика современной 

российской прессы»), особенно профессионально-творческих («Основы журналистской 

деятельности», «Профессионально-творческий практикум», производственная практика 
 

Новостная интернет-журналистика 
  

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются получение представлений об особенностях 

журналистской работы по сбору и оформлению новостей в периодическом интернет-издании, 

освоить технологию подготовки, создания и редактирования основных новостных жанров – новости, 

интервью и репортажа. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплину «Новостная интернет-журналистика» изучают студенты всех кафедр и 

факультетов журналистики. Она направлена на развитие у студентов навыков в области 

журналистики новостей, навыков оперативного мышления. Знать основы новостной журналистики 

будущим журналистам необходимо по ряду причин: во-первых, они получают базовые навыки 

оперативного сбора, изложения и редактирования информации для периодического издания; во-

вторых, получают навыки общения и интервьюирования, что является и методом сбора информации, 

и отдельным новостным жанров; в-третьих, приобретают навыки наблюдения и построения 

новостного репортажа. 

 

 Основное содержание курса делится на три крупных блока: 

¶ Новости в сети интернет 

¶ Интервью в сети интернет 

¶ Репортаж в сети интернет (мультимедийный репортаж) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-13 

ʩʧʦʩʦʙʝʥ ʩʣʝʜʦʚʘʪʴ 

ʧʨʠʥʮʠʧʘʤ ʨʘʙʦʪʳ 

ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʘ ʩ 

ʠʩʪʦʯʥʠʢʘʤʠ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʟʥʘʪʴ 

ʤʝʪʦʜʳ ʝʝ ʩʙʦʨʘ, 

ʩʝʣʝʢʮʠʠ, ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʠ 

ʘʥʘʣʠʟʘ, ʚʦʟʤʦʞʥʦʩʪʠ 

ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʳʭ ʙʘʟ ʜʘʥʥʳʭ 

ʠ ʤʝʪʦʜʳ ʨʘʙʦʪʳ ʩ 

ʥʠʤʠ 

Знать/ понимать 

круг задач работы новостного 

журналиста в интернете, принципы 

работы журналиста с источниками 

информации, методы сбора, 

селекции, проверки и анализа 

информации  ʙʘʟʦʚʳʡ 

Уметь/применят

ь 

собирать информацию для создания 

новостного текста 

 

ʆʇʂ-15 

ʩʧʦʩʦʙʝʥ 

ʦʨʠʝʥʪʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʚ 

ʥʘʠʙʦʣʝʝ 

ʨʘʩʧʨʦʩʪʨʘʥʝʥʥʳʭ 

Знать/ понимать 
составить портрет аудитории, назвать 

особенности аудитории в интернете 
ʙʘʟʦʚʳʡ 



 

ʬʦʨʤʘʪʘʭ ʧʝʯʘʪʥʳʭ 

ʠʟʜʘʥʠʡ, ʪʝʣʝ-, 

ʨʘʜʠʦʧʨʦʛʨʘʤʤ, 

ʠʥʪʝʨʥʝʪ-ʉʄʀ, 

ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʞʘʥʨʦʚʦʡ ʠ 

ʩʪʠʣʝʚʦʡ ʩʧʝʮʠʬʠʢʝ 

ʨʘʟʣʠʯʥʦʛʦ ʨʦʜʘ 

ʤʝʜʠʘʪʝʢʩʪʦʚ, 

ʫʛʣʫʙʣʝʥʥʦ ʟʥʘʪʴ 

ʦʩʦʙʝʥʥʦʩʪʠ ʥʦʚʦʩʪʥʦʡ 

ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʠʢʠ ʠ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʷʪʴ ʩʧʝʮʠʬʠʢʫ 

ʜʨʫʛʠʭ ʥʘʧʨʘʚʣʝʥʠʡ 

(ʘʥʘʣʠʪʠʯʝʩʢʘʷ, 

ʨʘʩʩʣʝʜʦʚʘʪʝʣʴʩʢʘʷ, 

ʭʫʜʦʞʝʩʪʚʝʥʥʦ-

ʧʫʙʣʠʮʠʩʪʠʯʝʩʢʘʷ 

ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʠʢʘ) 

Уметь/применят

ь 

оценивать запросы аудитории и 

создавать под них медиатексты, 

соотносить медиатексты с актуальной 

повесткой дня 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-2 

ʩʧʦʩʦʙʝʥ ʚ ʨʘʤʢʘʭ 

ʦʪʚʝʜʝʥʥʦʛʦ ʙʶʜʞʝʪʘ 

ʚʨʝʤʝʥʠ ʩʦʟʜʘʚʘʪʴ 

ʤʘʪʝʨʠʘʣʳ ʜʣʷ 

ʤʘʩʩʤʝʜʠʘ ʚ 

ʦʧʨʝʜʝʣʝʥʥʳʭ ʞʘʥʨʘʭ, 

ʬʦʨʤʘʪʘʭ ʩ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʠʝʤ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʟʥʘʢʦʚʳʭ 

ʩʠʩʪʝʤ (ʚʝʨʙʘʣʴʥʦʡ, 

ʬʦʪʦ-, ʘʫʜʠʦ-, ʚʠʜʝʦ-, 

ʛʨʘʬʠʯʝʩʢʦʡ) ʚ 

ʟʘʚʠʩʠʤʦʩʪʠ ʦʪ ʪʠʧʘ 

ʉʄʀ ʜʣʷ ʨʘʟʤʝʱʝʥʠʷ ʥʘ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ 

ʤʫʣʴʪʠʤʝʜʠʡʥʳʭ 

ʧʣʘʪʬʦʨʤʘʭ 

Знать/ понимать 

особенности современных 

технических средств и 

информационно-комуникационных 

технологий, в частности ресурсов для 

создания мультимедийных лонгридов 

 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

Уметь/применят

ь 

средства и информационно-

комуникационные технологии, в 

частности для создания 

мультимедийных лонгридов на темы 

по истории зарубежной 

журналистики 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.Б.22 «Новостная интернет-журналистика» является важной учебной 

дисциплиной профессионального цикла у студентов второго курса. Она дает представления о 

базовых методах сбора, обработки и редактирования информации для написания новостных текстов. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: «Введение в специальность», «Основы теории журналистики», «Основы 

журналистской деятельности». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин/ модулей учебного плана: «Основы аналитики и публицистики в средствах массовой 

информации» и «Специфика работы в журнальной периодике». 

 

Ораторское искусство 

 

 

 ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью дисциплины является формирование теоретических представлений о сущности 

исследования текстов в аспекте речевого воздействия (по определению коммуникативных стратегий, 

выявлению особенности их реализации), приобретению навыков речевой деятельности в важнейших 

профессионально значимых речевых жанрах, навыков оптимального использования ресурсов языка в 

практическом речевом общении. 



 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Общие требования к публичному выступлению. Виды публичных выступлений. Позиции оратора в 

ходе публичного выступления. Подготовка оратора к выступлению. Обдумывание выступления. 

Подготовка текста выступления. Факторы адресанта и адресата сообщений. Восприятие оратора 

аудиторией. Проблема первого впечатления. Поведение оратора в аудитории. Аргументация. Понятие 

аргументации. Цели и способы аргументации. Общие правила и приемы эффективной аргументации. 

Когнитивная теория аргументации. Проблемы планирования диалога. Контроль в речевом общении. 

Коммуникативные качества речи. Оратор и аудитория. Выразительные средства языка и ораторское 

мастерство. Власть языка. Речевое общение как деятельность. 

 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпетенци

и из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенции 

 

 

 

ПК-6 

способен к сотрудничеству с 

представителями различных 

сегментов общества, уметь 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное общение с 

аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные 

средства, готовность 

обеспечивать общественный 

резонанс публикаций, 

принимать участие в 

проведении на базе СМИ 

социально значимых акций 

Знать 

Курс призван сформировать 

научное представление о 

социокультурной коммуникации, 

соблюдению этических и 

нравственных норм поведения, 

принятых в социуме 

базовый 

Уметь 

Курс призван способствовать 

формированию умения 

социокультурной, межпоколенной 

и межкультурной коммуникации, 

обеспечивающими адекватность 

социальных и профессиональных 

контактов. 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Содержание курса опирается на общенаучные принципы познания в гуманитарной области. 

Изучение дисциплины тематически связано с дисциплинами общегуманитарной направленности. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для последующего изучения 

гуманитарных дисциплин и углубления знаний в социально-гуманитарной области. Также знания, 

полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут иметь значение при прохождении учебной и 

производственной практики. 

 

 

 

 

Основы аналитики и публицистики в СМИ  
  

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Актуализировать знания типологических особенностей публицистики; сформировать знание 

методологии редакторской и авторской работы в аналитических и публицистических жанрах. 

Задачи: 



 

–  развивать умение воплощать авторское видение общественных потребностей и 

коммуникативных ожиданий целевой аудитории в структуре и стилистике публицистического текста; 

– обеспечить понимание стандартов качества подготовки аналитического и публицистического 

текста; 

– развивать умения и навыки научного анализа профессионального мастерства отечественных 

журналистов; 

– повышать профессионально-методологический уровень будущих журналистов. 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема № 1. Современная российская журналистика: от информации к публицистике. 

Обращение к качественной аналитике и публицистике – один из способов выживания традиционных 

СМИ. Особенности аналитики и публицистики как группы жанров. Публицистика в свете традиций 

зарубежной и российской прессы. Публицистика и современные задачи отечественных СМИ и 

журналистов. Наиболее важные закономерности функционирования публицистики как 

самостоятельного вида журналистской деятельности, методика реализации публицистического 

начала в журналистике, своеобразие различных видов и жанров публицистических выступлений в 

прессе. Творчество ведущих российско-советских публицистов (М. Кольцов, В. Овечкин, Г. Радов, А. 

Аграновский, В. Аграновский, А. Рубинов, А. Минкин, А. Колесников и другие). 

Тема № 2. Замысел и разработка темы публицистического произведения. Концепция 

публицистического произведения. Конфликт как основа концепции в публицистике. Искусство 

аналитического интервью. Планирование и подготовка. Работа с первичными и вторичными 

источниками. Формирование вопросника. Драматургия интервью. Разминка и ее законы. Типы 

источников информации. Ньюсмейкеры. Официальные и неофициальные источники. Эксперты. 

Свидетели. Работа журналиста с инсайдерами. Утечки информации. Псевдоисточники. Проблемы 

работы с ньюсмейкерами: элитизм, репрезентативность, объективность, зависимость журналиста от 

источника. Особенности интервью с «трудными собеседниками»: знаменитостями, представителями 

меньшинств, пожилыми людьми, детьми, неполноценными людьми, жертвами насилия, 

преступниками и др. Разбор и анализ интервью, опубликованных в архангельских СМИ. 

Тема № 3. Аналитические жанры в современных российских СМИ. Понятие жанра. 

Жанрообразующие факторы аналитической журналистики. Аналитический отчет. Аналитическая 

корреспонденция. Аналитическое интервью. Аналитический опрос. Мониторинг. Беседа. 

Социологическое резюме. Комментарий. Рецензия. Обозрение. Обзор СМИ. Статья. Прогноз. 

Рекомендация. Версия. Эксперимент. Эссе. Эпистола. Исповедь. Аналитический пресс-релиз и др. 

Разбор аналитических публикаций «Комсомольской правды». 

Колонки обозревателя или редактора, традиции «колонок» в русской и зарубежной прессе. 

Мнение как новость, ожидаемая читателем. Поводы. Злободневный комментарий на политическую 

тему. Публикации колумнистов газет «Известия», «Российская газета», «Новая газета». Эссе как 

необходимый жанр для развития профессионального самосознания журналиста. Эссе – 

разновидность очерка, в котором главную роль играет не воспроизведение факта, а изображение 

впечатлений, раздумий, ассоциаций. Иронические и сатирические эссе. Путевые заметки публициста. 

Тема № 4. Журналистское расследование: определение жанра, предмет и задачи. Методика 

проведения журналистского расследования. Конфликтное общение. Конфиденциальное общение, 

анонимный источник. Этапы журналистского расследования. Источники информации при подготовке 

журналистского расследования. Сбор и обработка материалов расследования Структура текста 

журналистского расследования. Юридические основы деятельности журналиста при проведении 

расследований. Динамика изложения, ритм и стиль. Автор в сюжете: «Я» действующее». Маски 

расследователя (из опыта русской и зарубежной журналистики). Авторское размышление – основа 

сюжета. «Открытость», незавершенность выводов. Тема коррупции в «Новой газете». 

Тема № 5. Информационно-аналитические передачи на радио и ТВ. Еженедельные («итоговые») 

выпуски передач с обзором событий за неделю. Отбор новостей, программирование и монтаж. 

Специфика работы журналистов в информационно-аналитической программе, необходимые знания и 

навыки. Сравнительный анализ итоговых передач разных телерадиоканалов. Публицистические 

жанры в современных российских СМИ. Памфлет, очерк, фельетон, эссе. Кризис аналитических 

жанров в региональной прессе. Зависимость региональных СМИ от региональных органов власти. 

Невозможность подготовки аналитических публикаций по договорам на информационное 



 

обслуживание органов власти. 

Публицистика в виртуальных СМИ. Типы интернет-СМИ: дифференциация по тематике, целевому 

назначению, характеру аудитории. «Старые» СМИ в новой медийной среде. Особенности контента 

интернет-СМИ. Классические и новые жанры в Интернет-журналистике. Авторские блоги 

журналистов. Обновление жанров и номенклатура тематик. Мультимедийные и синтетические 

жанры. 

 

 РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код 

Компетенции 

Наименованиекомпетенции 

из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-12 

способностью понимать 

сущность журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, включающей 

подготовку собственных 

публикаций и работу с 

другими участниками 

медиапроизводства; 

Знать/ понимать 

Сущность 

журналистской 

деятельности 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

Владеть/примен

ять 

Готовить свои 

публикации и 

работать в команде 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-1 

способностью выбирать 

актуальные темы, проблемы 

для публикаций, владеть 

методами сбора информации, 

ее проверки и анализа 

Знать/ понимать 

Методы сбора и 

проверки 

информации ʙʘʟʦʚʳʡ 

Владеть/примен

ять 

Анализировать 

информацию 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к профессиональному циклу дисциплин (базовая часть). Входные умения и 

компетенции обучающегося, необходимые для ее освоения, получены на базе изучения дисциплин: 

– понимание когнитивно-коммуникативной природы журналистики, знание специфики массовой 

информации и роли аудитории в процессе ее продуцирования и потребления (дисциплины 

«Журналистика как социокультурный феномен», «Профессиональное ориентирование», «Социология 

журналистики»); 

– знание предметно-функциональных и методологических доминант журналистики и 

публицистики; знание содержательной, жанрово-определяющей и структурно-композиционной 

специфики журналистского произведения (дисциплина «Основы журналистской деятельности»); 

– понимание роли российской и мировой журналистики в историко-социальном пространстве, ее 

достижений в системе национального просвещения и общественно-политической жизни государств 

(дисциплины «История отечественной журналистики», «История зарубежной журналистики»); 

– знание лексических, грамматических, семантических, стилистических норм современного 

русского языка и особенностей их применения в современной медийной практике, свободное 

владение нормами и средствами выразительности русского языка, письменной речью (дисциплины 

«Академическое чтение и письмо», «Основы коммуникативной культуры»); 

– культура мышления, способность к анализу и обобщению, умение логически верно, 

аргументированно и ясно строить письменную речь (дисциплина «Логическая культура 

журналиста»); 



 

– знание системы личностных и профессиональных качеств журналиста, понимание 

деонтологических законов журналистики (дисциплина «Правовые и этические основы 

журналистики»). 

 

 Основы журналистского мастерства. Работа в творческих студиях 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
- раскрытие особенностей журналистского творчества, возможностей и роли литературной работы в 

творческой профессиональной деятельности журналистов, 

- ознакомление с технологий создания и организации журналистского текста, 

- приобретение навыков практической подготовки публикаций в разных жанрах журналистики. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Авторское творчество журналиста как основное направление его профессиональной деятельности. 

Общение с аудиторией. Автор и аудитория: новая конфигурация отношений. Моральная 

ответственность автора. Проблематика журналистских текстов. Тематическая палитра журналиста. 

Портрет героя в СМИ. Особенности интервью с «трудными собеседниками». 

Порождение журналистского текста. Жанрообразование как стадия порождения текста. 

Восхождение к вершине по ступенькам: умение – навык – мастерство. Репортажи событийные, 

подготовленные и авторизованные. Очерк. Авторское «я» в очерке. Сюжетные линии, построение 

очерка. Композиция, заголовок, лид. 

Выразительность, выразительные средства, лексика. Вербальные признаки авторского стиля: 

своеобразие строя речи, лексика, семантические оттенки, специфическая фразеология, некоторые 

синтаксические конструкции. «Авторские» жанры в современной прессе, удовлетворяющие интерес 

людей к личности автора. Мастерство детали. Деталь как описание целого через малую часть. Деталь 

фабульная, психологическая, звуковая, многофункциональная. Образная деталь как средство 

аргументации. Эффект последнего абзаца. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-14 

способен базироваться 

на знании особенностей 

массовой информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, технологии 

их создания, готовность 

применять 

инновационные подходы 

при создании 

медиатекстов 

Знать/ понимать 

особенности массовой информации, 

содержательную и структурно-

композиционную специфику 

журналистских публикаций, 

технологию их создания базовый 

Уметь/применят

ь  

применять инновационные подходы 

при создании медиатекстов 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ -1 

способностью 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, её 

проверки и анализа; 

Знать/ понимать 
Знать методы сбора информации, ее 

проверки и анализа 

базовый 
Уметь/применят

ь 

 Уметь ориентироваться в 

информационной среде, оперативно 

находить необходимые источники 

информации, в том числе и нужные 

интернет-ресурсы, получать искомые 



 

сведения, используя различные 

методы, а также возможности 

электронной техники; пользоваться 

мобильной связью; 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина «Основы журналистского мастерства. Работа в творческих студиях» 

относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин. Для ее освоения 

представляются необходимыми предварительные знания общеориентирующего характера об 

особенностях и социальных ролях журналистов, качествах их личности («Профессиональное 

ориентирование», «Журналистика как социокультурный феномен»). Знания, полученные в ходе 

изучения курса «Основы журналистской деятельности», являются фундаментальной базой для 

освоения последующих профессиональных дисциплин («История отечественной и зарубежной 

журналистики», «Социология журналистики», «Профессиональная этика журналиста» «Основы 

рекламы и паблик рилейшнз в СМИ»), особенно профессионально-творческих (подготовка учебных 

СМИ, профессионально-творческие практикумы, производственная практика 

 

Основы издательского дела 
 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- изучение организации издательского дела, структуры и деятельности современного 

издательства; основных стандартов издательского дела; содержания основных этапов редакционно-

издательского и полиграфического процессов; 

- научить обучающихся оформлять выходные сведения для печатных и электронных изданий, 

разрабатывать оформление книг, журналов, газет, и др. видов печатной продукции. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема № 1. Книгоиздание как сфера издательского дела. 

История письменности и книгопечатания. Первая печатная книга. Книгоиздание в Европе. 

Книгоиздание в России. Свойства книги. Управление книгоизданием. Правовые вопросы 

книгоиздательского процесса. 

Тема №2. Издательская политика. 

Издательская программа. Планирование изданий. Формы и типы издательских предприятий. 

Перспектива книгоиздания. Инвестирование в издательское дело и финансовое планирование. 

Авторское право. Издательский оригинал-макет. 

Тема №3. Конструирование издательского продукта. 

Понятие издания. Виды и типология изданий. Читательский адрес. Основы редактирования книги. 

Моделирование и структурирование издательского продукта. Функциональные задачи сотрудников 

издательства. Особенности работы литературного, технического художественного редактора. 

Тема № 4. Изготовление издательского продукта 

Традиционные и новые информационные технологии допечатной подготовки книги. Основы 

макетирования. Технология полиграфического производства. Виды и способы печати. Отделочные 

процессы. Брошюровочно-переплетные процессы. 

Тема №5. Тиражирование, распространение издательской продукции 

Каналы реализации книжной продукции. Тиражирование изданий. Библиотечное дело. Рекламные 

кампании. 

Тема № 6. Маркетинг в издательском деле. 

Понятие книжного бизнеса. Понятие маркетинга в издательском деле. Понятие рекламы в 

издательском маркетинге. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/ МОДУЛЮ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 



 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-19 

способностью понимать 

специфику работы в 

условиях 

мультимедийной среды, 

владеть методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта в разных 

знаковых системах 

Знать/ понимать 

организацию издательского дела, 

структуру и деятельность 

современного издательства; 

основные стандарты издательского 

дела; содержание основных этапов 

редакционно-издательского и 

полиграфического процессов 
базовый 

Уметь/применять  

знаниями о принципах 

тематического, производственного 

и коммерческого планирования, 

правовых и экономических 

вопросах издательского дела, 

построении книжного продукта и 

его распространения. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-5 

способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный рынок, 

работать в команде, 

сотрудничать с 

техническими службами 

Знать/ понимать 
знать способы продвижения 

книжного продукта на рынке 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

Уметь/применять  
работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами 

ʇʂ-7 

способностью 

участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

печатного издания, теле-, 

радиопрограммы, 

мультимедийного 

материала в 

соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями 

Знать/ понимать 
этапы производственного процесса 

выхода книги 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

Уметь/применять технологию книгоиздания 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Необходимость изучения такого предмета как «Основы издательского дела» обусловлена тем, что 

студенты-журналисты должны знать, как происходит редакционно-издательский и полиграфический 

процесс при выпуске СМИ и бумажных книжных изданий. Он формирует у студентов представление 

о типографском и издательском деле; определяет направление будущей журналистской деятельности, 

основанной на знании основных направлений развития книгоиздания как в прошлом, так и на 

современном этапе. Будущие журналисты должны знать технологию полиграфического 

производства, представлять, как готовится книга, уметь работать с автором и знать авторские права. 

Дисциплина знакомит студентов со структурой издательств, с планированием и методами 

издательской деятельности, условиями и правилами рациональной организации труда. При анализе и 



 

оценках конкретного опыта книгоиздательской деятельности используются современные подходы, 

новые документальные источники, нашедшие отражение в исследованиях последнего времени. 

Кроме учебной, учебно-методической, справочной литературы, студенты изучают новые технологии 

книгоиздания и полиграфии в типографии. 

 

Основы коммуникативной культуры 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

- формирование представлений об основах коммуникативной культуры; 

- формирование знаний о коммуникативных стратегиях и тактиках, коммуникативных законах, 

нормах культуры русской речи; 

- осознание обучающимися специфических особенностей профессиональной речи журналиста как 

хранителя и популяризатора русских традиций языковой коммуникации; 

- приобретение навыков культурно-речевого анализа текстов разных стилей и жанров, формирование 

навыка критического отношения к собственной речи. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема № 1. Основные понятия коммуникации и культуры. Процесс коммуникации. Определение 

понятия коммуникация. Определение понятия культура.Взаимосвязь коммуникации и культуры. 

Национальные культурные особенности в коммуникации. Основные элементы коммуникативного 

процесса.Модели коммуникации.Стратегии и тактики коммуникации. Коммуникативные умения, 

коммуникативный опыт. Коммуникативная ситуация. Условия успешного общения. 

Коммуникативные барьеры. Коммуникативные неудачи. Вербальная и невербальная коммуникации. 

Тема №2. Личность в системе коммуникаций. Понятия языковая личность и коммуникативная 

личность. Язык-речь-личность. Типология коммуникативной личности. Говорящий. Слушающий. 

Имидж как коммуникативная компонента. Коммуникативные качества речи. Коммуникативная 

мимикрия. Понятие аргументации. Типы аргументации и способы применения аргументации в речи. 

Понятие и виды спора. Правила ведения спора. Культура ведения полемики. Понятие конфликта. 

Стратегии ухода от конфликта. Выступление перед аудиторией. Беседа. 

Тема №3. Техника реализации этикетных форм. Понятия этикет и речевой этикет. Формулы этикета. 

Взаимодействие речевого и поведенческого этикета. Речевые дистанции и табу. Этикетные формулы 

общения по телефону. Этикет делового телефонного разговора. Комплимент в деловой 

коммуникации. Критика в деловой коммуникации. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/ МОДУЛЮ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпе

тенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирован

ности 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-17 

способностью 

эффективно 

использовать 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические нормы 

современного 

русского языка в 

профессиональной 

деятельности 

Знать/ понимать 

особенности фонетических, 

лексических, грамматических, 

семантических, стилистических норм 

современного русского языка в целом 

и специфику их применения в 

практике современных СМИ; ʙʘʟʦʚʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 

Уметь/применят

ь  

͙͔ͨͪͣͤΎͭΈ ͤ͊ ͙͔ͨͪ͊ͭ͟͟ 
͎͙ͪ͊ͣͣ͊ͭ;͔͙͔ͫ͟Σ ͔͙ͫͣ͊ͤͭ;͔͙͔ͫ͟Σ 
͙͙͙ͫͭͫͭ͡;͔͙͔ͫ͟ ͤͦͪͣ· ͍͔͔͎ͫͦͪͣͤͤͦͦ 
͎ͪͯͫͫͦͦ͟ Ύ͘·͊͟ ͍ ͨͪͦͺ͔͙ͫͫͦͤ͊͡Έ͚ͤͦ 
͔͒Ύ͔ͭ͡Έ͙ͤͦͫͭΤ 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-6 

способность к 

сотрудничеству с 

представителями 

различных сегментов 

Знать/ 

понимать 

основы коммуникативной культуры, 

коммуникативные стратегии и 

тактики, 

коммуникативные законы, нормы 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

ʫʨʦʚʝʥʴ 



 

общества, уметь 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное общение 

с аудиторией, 

используя социальные 

сети и другие 

современные медийные 

средства, готовность 

обеспечивать 

общественный резонанс 

публикаций, принимать 

участие в проведении 

на базе СМИ социально 

значимых акций 

 

русской речи , специфические 

особенности профессиональной речи 

журналиста как хранителя и 

популяризатора русских традиций 

языковой коммуникации 

Уметь/применя

ть  

Применять знания в 

профессиональном общении, 

совершенствовать свою 

квалификацию, опираясь на лучшие 

образцы современной практики 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы коммуникативной культуры» является важной, т.к. в центре ее внимания 

находятся нормативность, коммуникативные качества и этическая сторона устной и письменной речи 

журналиста. Дисциплина важна для прохождения производственных практик, полученные знания 

актуализируются при изучении ряда разделов по следующим дисциплин, «Стилистика и 

литературное редактирование», «Теории коммуникаций», «Профессиональная этика журналиста». 

 

Основы правового демократического государства 

и гражданского общества 

 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения модуля/дисциплины являются раскрытие основ правового 

демократического государства, теорий и концепций правового государства, расширение у студентов 

социально-правового, социально-экономического и профессионального кругозора посредством 

овладения теоретико-методологической базой исследования основ правового государства и развития 

основных институтов гражданского общества в историческом аспекте и в современном мире. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Государство в политической системе общества. Государство: понятие, сущность и функции. 

Государственная власть. Право: понятие и сущность. Правовое государство и его признаки. 

Правосознание и правовая культура. Легитимность и легальность государственной власти. 

Государство и демократия. Гражданское общество и его структура. Взаимодействие правового 

государства с институтами гражданского общества. Артикуляция и агрегация политических 

интересов (общественные организации и партии). Судебная власть и политическая коммуникация. 

Политическая культура граждан. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/ МОДУЛЮ 

 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпетенции 

из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 



 

ʆʂ-5 

способностью использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать/ понимать 

Основные права и 

обязанности человека и 

гражданина; понимать 

специфику и роль права в 

формирования гражданского 

общества, принципы, 

ценности демократического 

общества и государства 

 базовый 

 

Уметь/применять 
 

Применять полученные 

знания и терминологию в 

разных сферах общественной 

жизни, в своей 

профессиональной 

практической деятельности; 

коммуникации в социуме при 

исполнении должностных 

обязанностей 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Курс «Основы правого демократического государства и гражданского общества» является 

дисциплиной базовой части учебного плана. Курс взаимосвязан с гуманитарными, социальными и 

экономическими («История», «Философия», «Экономическая теория» и др.) дисциплинами, также 

учебной и производственной практиками, способствует формированию системного представления о 

собственной профессиональной деятельности и ее месте в функционировании правового государства, 

что обеспечивает высокий теоретический и практический уровень подготовки выпускников. 

В течение изучения курса происходит формирование у студентов представления о 

содержании понятий «правовое государство», «гражданское общество», изучение опыта развития 

правового демократического государства в отечественной и зарубежной теории и практике, 

ознакомление студентов с особенностями и различными целями научного изучения правого 

государства как объекта политологии, социологии и других наук, изучение основных актуальных 

проблем современного правого государства, формирование представлений о специфике развития 

общественной активности граждан в современном обществе, анализ тенденций и перспектив 

развития правого государства в современном мире. 

 Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин плана: «Основы делового общения», «Толерантность» и др. 

 

 

Основы правовых знаний 

 

  

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины является формирование: 

¶ знаний о праве как важнейшем инструменте социального регулирования и стабилизации 

общественной жизни; 

¶ целостного представления о государстве и праве, их взаимосвязи и роли в политическом и 

нормативном управлении общественными процессами; 

ясных представлений об интересах и правах общества и личности и способах их выражения и 

защиты; 

¶ понимания роли права в обеспечении нормального функционирования основных сфер современного 

общества; 

¶ индивидуальных профессиональных навыков и ценностных качеств личности. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Учебная дисциплина «Основы правовых знаний» включает в собственную структуру три основных 

блока вопросов, ответы на которые и составляют содержание предмета.  



 

 Объективная и неразрывная связь права с государством требует рассмотрения важнейших признаков 

и сущности государства, возможных форм организации деятельности государственной власти, форм 

государственного устройства и способов осуществления властных полномочий. Раскрывается 

органическая связь права и государства в концепции «Правовое государство». Основы теории 

государства составляют первый раздел учебного курса. 

 Второй раздел учебного курс посвящен теории права и его роли в развитии общества. 

Рассматриваются его родовые признаки, особое место в нормативной культуре общества. 

Подробному анализу подвергаются основные понятия теории права: система права, правовые 

системы современности, норма права, правоотношения, правомерное поведение и правонарушения, 

юридическая ответственность, правовое регулирование, реализация права, правотворчество и др. 

Знания ключевых понятий теории права дают возможность более полно осознать его системный 

характер и нормативные возможности в организации поведения и деятельности людей. Два первых 

раздела составляют общую часть учебного курса. 

 В третьем разделе рассматривается особенная часть учебного курса, в которой анализируются 

основные элементы системы права, прежде всего отрасли, подотрасли, институты. Раскрываются 

основные особенности конституционного права РФ. Анализируются содержание и функциональные 

возможности действующей Конституции России. Подробному изучению подвергаются ведущие 

отрасли права, такие как, гражданское право, трудовое право, семейное право, уголовное право, 

административное право и др. 

  

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпе

тенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ʆʂ-5 

способностью 

использовать основы 

правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать/ понимать 

Основные положения теории 

государства и права и отраслей права, 

содержание Конституции и других 

важнейших источников права 

базовый 

Уметь/применять  

Анализировать содержание правовой 

нормы, правильно квалифицировать 

правоотношения. Анализировать, 

сравнивать, обобщать информацию 

отражающую общественные 

отношения для правильного 

применения правовых норм. 

 

 

.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к базовой части учебного плана. Для изучения дисциплины необходимы 

знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в средней общеобразовательной школе, а 

также иных дисциплин, составляющих общественный и социальный цикл. 

 

 Основы профессиональной этики 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является усвоение студентом характера и круга проблем 

профессиональной этики ученого, педагога и руководителя, своеобразия методов этико-прикладного 

рассуждения и исследования, овладение умением использовать их в решении конкретных 

аналитических, исследовательских и организационных задач.   

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 

Предмет этики как науки. Основные понятия морального сознания. Понятие о профессиональной 

этике. Происхождение и виды профессиональной этики. 

Наука и ценности. проблема соотношения научного познания и ценностного мышления. Тезис о 

ценностной нейтральности науки. Познавательные ценности и принцип гуманности. Нравственные 

оценки науки в классический и неклассический периоды развития. Дискуссии о нравственной 

ответственности ученых в 20 веке. Нюрнбергский кодекс. Общество социальной ответственности 

ученых (1949). Организация «Ученые и инженеры за социальные и политические действия» (1969». 

Манифест Эйнштейна-Рассела. Пагоушские конференции. «Нормы научной этики» общества Макса 

Планка. Принципы Р. Мертона. Концепция научного познания как проявления воли к власти (М. 

Фуко). Взгляды М. Вебера на моральные принципы учёного, его ценности и идеалы. Этос науки. 

Нормы и ценности науки. Этические нормы как регулятор научной деятельности и применения 

научных результатов. Стремление к истине, честность, бескорыстность, отказ от плагиата и 

фальсификаций как ценности научной деятельности. Правила научного общения, полемики, 

дискуссии. Ведение переписки. Оппонирование и критика. Рецензирование, экспертиза, 

опровержение. Этические кодексы университетов как образовательных учреждений. 

Образование как благо. Идеал свободного образования. Руссо и Толстой. Образование как 

формирование личности. Концепция Дж.Дьюи. 

Концепция воспитания свободой А.Нилла. Фактор свободы в педагогике сотрудничества. 

Нравственное развитие и воспитание личности. Ценностные парадигмы и стратегии воспитания. 

Социальная среда обучения и воспитания. Педагогическая деонтология и педагогическая этика.  

Понятия ненасилия. Критерии и пределы ненасилия. Насилие и ненасилие в отношениях между 

воспитателем и воспитуемым. Принципы и техника ненасильственной педагогики. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Профессиональные компетенции  

 ʇʂ-6 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ ʢ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʫ ʩ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷʤʠ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʩʝʛʤʝʥʪʦʚ 

ʦʙʱʝʩʪʚʘ, ʫʤʝʪʴ 

ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʘʚʪʦʨʘʤʠ ʠ 

ʨʝʜʘʢʮʠʦʥʥʦʡ ʧʦʯʪʦʡ 

(ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʦʡ ʠ 

ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ), 

ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ 

ʠʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʦʝ ʦʙʱʝʥʠʝ 

ʩ ʘʫʜʠʪʦʨʠʝʡ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʩʝʪʠ ʠ 

ʜʨʫʛʠʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ 

ʤʝʜʠʡʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ, 

ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ 

ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʪʴ 

ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʨʝʟʦʥʘʥʩ 

ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʡ, ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ 

ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʥʘ 

ʙʘʟʝ ʉʄʀ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦ 

ʟʥʘʯʠʤʳʭ ʘʢʮʠʡ 

Знать/ понимать 

Общечеловеческие нравственные 

принципы и нормы, этику делового 

общения, профессиональную этику 

журналиста 

 Базовый 

Уметь/применят

ь 

Использовать знания в области 

профессиональной этики для 

осуществления социокультурной и 

межкультурной коммуникации, для 

взаимодействия с коллегами и 

представителями различных 

сегментов общества 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 



 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

Дисциплина «Основы профессиональной этики» реализуется в одном семестре и имеет трудоемкость 

3 зачетных единицы. 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные в ходе изучения 

следующих дисциплин: Основы правового демократического государства и гражданского общества, 

основы нравственной культуры. 

˨͙ͫͼ͙͙ͨͤ͊͡ ͔ͫͦ͒͊ͭ͘ ͔͔͙ͭͦͪͭ;͔ͫͯ͟Ό ͙ ͙ͨͪ͊ͭ͟;͔ͫͯ͟Ό ͍ͦͫͤͦͯ ͒͡Ύ ͙ͯ͘;͔͙ͤΎ ͔ͫ͒ͯ͡Ό΅͙ͻ ͙͒ͫͼ͙͙ͨͤ͡ 
ͯ;͔͎͋ͤͦͦ ͨ͊ͤ͊͡Υ ˽͍͍ͪ͊ͦ·͔ ͙ Ή͙ͭ;͔͙͔ͫ͟ ͍ͦͫͤͦ· ͙͙͙͗ͯͪͤ͊ͫͭ͟͡Φ 

 

Основы рекламы и паблик рилейшнз в СМИ 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

знать: 

- сущностные функции рекламы, процесс рекламной деятельности, виды рекламы, реклама в 

периодической печати, реклама на радио, реклама на телевидении, реклама в Интернете, организация 

работы рекламных структур в СМИ; 

- понимать специфику деятельности структур по связям с общественностью в редакционном 

коллективе 

уметь: 

- применять знания в профессиональном общении журналистов; 

- подготовить текст рекламного сообщения, организовать и провести рекламную кампанию, исполнять 

обязанности рекламного менеджера в редакционном коллективе; 

организовать ПР-акции редакционного коллектива, подготовить тексты для пресс-бюро и пресс-

службы; 

владеть: 

- технологиями печатной, аудио, телевизионной и Интернет-рекламы, навыками организации ПР-

акций в редакционных коллективах и их текстового оформления. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 В ходе изучения дисциплины рассматриваются вопросы теории и практики рекламы и ПР, реклама и 

ПР в системе коммуникаций, средства распространения рекламы, рекламные и ПР-стратегии, 

рекламный процесс и его участники, рекламные и ПР- тексты. 

 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компет

енции 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ʆʂ-4 

способностью 

использовать основы 

экономических знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности 

Знать/ понимать 

сущность, особенности, основные 

приёмы и методы рекламной и PR-

деятельности в различных сферах 

изнидеятельности; 

 
Базовый 

Уметь/применят

ь  

применять основные приёмы и 

методы рекламной и PR-деятельности 

в различных сферах общественной 

жизни: коммерческой, политической, 

финансовой, социальной. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



 

ʆʇʂ-

11 

способностью учитывать 

в профессиональной 

деятельности 

экономические 

регуляторы деятельности 

СМИ, знать базовые 

принципы формирования 

организационной 

структуры 

редакционного 

комплекса, функции 

сотрудников различного 

должностного статуса и 

углубленно круга 

обязанностей 

корреспондентского 

корпуса, знать 

технологию 

продвижения 

публикаций СМИ, 

основы 

Знать/ понимать 

основные отличительные 

особенности рекламы и PR- и 

важности этой деятельности в 

коммерческой, политической, 

финансовой, социальной сферах 

деятельности; Этапы и специфику 

управления информации СМИ 

 

Базовый 

Уметь/применят

ь  

 Выявлять экономическую и 

коммуникативную эффективность 

рекламного и пр-обращения. 

Осуществлять компаративный анализ 

информации, поступающей из 

различных источников Применять 

формы интерактивного общения к 

целевыми аудиториями и СМИ 

ʆʇʂ-

21 

способностью применять 

знание основ паблик 

рилейшнз и рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

знать/понимать 

Разновидности целевых и ключевых 

аудиторий признаки, свойства и 

функции. Основные компоненты 

процесса рекламной деятельности: 

Структура и организация работы 

рекламного агентства. Подходы к 

определению и функции PR 

 

Уметь/применят

ь 

 Выявлять структурно-

содержательные особенности 

рекламного обращения. 

Характеризовать сферы PR. 

Выявлять специфику и перспективы 

развития интернет-рекламы 

Определять особенности рекламы в 

периодической печати. Выявлять 

жанровое многообразие рекламы на 

телевидении. Характеризовать 

специфику радиорекламы. 

Характеризовать тенденции развития 

рекламы в России. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-5 

способностью 

участвовать в реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный рынок, 

работать в команде, 

сотрудничать с 

техническими службами 

Знать/ понимать 

Основные понятия, относящиеся к 

категории рекламы и ПР; виды, 

средства, формы и методы рекламной 

и ПР-коммуникаций; формы участия 

персонала в управлении; субъекты и 

объекты рынка рекламы, сущность 

рекламы, ее цель и задачи; историю, 

этапы становления, современное 

состояние и основные перспективные 

направления развития рекламы; виды 

осуществления рекламы; проблемы 

формирования, развития, 

функционирования рекламы на 

предприятии. 

Базовый 



 

Уметь/применят

ь 

выполнять аналитические и 

организационные работы при 

подготовке концепций, планов, 

графиков и реализации рекламных 

кампаний и коммуникационных 

программ 

 

 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для изучения дисциплины необходимы знания, умения и компетенции, полученные обучающимися в 

течение всех лет обучения в высшей школе. Дисциплина «Основы рекламы и паблик рилейшнз в 

СМИ» является важной, т.к. в центре ее внимания находятся сущность и специфика рекламной 

деятельности; ее современные концепции и классификации. Дисциплина важна для прохождения 

производственных практик. Логически и методически раздел «Основы рекламы и ПР в СМИ» 

взаимосвязан с другими дисциплинами базовой части профессионального цикла ООП, а именно с 

«Основами теории журналистики», «Основами теории коммуникаций» и «Современные технические 

средства журналиста» и др. 

Политическая культура журналиста 
.  

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

¶ дать представление о традициях отечественной политической журналистики, функциях политической 

информации, ее источниках, принципах деятельности субъектов политической жизни, 

¶ изучить предметные, функциональные и профессиональные особенности политической 

журналистики на разных этапах ее развития; роль СМИ в определении, формулировании и 

постановке политических проблем, поиске политических решений. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Политика как предмет журналистской деятельности. Политическая организация 

общества. Типы политических систем и политика как сфера жизнедеятельности общества. Характер 

деятельности институтов публичной власти. Принципы деятельности институтов публичной власти и 

роль СМИ в конституировании и осуществлении задач этих институтов. Исполнительная власть и 

пресса. Гражданин как субъект политики. Публичная политика. Функции и цели публичной 

политики. Публичная сфера, гласность, открытость, разнообразие источников информации как 

основные условия публичной политики. Информационные ресурсы публичной политики. Субъекты 

публичной политики разных уровней. Формы и методы организации взаимодействия субъектов 

публичной политики. Концепции политической прессы. 

Тема 2. Особенности политической ситуации в России. Сложности перехода от авторитарного и 

тоталитарного режимов к открытой демократии. Политическая игра как процесс борьбы за 

монопольное право контроля над производством ценностных и мировоззренческих установок, 

информационными ресурсами в целях легитимации и поддержки политического режима. 

Необходимость развития свободных средств массовой информации, обеспечивающих свободный 

обмен идеями, мнениями и информацией. Трудности становления независимой прессы. СМИ и 

политика в России в 80-е, 90-е годы XX века и в начале XXI века. 

Тема 3. СМИ как субъект политического процесса. Политическая история российских СМИ. 

Функции СМИ в тоталитарном государстве. Партийное руководство и управление советской прессой. 

Советские СМИ как аппарат идеологического контроля. Роль СМИ в либерализации советского 

режима. Советская пресса как фактор революции «сверху». Эпоха гласности: на пути к свободе 

слова. Информационная поддержка демократических реформ. Средства массовой информации в 

системе политической коммуникации посттоталитарного общества. Влияние владельцев СМИ на 

информационную политику редакционных коллективов: к вопросу о независимости прессы и свободе 

слова. Что такое «управляемая демократия» и ролевые возможности СМИ в рамках режима 

гибридного типа. 



 

Тема 4. Медиатизация политики. СМИ в структуре публичной политики. СМИ как организатор 

публичного диалога субъектов политического процесса. Цели, формы и методы организации и 

ведения общественно-политического диалога. Современные тенденции стирания граней между 

политической и информационной деятельностью. Ведущие политические журналисты как 

политические функционеры и политические лоббисты. Корпус политических экспертов и 

политическая экспертиза как инструмент давления на общественное мнение. Организация 

пропагандистских кампаний. Политическая реклама и паблик рилейшнз в системе идеологического 

воздействия. Российские СМИ в ловушке политтехнологий. 

Тема 5. Политическая журналистика – привилегия профессионалов. Журналист в политическом 

пространстве. Политический журналист: профессия и призвание. Журналист как субъект 

политического процесса. Политическая культура журналиста. Политическая позиция журналиста. 

Профессиональная позиция журналиста. Авторитет и влиятельность журналиста. 

Самопозиционирование и рефлексия политических журналистов. Типы политических журналистов. 

Особенности авторских аналитических программ, деятельность колумнистов, главных редакторов и 

обозревателей. Авторский корпус и типы текстов. Специфика подачи политической информации на 

радио. Политика в сетевых СМИ. 

Тема 6. Журналист как субъект формирования политической культуры общества. Типология 

политических культур. СМИ как средство распространения демократических ценностей. 

Формирование гражданской культуры и роль средств массовой информации в рационализации 

политического сознания. Влияние прессы на представления, чувства, отношения граждан к 

институтам власти, политическим партиям, общественным организациям, средствам массовой 

информации. «Простое» и «сложное» воспроизводство политической культуры. Культура участия 

как стратегический проект деятельности СМИ. Функции, формы и методы информационного 

обеспечения разблокирования патерналистской политической культуры (просвещение, анализ 

процесса реформирования, предъявление приоритетов развития, артикуляция позиций политических 

сил, групп интересов, предложение альтернатив решения общественно-значимых проблем, 

публичная экспертиза альтернатив, гласный контроль реализации инициатив, выдвинутых 

субъектами политического процесса). 

Тема 7. Политический анализ и политическое прогнозирование. Технология создания текста в 

политической публицистике. Прикладной политический анализ: «наука», «искусство» и «ремесло». 

Политическая аналитика как профессиональная деятельность. Основные этапы прикладного 

политического анализа: построение моделей; дескриптивный анализ и мониторинг событий; 

диагностика; прогнозирование; планирование и конструирование «дизайна» политического курса; 

программирование и оценка результатов политической деятельности. Типы политического анализа. 

Анализ политических процессов, институтов, решений, взаимодействий, последствий, результатов и 

др. Место политической прогностики в прикладной политологии. Роль системного и структурно-

функционального подхода в методологии политического прогнозирования. Типология и особенности 

различных типов политических прогнозов. Нормативные, поисковые и целевые прогнозы. Долго-, 

средне- и краткосрочное, оперативное прогнозирование политического процесса. Понятие 

социокультурной реальности. Социологические и культурно-антропологические составляющие 

понятия «социокультурная реальность». Медиапространство современной России. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/ МОДУЛЮ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-1 

ʉʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 

ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʪʴ 

ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʫʶ ʤʠʩʩʠʶ 

ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʠʢʠ, 

ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʦ 

ʨʝʘʣʠʟʦʚʳʚʘʪʴ ʬʫʥʢʮʠʠ 

ʉʄʀ, ʧʦʥʠʤʘʪʴ ʩʤʳʩʣ 

ʩʚʦʙʦʜʳ ʠ ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ 

Знать/ понимать 

типы политических культур и 

компоненты политической культуры 

журналиста; принцип демократизма в 

политической журналистике; 

толерантность в журналистике; 

историю политической журналистики 

в России; понятие «медиатизации 

политики» и структуру публичной 

ʇʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 

ʫʨʦʚʝʥʴ 



 

ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ 

ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʠʢʠ ʠ 

ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʘ ʠ 

ʩʣʝʜʦʚʘʪʴ ʵʪʦʤʫ ʚ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

политики; суть пропаганды, ее 

основные приемы и отличие от 

журналистики. 

Уметь/применят

ь  

различать «простое» и «сложное» 

воспроизводство политической 

культуры в журналистских текстах; 

применять принципы толерантности 

и демократизма в журналистике без 

уклона в конформизм; обнаруживать 

приемы манипулирования в 

журналистских и пропагандистских 

текстах. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-1 

ʉʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 

ʚʳʙʠʨʘʪʴ ʘʢʪʫʘʣʴʥʳʝ 

ʪʝʤʳ, ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʜʣʷ 

ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʡ, ʚʣʘʜʝʪʴ 

ʤʝʪʦʜʘʤʠ ʩʙʦʨʘ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʝʝ ʧʨʦʚʝʨʢʠ 

ʠ ʘʥʘʣʠʟʘ 

Знать/ понимать 

особенности политического процесса 

в России и Архангельской области; 

особенности политического анализа и 

прогнозирования; стратегии СМИ в 

политическом конфликте.  

ʇʦʚʳʰʝʥʥʳʡ 

ʫʨʦʚʝʥʴ 

Уметь/применят

ь 

определять актуальную тематику 

политических выступлений; собирать 

политические данные и формировать 

информационную базу политической 

журналистики; 

использовать современные методы 

прикладного политического анализа 

и прогнозирования; навыки 

получения информации из органов 

государственной и муниципальной 

власти; навыки создания 

политических текстов. 

ʇʂ-4 

ʉʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴʶ 

ʨʘʟʨʘʙʘʪʳʚʘʪʴ 

ʣʦʢʘʣʴʥʳʡ ʘʚʪʦʨʩʢʠʡ 

ʤʝʜʠʘʧʨʦʝʢʪ, 

ʫʯʘʩʪʚʦʚʘʪʴ ʚ 

ʨʘʟʨʘʙʦʪʢʝ, ʘʥʘʣʠʟʝ ʠ 

ʢʦʨʨʝʢʮʠʠ ʢʦʥʮʝʧʮʠʠ 

Знать/ понимать 

компоненты политической культуры 

журналиста демократического 

общества; отличие блоггинга от 

журналистской деятельности; 

характер аудитории политической 

журналистики, ее роли в 

«информационной игре». 
ɹʘʟʦʚʳʡ ʫʨʦʚʝʥʴ 

Уметь/применят

ь  

разрабатывать оригинальную 

политическую тематику и 

проблематику; гражданская 

активность журналиста, правила его 

политического поведения, 

принципиальность и ценности 

журналиста.  

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: Основы правового демократического государства и гражданского общества, 

Профессиональное ориентирование, Журналистика как социокультурный феномен, Современные 

СМИ в контексте коммуникативных технологий, Основы журналистской деятельности. 

 

Модуль «Политическая философия» 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цели изучения дисциплины заключается: 

в знакомстве обучающихся с основными достижениями современной философии для формирования 

целостного мировоззрения, с базовыми категориями политического дискурса, с особенностями 



 

философии, идеологии и программ самых влиятельных политических учений Новой и Новейшей 

истории; с основными достижениями современной этической мысли, с идеями представителей 

наиболее влиятельных этических теорий, с актуальными темами, обсуждаемыми в современной 

отечественной и зарубежной этике; с законами мышления, формами мышления и операциями с ними; 

формирование навыка правильного определения формы мысли и корректного оперирования с ними; 

навыка анализа форм и законов мышления, а также корректного обоснования выдвигаемых 

положений; представления о природе теории аргументации, ее связи с логикой и риторикой; 

освоение обучающимися методологии философского анализа политических процессов, 

происходящих в современной российской и мировой политике в условиях глобализации и развитие 

критического мышления, а так же формировании общекультурных и профессиональных компетенций 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Современная философская картина мира 

Понятие философской картины мира, ее соотношение с естественнонаучной картиной. Бытие, 

материя, сознание. Пространство и время, движение и развитие, прогресс и регресс. Возникновение, 

развитие, будущее Вселенной. Принцип глобального эволюционизма и принцип самоорганизации. 

Антропный принцип развития Вселенной, появление жизни и человека. Основные факторы развития 

общества. Место политической сферы в социальной системе. Формационная и цивилизационная 

типология исторического процесса. Будущее человечества. 

Раздел 2. Основы политической философии 

Предмет политической философии. Основные подходы к изучению политической философии 

(позитивисткий, ценностный, деонтологический). Основные исторические этапы формирования 

политической философии. Основные политические течения XIX – начала XX веков (либерализм, 

консерватизм, социализм, социал-демократизм, тоталитаризм). Идеология и политика. Освобождение 

от власти идеологии. Категории политической науки: политическая власть; политические институты; 

политическая система; политические режимы и их типологии. Трактовки власти в современной 

политической философии. 

Раздел 3. Современные политические теории 

Формирование политических учений либерализма, консерватизма, социализма. Эволюция базовых 

принципов этих учений в XIX – XX вв. Основные факторы этой эволюции. Формирование 

современного облика политической шкалы «левые – правые». Основные проблемы 

функционирования современных политических программ неолиберализма, неоконсерватизма, 

социал-демократии и неомарксизма, их интерпретация проблем экономической политики, свободы, 

справедливости, равенства, функций государства, прав человека. 

Раздел 4. Современные этические теории 

Проблема предметного самоопределения этики. Структура этики. Проблема выделения 

нормативной этики. Основные антиномии этики. Общая и профессиональная этика. Место этики в 

системе гуманитарного знания. История этических учений. Нравственность в истории культуры. 

Основные направления этики ХIХ - ХХIвв. Проблема происхождения морали Сущность, структура и 

функции морали. Актуальные проблемы современной прикладной этики: Новейший утилитаризм и 

проблема экономики счастья. Социально-политический консерватизм, либерализм, радикализм и 

нравственные ценности. Нравственное оправдание политического насилия. Нравственные аспекты 

научного прогресса. Мораль и экологическое воспитание. Современное состояние нравов. Принципы 

этики прав человека. 

Раздел 5. Стратегии и методы воздействия на убеждения людей в процессе коммуникации 

Аргументация как целенаправленное убеждение людей с помощью речевого воздействия. 

Аргументация в различных сферах социальной жизни: бытовой, научной, политической, 

экономической, культурной, религиозной и т.д. Выбор стратегии аргументации в зависимости от 

социальной среды и целей коммуникации разрабатываются. Приемы и способы воздействия на 

убеждения людей. Традиционные и современные подходы к теории аргументации, логические, 

психологические, эмоциональные и языковые приемы убеждающего воздействия. Теории и практика 

аргументации в научном, политическом, деловом и рекламном дискурсах. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
В результате освоения модуля у обучающегося формируются следующие компетенции: 



 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ʆʂ-3 

способностью 

использовать знания в 

области 

общегуманитарных 

социальных наук 

(социология, 

психология, 

культурология и других) 

в контексте своей 

социальной и 

профессиональной 

деятельности 

Знать/ понимать 

Фундаментальные теоретические 

понятия и подходы, связанные с 

проблематикой курса; 

место политической философии в 

системе гуманитарного и 

социального знания; 

специфику аргументации в 

гуманитарных социальных науках 

 Базовый 

Уметь/применят

ь  

ориентироваться в различных 

течениях политической философии и 

методологических парадигмах, 

идеологических течениях и 

политических ценностях в ракурсе 

политических интересов и 

политической практики; 

 - разбирать конкретные поступки 

политических акторов и 

анализировать формы политических 

изменений и политической 

деятельности в контексте своей 

профессиональной деятельности; 

правила и приемы аргументации для 

анализа и составления текстов 

социально-гуманитарной 

направленности. 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-1 

способностью выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Знать/ понимать 

Новые и актуальные научные 

тенденции, связанные с 

проблематикой модуля; 

фундаментальные понятия 

политической философии; 

основные методы сбора информации; 

требования к верификации 

информации; требования и стандарты 

публикации; основные приемы и 

правила аргументации  
Базовый 

Уметь/применят

ь  

Анализировать информационные 

материалы, связанные с 

проблематикой дисциплины; 

профессионально оформлять 

результаты своей научной 

деятельности, обсуждать их с 

коллегами и общественностью; 

применять приемы и правила 

аргументации в различных 

коммуникативных дискурсах 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

˹͊ͫͭͦΎ΅͊Ύ ͙͒ͫͼ͙͙ͨͤ͊͡ ˣмΦˤΦ˨ˤΦлуΦло ζ˽͙͙ͦͭ͡;͔ͫ͊͟Ύ ͺ͙ͦͫͦ͡ͺ͙Ύη Ύ͍͡Ύ͔ͭͫΎ ͙͔͒ͦͨͦͤͭ͡͡Έͤ·ͣ 
ͨͪͦͺ͙͔ͣ͡ ͙ ͙ͦͭͤͦͫͭͫΎ ͟ ͍͙͙͍͊ͪ͊ͭͤͦ ͚;͙͊ͫͭ ͙͒ͫͼ͙͙ͨͤ͡ ͍͔ͦ͋ͪ͊ͦ͊ͭ͘͡Έ͚ͤͦ ͎ͨͪͦͪ͊ͣͣ· ͍͙͋͊͊͊ͪ͊ͭ͊͟͡Φ 

˻͍͔͙͔ͫͦͤ ͙͒ͫͼ͙͙ͨͤ͡· ͙ͫͭͪͦͭͫΎ ͤ͊ ͔͔ͦͣͨͭͤ͟ͼ͙ΎͻΣ ͨͦͯ͡;͔ͤͤ·ͻ ͍ ͻ͔ͦ͒ ͍͔͙ͦͫͦͤΎ ͍͔ͫͻ 
͔ͨͪ͒΄͔͍ͫͭͯΌ΅͙ͻ ͙ͯ͘;͔͙ͤΌ ͙͔͒ͦͨͦͤͭ͡͡Έ͎ͤͦͦ ͣͦ͒ͯ͡Ύ ͙͒ͫͼ͙͙ͨͤ͡ ͍ ͪ͊ͣ͊͟ͻ ͍͙͙͍͚͊ͪ͊ͭͤͦ ;͙͊ͫͭΦ 



 

ˮͯ͘;͔͙͔ͤ ͙͒ͫͼ͙͙ͨͤ͡Σ ͍ͻͦ͒Ύ΅͙ͻ ͍ ͣͦ͒ͯ͡ΈΣ ͙͔͋͊ͪͯͭͫ͘Ύ ͤ͊ ͔ͪͯ͘͡Έͭ͊ͭ͊ͻ ͦ͋ͯ;͔͙ͤΎ ͨͦ ͔ͫ͒ͯ͡Ό΅͙ͣ 
͙͒ͫͼ͙͙ͨͤ͊ͣ͡ ͯ;͔͎͋ͤͦͦ ͨ͊ͤ͊͡Υ ζ͙̅ͦͫͦ͡ͺ͙ΎηΣ ζ˽͍͍ͪ͊ͦ·͔ ͙ Ή͙ͭ;͔͙͔ͫ͟ ͍ͦͫͤͦ· ͙͙͙͗ͯͪͤ͊ͫͭ͟͡Σ ͍͟͡Ό;͊Ύ 

˸˥˽ ͙ ˿˸ˮηΣ ζ˻͍ͫͤͦ· ͨͪͦͺ͔͙ͫͫͦͤ͊͡Έ͚ͤͦ Ή͙͙ͭ͟ηΣ ζˮͤͺͦͪͣ͊ͼ͙ͦͤͤͦ-͙ͦͣͣͯͤ͊͟͟ͼ͙͔ͦͤͤͦ 
͍ͨͪͦͫͭͪ͊ͤͫͭͦ ͍͔͔͎ͫͦͪͣͤͤͦͦ ͦ͋΅͔͍ͫͭ͊ηΣ ζ͔́ͦͪ͊ͤͭͤͦͫͭ͡Έ ͊͟͟ ͍ͦͫͤͦ͊ ͪͦͫͫ͟-ͯ͟͡Έ͚ͭͯͪͤͦ 

͔͔͙ͦͣͨͭͤͭͤͦͫͭ͟ηΣ ζ˽͔͙ͪͦ͋ͣ͊ͭ͊͟͡ ͍͔͔͚ͫͦͪͣͤͤͦ ͙͚͚ͪͦͫͫͫͦ͟ ͔ͨͪͫͫ·ηΣ ζ˶ ͎͙ͦ;͔ͫ͊͟Ύ ͯ͟͡Έͭͯͪ͊ 
͙͗ͯͪͤ͊ͫͭ͊͡ηΦ 

Компетенции, сформированные в рамках дисциплины, являются необходимыми для успешного 

выполнения своих профессиональных обязанностей, анализа форм политических изменений и 

политической деятельности в контексте своей профессиональной деятельности, использования 

правил и приемов аргументации для анализа и написания текстов социально-гуманитарной 

направленности, а также конструктивной коммуникации и взаимодействия с коллегами и 

общественностью; 

Правовая журналистика 

 

  

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

¶ Целями освоения дисциплины Б1.В.О4 Правовая журналистика являются: 

развитие правовой и этической культуры будущего журналиста как составной части его 

профессиональной культуры и в целом профессиональной квалификации; 

¶ дать будущим сотрудникам СМИ представление о традициях отечественной правовой 

журналистики, функциях правоохранительной информации, ее источниках, принципах деятельности 

правоохранительных органов и судебной системы, а также об информационно-психологическом 

воздействии на массовое правовое сознание текстов правовой журналистики, что поможет 

выпускникам профессионально работать на месте преступлений и в залах судебных заседаний и 

создавать качественные произведения правовой журналистики. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Роль средств массовой информации в формировании правовой культуры. 

Когнитивный, ценностный, организационно-утилитарный и дисфункциональный эффекты 

воздействия журналистики на правосознание аудитории. Участие СМИ в развитии правосознания на 

двух уровнях: рациональном и эмоциональном. Освещение средствами массовой информации 

правовой деятельности. Правовая и правоохранительная информация как особые виды социальной 

информации. Функции правоохранительной информации: информационная, просветительская, 

правозащитная, функции правовой социализации и правового воспитания. 

Тема 2. Три этапа развития правовой журналистики. Российская правовая журналистика 

дореволюционного периода. Первые юридические журналы XVIII в. «Театр судоведения», «Журнал 

правоведения», «Храм правосудия» и др. Роль изданий первого периода в подготовке прогрессивной 

судебной реформы. Новости о происшествиях в массовой прессе. Творчество В. Гиляровского, В. 

Дорошевича, Л. Андреева, их вклад в развитие правовой журналистики. Издания советского периода 

«Пролетарский суд», «Право и жизнь», «Суд идет!», «Рабочий суд», «Революция права», 

«Крестьянский юрист» и др. Роль печати в разоблачении «кулаков» и «врагов народа», реализация 

функции политического доносительства. Движение лагерных корреспондентов, тюремная печать. 

Пропаганда принципа «перековки» - перевоспитания профессиональных преступников. Творчество 

Л. Шейнина. Воспитательная направленность публикаций о преступности в послевоенные годы, 

участие прессы в профилактике преступности, воспитание в читателях нетерпимости к нарушителям 

советских законов, прославление советского правосудия. Искажение реальной картины преступности 

советскими СМИП. Изменение подхода к правовой тематике в годы хрущевской «оттепели» и 

перестройки. Роль в развитии правовой журналистики отдела расследований «Литературной газеты». 

Творчество Ю. Щекочихина, А. Ваксберга, А Борина, О. Чайковской, Ю. Феофанова. Правовая 

проблематика в официальной, качественной, массовой и бульварной прессе, правовые и 

«криминальные» передачи на российском телевидении. Совмещение развлекательной и 

образовательной функций в программах-телеимитациях судебных процессов. 



 

Тема 3. Жанровое оформление текстов правовой журналистики. Использование в 

«криминальной хронике» «жестких» и «мягких» новостей. Жанр заметки (расширенной информации) 

по схеме «новость + комментарий, мнение обозревателя» (newstory). Судебный отчет и судебный 

репортаж: сходства и отличия. Использование аналитических жанров журналистики. Судебный очерк 

– вершина мастерства правового публициста. Проблематика правовой журналистики: преступные 

деяния, правотворчество, правоприменение и текущая работа правоохранительных и 

правоприменительных органов. Права и свободы человека как особая тема правовой журналистики. 

Тема 4. Специфика судебной журналистики. Судебная система Российской Федерации, принципы, в 

том числе транспарентность правосудия. Публичность правосудия в странах западной демократии. 

Проблема доступа граждан и журналистов к судебной информации в России. Концепция 

информационной политики, деятельность коммуникативно-информационных структур судебной 

системы. Роль СМИ в поддержании авторитета правосудия, деятельность Агентства судебной 

информации и Гильдии судебных репортеров. Творчество обозревателя по правосудию «Новой 

газеты» Л. Никитинского. Правила грамотного освещения в прессе судебных дел. 

 Тема 5. Личные качества и свойства правового журналиста: особенности интеллектуальной 

деятельности, социальные ценности, моральные и нравственные качества, психологическая культура 

личности. Методы работы правового журналиста. Правоохранительные органы как основной 

источник правоохранительной информации, их специфика и структура. Периодические издания 

пенитенциарной системы РФ. Информационная политика прокуратуры, органов МВД и других 

правоохранительных органов. Неофициальные источники информации «криминального репортера». 

Копии документов из материалов гражданских и уголовных дел – основной источник информации и 

главный фактор достоверности правовых публикаций и передач. Досье правового журналиста. 

«Высшие ценности» и идеалы правового журналиста, этические принципы и правила деятельности. 

Декларация Гильдии судебных репортеров о принципах честной работы в жанрах судебного очерка и 

репортажа, а также журналистского расследования. Специальные разделы «Материалы о 

преступлениях» или «Судебный репортаж» в зарубежных этических кодексах. Технология создания 

текста в отечественной правовой журналистике. Основные ошибки журналиста при освещении 

правовых явлений, их причины и последствия, факторы повышения качества материалов на тему 

криминала. Критерии эффективности правоохранительной информации с точки зрения ее социально-

психологического воздействия на правовое сознание, семантические, синтактические и 

прагматические показатели эффективности для анализа медиатекстов правовой направленности. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомп

етенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʂ-5 

способен использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать / понимать 

знать основы 

российского 

законодательства, 

регулирующего правовые 

отношения в сфере 

деятельности СМИ, 

иметь представление об 

источниках нормативно-

правовых знаний, органах 

правового регулирования 

базовый 



 

журналистской 

деятельности 

Уметь / применять  

уметь использовать 

знания в области права в 

своей творческой 

(авторской, редакторской 

и организаторской) 

работе, применять 

положения права для 

реализации своих 

профессиональных прав 

и обязанностей 

приобрести навыки, 

необходимые для защиты 

своих профессиональных 

интересов, анализа 

журналистской практики 

с целью разрешения 

информационных 

конфликтов 

ʆʇʂ-6 

способен 

анализировать 

основные тенденции 

формирования 

социальной структуры 

современного 

общества, 

ориентироваться в 

различных сферах 

жизни общества, 

которые являются 

объектом освещения в 

СМИ 

Знать / понимать 

понимать структуру 

правоохранительных и 

правоприменительных 

органов как источников 

информации в правовой 

журналистике 

базовый 

Уметь / применять  

развивать качества 

личности, необходимых 

для ответственного 

выполнения 

профессиональных 

функций в правовой 

журналистике 

ʇʂ-1 

способен выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Знать / понимать 

понимать миссию 

правоохранительных и 

правоприменительных 

органов, значение 

профилактики 

преступности с помощью 

СМИ 
базовый 

Уметь / применять  

владеть методами сбора 

информации в правовой 

тематике, ее проверки и 

анализа 

ʇʂ-3 

способен 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

Знать / понимать 

этические нормы при 

создании текстов на темы 

права и криминала  

базовый 



 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Уметь / применять  

владение навыками 

создания и 

редактирования текстов в 

жанрах криминальной 

хроники, судебного 

отчета и 

корреспонденции, 

судебного репортажа и 

очерка 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б.1.В.04 относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. Входные компетенции и умения студента, необходимые для освоения дисциплины, 

получены в ходе изучения курсов «Основы правовых знаний», «Основы журналистской 

деятельности», «Правовые и этические основы журналистики». В качестве опорных выступают 

знания о журналистике как социально-культурном феномене, о системе СМИ, о технологии 

деятельности журналиста, приобретенные на базе изучения курсов «Журналистика как социально-

культурный феномен», история отечественной и зарубежной журналистики, «Конвергентная 

журналистика». Знания, умения и навыки, полученные в процессе освоения курса «Правовая 

журналистика», являются фундаментальными в профессиональной деятельности выпускников.  

 

Правовые и этические основы журналистики, включая МГП и СМИ 

  

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Б.1.Б.16 Правовые и этические основы журналистики, включая 

МГП и СМИ являются: 

¶ развитие правовой и этической культуры будущего журналиста как составной части его 

профессиональной культуры и в целом профессиональной квалификации; 

овладеть комплексом теоретических и практических знаний в области правового и этического 

регулирования деятельности СМИ, обучить их основам МГП, дать знания о методах освещения 

вооруженных конфликтов. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ʊʝʤʘ 1. Понятие права. Понятие массово-информационного права. Источники права СМИ. Законы о 

СМИ. 

ʊʝʤʘ 2. Свобода слова в системе прав человека. Конституция РФ как основополагающий 

юридический акт прямого действия. Право на информацию. Запрет цензуры. Соответствие норм 

российской Конституции документам ООН и Совета Европы. Специально охраняемые законом 

тайны. Доступ журналистов к информации: запрос, порядок отказа или отсрочки в предоставлении 

информации, их обжалование. Институт аккредитации. 

ʊʝʤʘ 3. Правовые нормы, регулирующие отношения журналиста и редакции с персонажами 

публикаций и передач. Распространение порочащих честь, достоинство и деловую репутацию 

сведений, уголовная и гражданская ответственность. Право на опровержение и право на ответ. 

Компенсация материального и морального вреда. Специфика рассмотрения в судах гражданских 

исков о защите чести и достоинства. Клевета и оскорбление. Частная жизнь и общественный интерес, 

понятия «прайвеси» и «паблисити». 

Тʝʤʘ 4. Законодательство РФ о рекламе. Участники рекламной деятельности. Права и обязанности 

рекламодателей, рекламопроизводителей и рекламораспространителей. Запрет ненадлежащей 

рекламы. Скрытая реклама в понимании Закона «О средствах массовой информации» и Закона «О 

рекламе». Ограничения на рекламу отдельных видов товаров и услуг, особенности рекламы в радио- 

и телепередачах. Регулирование политической рекламы: правовое регулирование деятельности СМИ 

в период избирательных кампаний. 

ʊʝʤʘ 5. Организации СМИ, журналисты как субъекты авторского права. Специфика правоотношений 

авторов с редакциями СМИ. Имущественные (материальные) и неимущественные (нематериальные) 

права авторов. Содержание авторского договора. 

ʊʝʤʘ 6. Российский закон о СМИ об «иных средствах массовой информации». Нарушения при 

распространении информации в компьютерных сетях. Правовое регулирование содержания 

Интернета в условиях глобального характера сетей: порнография, диффамация, экстремистские 

материалы и т.п., ответственность провайдеров Интернет-услуг, их юридический статус. 



 

ʊʝʤʘ 7. Механизм действия профессиональной морали. Категории, принципы и нормы как 

обозначение основных компонентов блока профессионально-нравственных представлений. 

Специфика роли этих компонентов в регулировании журналистского поведения. 

ʊʝʤʘ 8. Профессиональный долг журналиста. Категория профессионального долга – ключевое звено 

в системе регуляторов журналистского поведения. Объективные основания профессионального 

долга. Факторы, определяющие субъективную сторону профессионального долга. 

ʊʝʤʘ 9. Профессиональная ответственность и профессиональная совесть журналиста. Категория 

профессиональной ответственности как отражение зависимости между журналистским 

произведением и последствиями, которые они могут вызвать в общественной жизни и жизни 

отдельных людей. 

ʊʝʤʘ 10. Профессиональное достоинство и профессиональная честь журналиста.Ценностная природа 

категорий «профессиональное достоинство» и «профессиональная честь». Объективная и 

субъективная стороны их содержания. Чувство профессионального достоинства и его роль в 

мотивации ответственного поведения. 

ʊʝʤʘ 11. Профессионально-этические принципы журналиста. Сущность понятия «профессионально-

этический принцип»; отличие принципов от категорий и норм. Употребление понятия «принцип» в 

этических кодексах и декларациях международного журналистского сообщества. 

ʊʝʤʘ 12. Профессионально-этические нормы журналистского поведения. Многообразие 

журналистских контактов в процессе профессиональной деятельности как основание для 

систематизации профессионально-этических норм журналистского поведения. Нормы, 

регулирующие отношения журналиста с адресатом информации (аудиторией), с источниками 

информации, с действующими лицами публикаций, с коллегами. 

ʊʝʤʘ 13. Происхождение и развитие МГП. История зарождения и развития МГП. Право Женевы и 

право Гааги. Битва при Сольферино и ее роль в зарождении МГП. Основатели МГП. Первая 

Женевская конвенция 1864 года. Создание Международного Комитета Красного Креста. Женевские 

конвенции 1949 года и Дополнительные протоколы к ним 1977 года. 

ʊʝʤʘ 14. Защита жертв вооруженных конфликтов и применение МГП. Комбатанты (отличительные 

признаки) и покровительствуемые лица. Положения МГП о защите гражданского населения, 

военнопленных, раненых. Защита гражданских лиц, находящихся во власти противника. 

ʊʝʤʘ 15. МГП о защите журналистов в зоне вооруженных конфликтов. Деятельность 

Международного Комитета Красного Креста по распространению МГП. Центральное агентство по 

розыску. Составляющие гуманитарной деятельности МККК. Положения МГП о статусе журналистов 

в зоне вооруженных конфликтов. Безопасность журналиста на поле боя. Положение журналиста во 

власти противника. 

ʊʝʤʘ 16. Освещение в СМИ вооруженных конфликтов и вопросов гуманитарного характера: история 

и современность. Роль и ответственность СМИ при освещении международных и внутренних 

вооруженных конфликтов. Приемы и методы освещения вооруженных конфликтов. Освещение 

проблем гражданского населения, находящегося в зоне вооруженного конфликта, оказания 

гуманитарной помощи. Российские военкоры – особая когорта в отечественной журналистике. 

ʊʝʤʘ 17. Работа журналиста в «горячей точке». Подготовка журналиста к командировке в зону 

вооруженного конфликта. Экипировка. Порядок аккредитации. Журналистское удостоверение, 

одежда, символика, опознавательные знаки. Перемещение в зоне вооруженного конфликта. ʊʝʤʘ 18. 

Телевидение и вооруженный конфликт. Роль телевидения в освещении вооруженных конфликтов и 

гуманитарных проблем во второй половине XX века. Вьетнам (первая телевойна), Персидский залив 

(война в прямом эфире). Телекомпания CNN и ее опыт освещения вооруженных конфликтов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Наименованиекомп

етенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 



 

ʆʂ-5 

способен использовать 

основы правовых 

знаний в различных 

сферах 

жизнедеятельности 

Знать / понимать 

знать основы 

российского 

законодательства, 

регулирующего правовые 

отношения в сфере 

деятельности СМИ, 

иметь представление об 

источниках нормативно-

правовых знаний, органах 

правового регулирования 

журналистской 

деятельности 

базовый 

Уметь / применять  

уметь использовать 

знания в области права в 

своей творческой 

(авторской, редакторской 

и организаторской) 

работе, применять 

положения права для 

реализации своих 

профессиональных прав 

и обязанностей 

приобрести навыки, 

необходимые для защиты 

своих профессиональных 

интересов, анализа 

журналистской практики 

с целью разрешения 

информационных 

конфликтов 

ʆʇʂ-3 

способностью 

понимать сущность 

журналистской 

профессии как 

социальной, 

информационной, 

творческой, знать ее 

базовые 

характеристики, смысл 

социальных ролей 

журналиста, качеств 

личности, 

необходимых для 

ответственного 

выполнения 

профессиональных 

функций 

Знать / понимать 

понимать сущность 

журналистской 

профессии как 

социальной, 

информационной, 

творческой, знать ее 

базовые характеристики, 

смысл социальных ролей 

журналиста 

базовый 

Уметь / применять  

развивать качества 

личности, необходимых 

для ответственного 

выполнения 

профессиональных 

функций 

 

ʆʇʂ-7 

способен 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности 

правовыми нормами, 

Знать / понимать 

правовые нормами, 

регулирующими 

функционирование СМИ 

базовый 

Уметь / применять  
руководствоваться ими в 

профессиональной 
 



 

регулирующими 

функционирование 

СМИ 

деятельности 

ʆʇʂ-8 

способностью 

следовать в 

профессиональной 

деятельности 

основным российским 

и международным 

документам по 

журналистской этике 

Знать / понимать 

основные российские и 

международные 

документы по 

журналистской этике 

базовый 

Уметь / применять  

руководствоваться ими в 

профессиональной 

деятельности 

 

ʇʂ-6 

способен к 

сотрудничеству с 

представителями 

различных сегментов 

общества, умеет 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное 

общение с аудиторией, 

используя социальные 

сети и другие 

современные 

медийные средства, 

готовность 

обеспечивать 

общественный 

резонанс публикаций, 

принимать участие в 

проведении на базе 

СМИ социально 

значимых акций 

Знать / понимать 

Необходимость 

сотрудничества с 

представителями 

различных сегментов 

общества, с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

интерактивного общения 

с аудиторией 

базовый 

Уметь / применять  

организовывать 

интерактивное общение с 

аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные 

средства, готовность 

обеспечивать 

общественный резонанс 

публикаций, принимать 

участие в проведении на 

базе СМИ социально 

значимых акций 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б.1.Б.15 относится к профессиональному циклу дисциплин. Входные 

компетенции и умения студента, необходимые для освоения дисциплины, получены в ходе изучения 

курсов «Основы правовых знаний», «Основы журналистской деятельности». В качестве опорных 

выступают знания о журналистике как социально-культурном феномене, о системе СМИ, о 

технологии деятельности журналиста, приобретенные на базе изучения курсов «Журналистика как 

социально-культурный феномен», история отечественной и зарубежной журналистики, 

«Конвергентная журналистика». Знания, умения и навыки, полученные в процессе освоения курса 

«Правовые и этические основы журналистики», являются фундаментальными в профессиональной 

деятельности выпускников.  

 

Прикладная физическая культура и спорт 

(базовое отделение) 
 

ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Целью освоения дисциплины «Прикладная физическая культура и спорт» является 

формирование физической культуры личности и способности, направленного использования 

разнообразных средств физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки, самоподготовки, здоровьесбережения для будущей профессиональной 



 

деятельности, а также организации тренировочного процесса и соревновательной деятельности 

обучающихся. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Прикладная физическая культура и спорт» проводится в форме практических 

занятий для обеспечения физической подготовки обучающихся, в том числе профессионально-

прикладного характера. Численность обучающихся для проведения практических занятий по 

дисциплине составляет не более 20 человек. 

Распределение по секциям осуществляется с учетом: 

- пола обучающегося (при необходимости); 

состояния здоровья (медицинского заключения); 

- результатов тестирования физической подготовленности и спортивной квалификации; 

- интереса обучающихся к конкретному виду (видам) спорта. 

Распределение обучающихся по уровням физической подготовки осуществляется на 

основании медицинского заключения, где указана принадлежность к группе здоровья: 

1 группа (основная) — возможны занятия физической культурой без ограничений и участие в 

соревнованиях; 

2 группа (подготовительная) — возможны занятия физической культурой с незначительными 

ограничениями физических нагрузок, без участия в соревнованиях; 

3 группа (специальная медицинская) — возможны занятия физической культурой со 

значительными ограничениями физических нагрузок. 

 

Практическая работа по дисциплине «Прикладная физическая культура и спорт (базовое 

отделение)» предусматривает содействие базовым видам физкультурно-спортивной деятельности, а 

также физическому развитию двигательных способностей (выносливости, быстроты, силы, ловкости, 

гибкости), обучению основам техники движений; формирование и совершенствование необходимых 

знаний, умений и навыков в массовых соревнованиях. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

Код 

компетен

ции 

Наименованиек

омпетенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-9 

ʉʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ 

ʤʝʪʦʜʳ ʠ 

ʩʨʝʜʩʪʚʘ 

ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʡ 

ʢʫʣʴʪʫʨʳ ʜʣʷ 

ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ 

ʧʦʣʥʦʮʝʥʥʦʡ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʦʡ ʠ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ 

ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ 

З
н

а
т
ь

 /
 п

о
н

и
м

а
т
ь

 знать влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья, профилактику 

профессиональных заболеваний и 

вредных привычек средствами и 

методами физической культуры; 

понимать правила и способы 

планирования индивидуальных занятий 

различной целевой направленности 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

У
м

ет
ь

 /
 п

р
и

м
ен

я
т
ь

 

применять эффективные 

оздоровительные и спортивные 

технологии, практические умения и 

навыки по физической культуре для 

обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности  

ʙʘʟʦʚʳʡ 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 



 

ПРОГРАММЫ 

˨͙ͫͼ͙͙ͨͤ͊͡ ͔ͫͦ͒͊ͭ͘ ͙ͨͪ͊ͭ͟;͔ͫͯ͟Ό ͍ͦͫͤͦͯ ͒͡Ύ ͙ͯ͘;͔͙ͤΎ ͍͚͋͊ͦͦ͘ ͙͒ͫͼ͙͙ͨͤ͡· ζ͙͙̅͘;͔ͫ͊͟Ύ 
ͯ͟͡Έͭͯͪ͊ ͙ ͫͨͦͪͭηΣ ͙͙ͨͦͤͣ͊ͤΎ ͙ͪͦ͡ ͺ͙͙͘;͔͚ͫͦ͟ ͯ͟͡Έͭͯͪ· ͊͟͟ ͍͎ͦͫͤͦͤͦͦ ͔͍ͫͪ͒ͫͭ͊ ͙ ͔ͣͭͦ͒͊ 
͍͒ͦͪͦ͘Έ͔͔͔͔͙ͫ͋ͪ͗ͤΎΣ ͙͙ͦͨͭͣ͊͘ͼ͙͙ ͺ͙͙͘;͔͎ͫͦͦ͟Σ ͺͯͤ͟ͼ͙ͦͤ͊͡Έ͎ͤͦͦ ͙ ͙ͨͫͻͦΉͣͦͼ͙ͦͤ͊͡Έ͎ͤͦͦ 
ͫͦͫͭͦΎ͙ͤΎ ;͔͍͔ͦ͊͟͡Σ ͍ͨͦ·΄͔͙ͤΎ ͔͎ͦ ͺ͙͙͘;͔͚ͫͦ͟ ͙ͪ͊͋ͦͭͦͫͨͦͫͦ͋ͤͦͫͭΣ ͍͙͙ͪ͊ͭ͘Ύ ͨͪͦͺ͔͙ͫͫͦͤ͊͡Έͤͦ 
͍͊͗ͤ·ͻ ͺ͙͙͘;͔͙ͫ͟ͻ ͊͟;͔͍ͫͭΦ 
Дисциплина «Прикладная физическая культура и спорт (базовое отделение)» выделена в отдельный 

цикл. Базовая часть. Преподается (с 1 по 6 семестры). 

 

Проблематика современной российской прессы 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

¶ дать будущим сотрудникам СМИ представление о тематике традиционных и новых медиа; 

¶ подробно изучить специфику освещения демографических, миграционных, экологических, 

медицинских, духовно-религиозных проблем в СМИ, а также освещение противоречий 

глобализации, гендерной проблематики и проблематики благотворительной деятельности. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Тема 1. Актуальные проблемы современности в проблематике СМИ. Глобализация: 

сущность, основные направления и противоречия. Глобализация как новый этап в развитии 

человечества. Характерные черты экономической глобализации. Политическая глобализация: суть 

процесса. Основные задачи России в эпоху глобализации. 

Тема 2. Демографические проблемы и миграционные процессы как предмет российских 

СМИ. Современные демографические проблемы. Миграционные процессы в мире. Миграционная 

политика и СМИ. Демографическая политика российского правительства. Миграционные процессы в 

современной России. Освещение миграционных и демографических проблем в российских СМИ. 

Тема 3. Экологическая проблематика российских СМИ. История возникновения 

«экологической журналистики». Тематические направления экологической журналистики. Система 

экологических СМИ в России. Ключевые экологические проблемы мира, страны и региона. 

Тема 4. Духовно-религиозная проблематика СМИ. Конфессиональные издания современной 

России. Печать РПЦ. Межконфессиональные отношения, тема ислама. Деятельность 

нетрадиционных организаций. 

Тема 5. Журналистика и освещение медицины. Истоки медицинской журналистики в России. 

Предметная область современной медицинской журналистики. Здоровье и здоровый образ жизни как 

актуальный проблемно-тематический аспект медицинской журналистики. Специфика публикаций о 

ВИЧ, наркомании и алкоголизме. 

Тема 6. Гендерная проблематика в современных СМИ. Пол и гендер – основные понятия. 

Гендерный подход: история и современность. История гендерных отношений в России. Гендерные 

проблемы в современном контексте. Гендерные проблемы в освещении СМИ. 

Тема 7. Проблематика благотворительной деятельности. Понятие и субъекты 

благотворительности. Новая русская благотворительность. Проблемы развития благотворительности 

в освещении СМИ. «Токсичная» благотворительность. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/ МОДУЛЮ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 



 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-1 

способностью выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Знать/ понимать 

Демографические, миграционные и 

экологические проблемы России и 

мира; 

специфику межконфессиональных 

отношений; 

актуальность медицинской и другой 

специализированной тематики 
ɹʘʟʦʚʳʡ 

Уметь/применят

ь  

Грамотно использовать 

терминологию предметно-

тематических направлений 

журналистики; 

определять ключевые проблемы в 

сферах общественной жизни и 

социальной практики. 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-6 

способностью 

анализировать основные 

тенденции 

формирования 

социальной структуры 

современного общества, 

ориентироваться в 

различных сферах жизни 

общества, которые 

являются объектом 

освещения в СМИ 

Знать/ понимать 

Профессиональные проблемы 

предметно-тематической 

специализации в журналистике. 

ɹʘʟʦʚʳʡ 

Уметь/применят

ь  

ориентироваться в различных сферах 

жизни общества, которые являются 

объектом освещения в СМИ 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Изучение дисциплины/ модуля базируется на результатах обучения по следующим 

дисциплинам/ модулям учебного плана: ʀʩʪʦʨʠʷ ʦʪʝʯʝʩʪʚʝʥʥʦʡ ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʠʢʠ, ʆʩʥʦʚʳ 

ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ʉʦʮʠʘʣʴʥʘʷ ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʠʢʘ, ɺʚʝʜʝʥʠʝ ʚ ʤʠʨʦʚʫʶ ʞʫʨʥʘʣʠʩʪʠʢʫ. 

Дисциплина/ модуль создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин/ модулей учебного плана: ʇʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝʥʥʘʷ ʧʨʘʢʪʠʢʘ, ʧʨʘʢʪʠʢʘ ʧʦ ʧʦʣʫʯʝʥʠʶ 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʭ ʫʤʝʥʠʡ ʠ ʦʧʳʪʘ ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ, ɹʳʪʦʚʘʷ ʠ ʩʝʤʝʡʥʘʷ 

ʧʨʦʙʣʝʤʘʪʠʢʘ ʚ ʉʄʀ. 

 

Профессиональное ориентирование 
 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Б1.В.01 Профессиональное ориентирование являются: 

¶ изучение происхождения и развития журналистской профессии, ее сущности и специфики, функций 

и социальных ролей журналиста, профессиограммы, особенностей необходимых личностных и 

профессиональных качеств; 

¶ обеспечение понимания основных принципов культуры умственной деятельности, приемов 

активизации мыслительных процессов (развития наблюдательности, памяти, мышления), форм и 

способов учебной деятельности. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Профессиология и понятие журналистской профессии. Генезис журналистской профессии: 

пражурналистские явления, устные и письменные формы передачи информации, специфика 

профессии до и после революции 1917 года. Место и роль журналистской профессии в современном 

обществе. Журналистская профессия в ряду других профессий. Журналист в системе социальных 

взаимодействий. Профессиограмма журналистики. Сложности и парадоксы журналистской 

профессии. 



 

Парадигмы журналистики и социально-профессиональные роли журналиста. Виды деятельности, 

трудности и парадоксы профессии. Модель и структура личности профессионального журналиста. 

Социально-демографические характеристики журналистов. Психологическая культура журналиста. 

Профессиональные качества журналиста. Социально-гражданские качества журналиста и уровни 

ответственности. Особенности творческой личности. Морально-этические качества журналиста. 

Этические нормы в журналистике. 

Профессиональная модель личности репортера. Журналист-аналитик: профессиональная модель. 

Модель личности публициста. Профессиональные качества ведущего ТВ-передач. 

Профессиональный портрет радиожурналиста. Журналист Интернет-СМИ: новые профессиональные 

роли. Исследования в области журналистики. Журналистские организации и профессиональные 

издания. История и система профессионального журналистского образования. Культура умственной 

деятельности и рациональная организация труда. Саморазвитие творческой личности и культура 

чтения. Формы учебной работы, принципы научно-исследовательской работы студента. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-1 

способен осуществлять 

общественную миссию 

журналистики, 

эффективно 

реализовывать функции 

СМИ, понимать смысл 

свободы и социальной 

ответственности 

журналистики и 

журналиста и следовать 

этому в 

профессиональной 

деятельности 

Знать / понимать 

систему СМИ, миссию 

журналистики, профессиограмму 

журналиста, право и этику 

журналистской деятельности.  
базовый 

Уметь / 

применять  

полученные знания в процессе 

изучения профессии журналиста 

ʆʇʂ-3 

способен 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот опыт в 

практике 

профессиональной 

деятельности 

Знать / понимать 
основные этапы и процессы развития 

журналистики 
базовый 

Уметь / 

применять  

использовать опыт развития 

отечественной журналистики на 

практике 

 

ʇʂ-1 

способностью выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Знать / понимать 

понимать актуальность 

происходящих событий, знать 

методы сбора информации 

базовый 

Уметь / 

применять  

уметь собирать и проверять 

информацию  
 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б1.В.01 относится к профессиональному циклу дисциплин. 

 



 

В системе дисциплин профессионального цикла курс «Профессиональное ориентирование» 

является начальным, знакомящим студентов с самыми общими представлениями о профессии, 

которые в дальнейшем развиваются так или иначе во всех профессиональных дисциплинах, особенно 

в курсах «Основы журналистской деятельности», «История отечественной журналистики», 

«Медиапсихология», «Мастерство журналиста. Работа в творческих студиях», профессионально-

творческих практикумах. 

Знания, которые студенты получают из данного курса относительно форм самовоспитания и развития 

творческой личности, культуры умственной, учебной деятельности, работы с литературой, написания 

письменных работ, и т.п. необходимы для освоения всех дисциплин образовательной программы и 

видов работы в процессе дальнейшего освоения профессии в период вузовского обучения. 

Радио в системе современных коммуникаций 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
- изучение специфики профессии радиожурналиста, структуры телерадиокомпании, работы 

технического оборудования редакций радио телевидения; 

- дать представление о жанровом разнообразии радиоэфира, системах жанровых классификаций и 

особенностями подготовки материалов в разных жанрах изучение структуры сценарного плана 

передачи, организации аудиозаписи и технологии монтажа, 

- закрепление навыков и знаний способов и методов подготовки радиопередач, полученных во время 

практики на радиостудиях. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Тема 1: История и функции радио. Значение радио в советском государстве, роль радио во время 

Великой Отечественной войны. Современное радио и его перспективы. Технический прогресс в 

сфере радио. История создания и развития радио в Архангельской области. Место радио в системе 

СМИ. Функции радио. Преимущества и специфика радио: оперативность, актуальность, 

доверительность. Понятие «радиожурналистика». Организация структуры радиостанции. 

2. Тема 2: Жанры радиожурналистики. Особенности информационных, аналитических и 

документально-художественных жанров. Особенности работы над радиоспектаклем. Выразительные 

средства радиожурналистики. Природные или формообразующие: слово, музыка, шумы. Специфика 

их воздействия на радиослушателей. Технические или стилеобразующие: реверберация, прием 

«буратино», звуковая мизансцена, голосовой грим, монтаж. Виды монтажа. 

3. Тема 3. Методика работы радиожурналиста. Значение факта, документа в 

радиожурналистике. Системы хранения материалов. Особенности общения радиожурналиста 

с собеседником. Техника, с помощью которой обеспечивается звучание радиоматериалов в 

эфире. Простейшие технические средства, которые применяют радиожурналисты. 

Звукорежиссеры радио «Поморье». 

4. Тема 4. Работа радиожурналиста в прямом эфире. Актуальность и сложности прямого 

эфира: умение подобрать собеседников, предоставив всем участникам равные отрезки 

времени, проявление такта при прослушивании звонков радиослушателей, 

доброжелательности, чувства юмора. Аудитория радио и ее изучение. Корреспонденты радио 

«Поморье». 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомпе

тенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

ʇʂ-2 

способностью в рамках 

отведенного бюджета 

времени создавать 

материалы для 

массмедиа в 

определенных жанрах, 

форматах с 

использованием 

Знать / понимать 
Различные системы аудиозаписи и 

монтажа  
базовый 

Уметь / 

применять  
использовать знания в своей практике  



 

различных знаковых 

систем (вербальной, 

фото-, аудио-, видео-, 

графической) в 

зависимости от типа 

СМИ для размещения 

на различных 

мультимедийных 

платформах 

ʇʂ-7 

способностью 

участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного 

материала в 

соответствии с 

современными 

технологическими 

требованиями 

Знать / понимать 
Современные технические средства 

ТВ 
базовый 

Уметь / 

применять  

использовать современные методы и 

технологии применяемые в 

профессиональной сфере для 

решения профессиональных задач 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина Б1.В.ДВ.07.02 «Радио в системе современных коммуникаций» входит в вариативную 

часть блока общих профессиональных дисциплин. Необходимость изучения этой дисциплины 

обусловлена тем, что будущие журналисты должны представлять уникальную природу радио как 

средства массовой информации, знать классификации жанров радиожурналистики, уметь готовить 

тексты для радиоэфира. Журналист радио – профессия, требующая определенных профессиональных 

навыков, а порой и особых психофизических данных (например, хороший голос без речевых 

дефектов; способность импровизировать в прямом эфире). Данный курс дает начальные 

фундаментальные знания о закономерностях творчества радиожурналиста, знакомит студентов со 

спецификой профессии радиожурналиста, с особенностями творчества журналистов-«радийщиков», с 

особенностями работы журналистов на различных форматах радиостанций с применением 

современной техники. Изучение дисциплины основано на знании общих и отличительных черт 

различных средств массовой информации, их типов и видов, базовых типологических признаков, 

понимании роли аудитории в процессе потребления и производства массовой информации 

(дисциплина «Журналистика как социокультурный феномен»); знания и навыки, полученные в ходе 

изучения курса, необходимы для работы студента в соответствующих творческих практикумах, 

изучении дисциплин соответствующей начальной профилизации, прохождения производственной 

практики. 

Региональная журналистика 

  

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины Б1.Б.21 «Региональная журналистика» являются: 

¶ формирование понимания роли средств массовой коммуникации и журналистики в 

истории Архангельского Севера; 

¶ формирование знания основных исторических закономерностей развития средств 

массовой коммуникации и журналистики на Архангельском Севере в XIX–XX веках; 

¶ обеспечение понимания информационных стратегий основных периодических 

изданий, радио- и телеканалов, информационных агентств, функционировавших в регионе в XIX и 

XX веке; 

¶ формирование знания о деятельности архангельских журналистов различных 

исторических эпох. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Региональная журналистика» – одна из дисциплин базовой части учебного плана, она 

изучается во втором семестре второго курса (в четвертом семестре). 



 

При освоении методологии журналистской деятельности очевидна необходимость в изучении 

социокультурных предпосылок оформления, исторических вех развития и самоутверждения в 

российских регионах таких институций, как средства массовой коммуникации и журналистика. СМК 

и журналистика как их ключевой агент, развивавшиеся на Архангельском Севере, несут обширный 

материал не только для осмысления тех социально-политических условий, в которых 

функционируют масс-медийные системы в Архангельской области в начале XXI века, но и для 

понимания специфики деятельности ведущих архангельских журналистов в разные исторические 

периоды и последующего профессионального самосовершенствования. 

Лекционный курс строится на тесной взаимосвязи научных представлений о процессе 

развития СМК и журналистики на Архангельском Севере с современной масс-медийной практикой. 

При проведении семинарских занятий прорабатываются предлагаемые по курсу источники, в том 

числе новостные и публицистические материалы, датируемые XIX–XX веками. Студенты учатся 

применять усвоенные исторические знания при анализе журналистских текстов, представленных в 

архангельской прессе XIX–XX веков. На лекциях и тем более на семинарах предполагаются 

дискуссии по основным темам курса, обсуждение вопросов истории развития СМК и журналистики 

на Архангельском Севере в сравнении с трендами начала XXI века. При этом в целях эффективного 

обучения семинарские занятия проводятся в форме интеллектуальных состязаний, конференций и 

кинопросмотров.  

 В конечном итоге дисциплина «Региональная журналистика» направлена на развитие 

информационной компетентности студентов. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины Б1.Б.21 «Региональная журналистика» у студента 

формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-3 

Способен понимать 

сущность журналистской 

профессии как 

социальной, 

информационной, 

творческой, знать ее 

базовые характеристики, 

смысл социальных ролей 

журналиста, качеств 

личности, необходимых 

для ответственного 

выполнения 

профессиональных 

функций 

Знать / понимать 

роль журналистики и средств 

массовой коммуникации в истории 

Архангельского Севера 

базовый 

Уметь / 

применять 

полученное знание при анализе 

архивных материалов 

ʆʇʂ-4 

Способен 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать этот опыт в 

практике 

профессиональной 

деятельности 

Знать / понимать 

исторические факты, 

характеризующие особенности 

развития средств массовой 

коммуникации и журналистики на 

Архангельском Севере в конкретные 

исторические эпохи базовый 

Уметь / 

применять 

полученное знание при анализе 

новостных и публицистических 

текстов различных исторических 

эпох 

Профессиональные компетенции (ПК) 



 

ʇʂ-3 

Способен анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, приводить 

их в соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Знать / понимать 

особенности деятельности ведущих 

архангельских журналистов в 

конкретные исторические эпохи 

базовый 

Уметь / 

применять 

полученное знание при анализе 

новостных и публицистических 

текстов различных исторических 

эпох 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б1.Б.21 «Региональная журналистика» относится к базовой части 

учебного плана. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам учебного 

плана: «История», «Профессиональное ориентирование», «Журналистика как социокультурный 

феномен», «Константы национальной культуры», «Информационно-коммуникационное пространство 

современного общества», «История зарубежной журналистики», «История отечественной 

журналистики». 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: «Современные зарубежные СМИ, включая прессу Баренц-региона», 

«Журналистика и культура общества», «Основы аналитики и публицистики в СМИ», «Основы 

рекламы и паблик рилейшнз в СМИ», «Профессионально-творческий практикум», «Основы 

журналистского мастерства. Работа в творческих студиях»; в производственной, профессионально-

творческой и научно-исследовательской практике студентов. 

 

 Современные зарубежные СМИ, включая прессу Баренц-региона 

.  

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дисциплина «Современные зарубежные СМИ, включая прессу Баренц-региона» даст вам знания о 

закономерностях развития зарубежной журналистики, о взаимовлиянии журналистики и политики, 

журналистики и экономики, журналистики и культуры, журналистики и социальных институтов в 

зарубежных государствах 

Основное содержание дисциплины сфокусировано на теме реорганизации зарубежных СМИ в 

цифровую эпоху. 

Отсюда основными задачами курса являются: 

1) определить и систематизировать основные факторы, влияющие на развитие зарубежных СМИ; 

2) обозначить основные мировые тенденции развития медиаотрасли в различных странах XXI века; 

3) систематизировать уроки, параллели и значимые события журналистики с целью лучше понять и 

критически оценить прогресс и проблемы современных зарубежных медиа; 

4) обобщить принципы и правила творческой деятельности зарубежных журналистов; 

5) научиться проведению критическому анализу медиа-текстов. 

 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Хронологические рамки охватывают период с 2000-х годов и до сегодняшнего дня. 

Изучение зарубежной журналистики неотделимо от последовательного изложения основных 

политических, культурных, экономических событий, влияющих как на общество в целом, так и на 

журналистику в частности. Через рассказ о журналистах, газетах и журналах, редакциях, первых 

газетных кризисах, проблемах взаимодействия и взаимовлияния журналистики и власти вы 

приходите к пониманию тезиса - «общество имеет ту журналистику, которую заслуживает», равно 

как и журналистика имеет ту аудиторию, которую заслуживае 

Для более удобного усвоения обширного материала содержание дисциплины систематизировано в 

девять (по числу лекций) тем: 

Вводная лекция 



 

Зарубежные теории печати 

Международные журналистские организации и премии 

Журналистика и кризис новой экономики 

Медиагиганты и независимые издания 

Традиционные СМИ и новые медиа 

Работа и творческий статус журналиста 

Жанровое разнообразие 

Зарубежные СМИ: что дальше? 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-5 

Способен 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной литературы 

и журналистики, 

использовать этот опыт в 

профессиональной 

деятельности 

Знать / понимать 

исторические факты, 

характеризующие типологию 

зарубежных СМИ, включая прессу 

Баренц-региона, в начале XXI века 

базовый 

Уметь / 

применять 

полученное знание при анализе 

новостных и публицистических 

текстов зарубежных СМИ, включая 

прессу Баренц-региона, в начале XXI 

века 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-1 

Способен выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Знать / понимать 

особенности современных 

технических средств и 

информационно-комуникационных 

технологий 

базовый 

Уметь / 

применять  

использовать в профессиональной 

деятельности современные 

технические средства и 

информационно-комуникационные 

технологии, в частности для создания 

мультимедийных лонгридов на темы 

зарубежных СМИ, включая прессу 

Баренц-региона, в начале XXI века 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Б1.Б.13 Дисциплина «Современные зарубежные СМИ, включая прессу Баренц-региона» относится к 

базовой части дисциплин профессионального цикла. Перечень дисциплин, которые должны быть 



 

освоены к началу изучения данной дисциплины: история отечественной литературы, история 

отечественной журналистики, история зарубежной журналистики, профессиональное 

ориентирование, журналистика как социокультурный феномен, конвергентная журналистика. 

 

Современные СМИ в контексте коммуникативных технологий 
Цель дисциплины «Современные СМИ в контексте коммуникативных технологий»: 

1. научить ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли 

2. дать представление о базовых принципах формирования медиасистем, специфике 

различных видов СМИ, особенностях национальных медиамоделей и реалий функционирования 

российских СМИ 

3. дать знания о важнейших инновационных практиках в сфере массмедиа 

4. научить применять полученные знания в профессиональной деятельности для 

решения профессиональных задач. 

 

 

2. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. Вводная лекция 

2. Коммуникативные технологии и СМИ 

3. Аудитория новых медиа 

4. СМИ сегодня и завтра 

5. Бизнес-модель будущих медиа 

6. Новые медиа vs традиционные СМИ 

7. Форматы и жанры современной журналистики 

8. Навыки современного журналиста 

9. Прогнозы на 2020 год 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-2 

способностью 

анализировать основные 

этапы и закономерности 

исторического развития 

общества для 

формирования 

гражданской позиции 

Знать/ понимать 
основные этапы и закономерности 

исторического развития общества  

базовый уровень 
Уметь/применят

ь  
применять знания на практике 

 

Профессионально-прикладные компетенции (ППК) 

ОПК-14 

способностью 

базироваться на знании 

особенностей массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики 

журналистских 

публикаций, технологии 

их создания, готовность 

Знать/ понимать 

особенности массовой информации, 

содержательной и структурно-

композиционной специфики 

журналистских публикаций  

базовый уровень 

Уметь/применят

ь  

готовность применять 

инновационные подходы при 

создании медиатекстов  



 

применять 

инновационные подходы 

при создании 

медиатекстов 

 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-3 

способностью 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, приводить 

их в соответствие с 

нормами, стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

Знать/ понимать 
Способы анализа и редактирования 

текстов 

базовый уровень 
Уметь/применят

ь  

Уметь приводить тексты в 

соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов  

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Современные СМИ в контексте коммуникативных технологий» относится к 

вариативной части дисциплин по выбору профессионального цикла. Курс – первый, семестр - второй. 

Перечень дисциплин, которые должны быть освоены к началу изучения данной дисциплины: 

«Введение в мировую журналистику», «Профессиональное ориентирование». Форма промежуточной 

аттестации - зачет. 

Современные пресс-службы 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

¶ Целями освоения дисциплины Б1.В.07 Современные пресс-службы являются: 

дать знания о роли и функциях пресс-служб в органах государственной власти, местного 

самоуправления и в общественных организациях; 

о структуре и принципах организации пресс-служб; 

об особенностях работы пресс-службы как источника официальной информации для СМИ; 

¶ об основных принципах планирования и организации деятельности пресс-служб; 

¶ обучить подготовке текстовых материалов для публикации в СМИ; 

планированию и проведению пресс-конференций, пресс-туров и других мероприятий для прессы; 

мониторингу средств массовой информации; 

принципам работы в пресс-службах государственных учреждений и коммерческих структур; 

¶ сформировать навыки взаимодействия журналистов с сотрудниками пресс-служб. 

 

  КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ТЕМА 1. Организация работы современной пресс-службы. 

Пресс-служба как системообразующий элемент фирмы, организации, в полном объеме 

выполняющий функции разработки и осуществления информационной политики. Пресс-служба как 

инструмент взаимодействия со средствами массовой информации в целях распространения 

информации о деятельности фирмы, организации. Профессиональная фирма, выполняющая по 

договору функции пресс-службы. Аутсорсинг. Принципы организации работы пресс-службы. 

Основные варианты структуры пресс-служб. Оперативное получение информации от других 

структурных подразделений. Наличие хороших контактов в журналистской среде. Профессионализм 

в обеспечении освещения социальных и политических процессов. 

 

ТЕМА 2. Пресс-служба в системе государственных структур. 

Деятельность пресс-службы в органах государственной власти. Определение функций и 

структуры пресс-службы, координация пресс-службы со структурными подразделениями органа 



 

государственной власти. Пресс-служба администрации Президента России. Общие положения, 

структура, основные функции. Обеспечение выступлений Президента РФ в СМИ, выпуск заявлений 

и сообщений. Проведение брифингов, обзоры печати, подготовка справок, других аналитических 

материалов. Взаимодействие с российскими и иностранными журналистами, участие в 

информационной подготовке и проведение поездок Президента РФ. Правовое обеспечение 

деятельности, руководства. Пресс-служба Государственной Думы. Пресс-службы федеральных 

органов государственной власти. Законодательное обеспечение деятельности пресс-служб (ФЗ «О 

СМИ», «Об основах государственной службы РФ», «О порядке освещения деятельности органов 

государственной власти в государственных средствах массовой информации»). Пресс-службы 

региональных органов государственной власти. Пресс-службы органов местного самоуправления. 

Планирование и организация деятельности пресс-центра, разработка долгосрочного и краткосрочного 

планов деятельности, координация творческих, аналитических и технических ресурсов. 

 

ТЕМА 3. Пресс-секретарь: функции и стиль деятельности. 

Пресс-секретарь: функции и индивидуальный стиль деятельности. Пресс-секретарь как лицо 

компании. Пресс-секретарь как руководитель структурного подразделения фирмы. Особенности 

взаимоотношений пресс-секретаря с первым лицом организации и его заместителями. Основные 

направления деятельности пресс-секретаря: обеспечение публичной деятельности руководителя, 

коррекция формирующегося представления о деятельности руководителя, формирование и 

поддержание собственного имиджа. Квалификационные требования к кандидату на должность пресс-

секретаря. Роль пресс-секретаря в разработке информационной и социальной политики организации. 

Пресс-секретарь и информационная безопасность компании. Пресс-секретарь и журналистская среда. 

Пресс-секретарь в общественной организации Формирование внутренней информационной среды 

организации. Стратегия пресс-секретаря по информационно-новостному освещению деятельности 

некоммерческой организации. 

 

 

ТЕМА 4. Планирование и организация взаимодействия пресс-службы со СМИ. 

Разработка информационной стратегии и политики организации по работе со СМИ. 

Основополагающие принципы информационной политики. Характер взаимоотношений пресс-служб 

со средствами массовой информации: доверительность, обязательность, партнерство. Определение 

целей медиарилейшенз. Определение ключевых СМИ и пула журналистов. Тематическая карта 

организации. Сертификация спикеров. Определение процедуры взаимодействия со СМИ. 

Составление схемы комментирования информации, алгоритмов ответов на запросы журналистов. 

Управление СМИ и информацией: формирование собственного информационного потока, 

манипулирование информацией, сегментирование информационного потока, приоритетная поставка 

информации, информационное партнерство, эксклюзивная информация. Оптимизация формы и стиля 

подачи материалов, публицистическая ценность. Способы подачи информации: утверждение, 

повторение, дробление, срочность, сенсационность. Приемы интерпретации информации. 

Приоритетная поставка информации. Анализ методов, приемов, форм и процедур деятельности 

пресс-служб. 

 

ТЕМА 5. Формы и методы работы современной пресс-службы со СМИ, общественностью и 

политическими организациями. 

Формы подачи информационно-новостных материалов (организация и проведение пресс-

конференций, брифингов, подготовка пресс-релизов, пресс-дайджестов, информационных стендов, 

видеоматериалов). Цели и задачи проведения специальных мероприятий для прессы. Порядок 

планирования пресс-конференции и подготовки ньюсмейкеров. Система оповещения и приглашения 

журналистов. Работа пресс-службы по анализу информационного шлейфа мероприятия. Отчеты 

сотрудников как форма накопления опыта. Брифинг как специфическая форма распространения 

информации. Особенности проведения брифингов в государственных, коммерческих структурах и 

общественных организациях. Типовая структура пресс-тура. Организация посещения профильных 

для тематики пресс-тура объектов. Организация участия журналистов в корпоративных 

мероприятиях. Годовое собрание акционеров. "Круглый стол" как способ продвижения информации. 

Итоговые совещания в органах государственной власти и местного самоуправления. Методы работы 

пресс-служб со СМИ: личные контакты; индивидуальные беседы; совещания; семинары; обсуждения 

проблем. 



 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомп

етенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-21 

способностью 

применять знание 

основ паблик 

рилейшнз и рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

Знать / понимать 

понимать структуру 

пресс-служб и специфику 

их работы как как 

источника информации в 

журналистике 
базовый 

Уметь / применять  

развивать качества 

личности, необходимых 

для продуктивного 

сотрудничества с пресс-

службами 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-6 

способностью к 

сотрудничеству с 

представителями 

различных сегментов 

общества, уметь 

работать с авторами и 

редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное 

общение с аудиторией, 

используя социальные 

сети и другие 

современные 

медийные средства, 

готовность 

обеспечивать 

общественный 

резонанс публикаций, 

принимать участие в 

проведении на базе 

СМИ социально 

значимых акций 

Знать / понимать 

понимать необходимость 

сотрудничества с 

представителями 

различных сегментов 

общества 

базовый 

Уметь / применять  

уметь работать с 

авторами и редакционной 

почтой (традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное общение с 

аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные 

средства, готовность 

обеспечивать 

общественный резонанс 

публикаций, принимать 

участие в проведении на 

базе СМИ социально 

значимых акций 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина Б.1.В.07 относится к вариативной части профессионального цикла 

дисциплин. Входные компетенции студента, необходимые для освоения дисциплины «Современные 

пресс-службы» получены на базе изучения курсов «Массовая коммуникация и общество», «Введение 

в мировую журналистику», «Основы журналистской деятельности». В качестве опорных выступают 

знания о журналистике и ее функциях, основных видах и типах масс-медиа, методологии 

журналистской деятельности (курсы «Журналистика как социокультурный феномен», 

«Информационно-коммуникационное пространство современного общества», «Основы 

журналистской деятельности»). Знания и умения, полученные в ходе изучения курса «Современные 



 

пресс-службы», являются базовыми для освоения последующих профессиональных дисциплин: 

«Основы аналитики и публицистики в СМИ», «Профессионально-творческий практикум», 

«Социология журналистики», «Экономика и менеджмент в СМИ», а также для прохождения 

производственных практик и в профессиональной деятельности студентов.  

 

 Социальная журналистика 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются: 

знать: 

- задачи современной социальной журналистики, понимать ее роль в развитии общества; осознавать 

степень ответственности представителя данного вида журналистской деятельности; основные методы 

работы с источниками информации, возможные негативные последствия искажения фактов при 

подготовке материалов на социальную тематику; 

уметь: 

- профессионально точно и ответственно выступать в различных жанрах социальной журналистики; 

создавать качественные тексты социальной журналистики, конструктивно воздействующие на 

формирование общественного мнения; анализировать журналистские материалы данного 

тематического направления, совершенствовать свою квалификацию, ориентируясь на лучшие 

образцы практики российских СМИ. 

владеть: навыками получения информации из соответствующих органов государственной власти, 

бизнес-структур и некоммерческого сектора общества, освещения социальных проблем. 

  

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

˾ͦ͡Έ ͙ ͔ͣͫͭͦ ͔ͨͪͫͫ· ͍ ͫͦͼ͙͊͡Έͤͦͣ ͍͙͙͙ͪ͊ͭ͘ ͦ͋΅͔͍ͫͭ͊Φ ˽͔ͪͫͫ͊ ͙ ͺ͙͍͙͔ͦͪͣͪͦ͊ͤ ͫͦͼ͙͊͡Έ͚ͤͦ 
͙͙͙ͨͦͭ͟͡ ͎͍ͦͫͯ͒͊ͪͫͭ͊Φ ˽͔ͪͦ͋ͣ͡· ͫͦͼ͙͊͡Έ͚ͤͦ ͪ͊͋ͦͭ· ͙ ͙ͻ ͔͙͔ͦͭͪ͊͗ͤ ͍ ͔͔ͨͪͫͫΦ ˹͍͔͙͊ͨͪ͊ͤ͡Ύ 
ͫͦͼ͙͊͡Έ͚ͤͦ ͙͙͙ͨͦͭ͟͡Σ ͦͭͦͪ͟·͔ ͤ͊ͻͦ͒Ύͭ ͙ͤ͊͋ͦ͡Έ΄͔͔ ͔͙͔ͦͭͪ͊͗ͤ ͤ͊ ͙ͫͭͪ͊ͤͼ͊ͻ ͔ͨ;͙͊ͭΣ ͍ ͔͔ͨͪ͒͊;͊ͻ ́ˤ 
͙ ͙ͪ͊͒ͦΦ ˾ͦ͡Έ ͔ͨͪͫͫ· ͍ ͊͘΅͙͔ͭ ͙͔͔ͤ͊͋ͦ͡ ͔͔ͦ͋͒ͦͤͤ͘͡·ͻ ͔͍ͫͦ͡ ͦ͋΅͔͍ͫͭ͊Φ ̅͊ͭͦͪ͟·Σ ͍͙͡ΎΌ΅͙͔ ͍ 
͙ͤ͊͋ͦ͡Έ΄͔͚ ͔͔͙ͫͭͨͤ ͤ͊ ͔͙ͭͣ͊ͭͯ͟ ͎͔͊ͭͤ͘·ͻ ͍·͔͙͚ͫͭͯͨͤ͡Σ ͔͔ͨͪ͒͊; ́ˤ ͙ ͙ͪ͊͒ͦΦ 
ˤ͙͔͚͍͙͔͊ͣͦ͒ͫͭ͘ ˿˸ˮ ͫ ͎͍͔ͦͫͯ͒͊ͪͫͭͤͤ·͙ͣ ͎͙ͦͪ͊ͤ͊ͣΣ ͙͔͋ͤͫ͘-͙ͫͭͪͯͭͯͪ͊ͣ͟ ͙ ͔͔ͤͦͣͣͪ͟;͔͙͙ͫͣ͟ 
͎͙ͦͪ͊ͤ͊͘ͼ͙Ύ͙ͣΦ ˽ͦͤΎ͙͔ͭ ͔͍ͫͭͦͪͦ͟ ͦ͋΅͔͍ͫͭ͊ ς ζ͔͍ͨͪ·͚η - ͎͍ͦͫͯ͒͊ͪͫͭͦΣ ζ͍͚ͭͦͪͦη - ͙͔͋ͤͫ͘Σ ζ͔͙͚ͭͪͭη - 
ͦ͋΅͔͍͔ͫͭͤͤ·͔ ͙ ͔͔ͤͦͣͣͪ͟;͔͙͔ͫ͟ ͎͙ͦͪ͊ͤ͊͘ͼ͙͙Φ ˽ͦͤΎ͙͔ͭ ζͫͯ͗͋͊͡ ͍ͫΎ͙͘ ͫ ͦ͋΅͔͍͔ͫͭͤͤͦͫͭΈΌηΦ 
˿ͺ͔ͪ· ͍ͦͤͭ͊ͭͦ͟͟ Ή͙ͭͻ ͫͯ͗͋͡ ͫͦ ˿˸ˮΦ ˸͔ͭͦ͒· ͙ͫͨͦ͡Έ͍͙ͦ͊ͤ͘Ύ ˿˸ˮ ͍ ͙͔͔ͤͭͪͫ͊ͻ ͍ͫΎ͙͘ ͫ 
ͦ͋΅͔͍͔ͫͭͤͤͦͫͭΈΌΦ ˸͔ͭͦ͒· ͪ͊͋ͦͭ· ͔ͣ͗͒ͯ ͔͙ͫͭͦͪ͊ͣ͟Φ 
˽͔ͪͦ͋ͣ͡· ͙͡;͙ͤͦͫͭ ͤ͊ ͙ͫͭͪ͊ͤͼ͊ͻ ͔ͨͪͫͫ·Φ ˥͍͊ͤ͡·͔ ͔͊ͫͨͭ͟· ͙͔͔ͤͭͪͫ͊ ͔ͨͪͫͫ· ͟ ;͔͍͔ͦͯ͟͡ ͊͟͟ ͙͡;͙ͤͦͫͭΦ 
˿ͦͼ͙͎͙ͦͦ͡;͔͙͚ͫ͟ ͨͦ͒ͻͦ͒ ͟ ͙͡;͙ͤͦͫͭ ͙ ˿˸ˮΦ ˤ͙ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘ ͙ͪ͊͘͡;ͤ·ͻ ͙ͨͯ͋͡ͼ͙͙ͫͭ;͔͙ͫ͟ͻ ͍͗͊ͤͪͦ ͍ 
͔͙͙ͦͭͦ͋ͪ͊͗ͤ ͙͡;͙ͤͦͫͭΣ ͙͙͍͙ͤ͒͒ͯͯͣ͊Σ ͙͙͍͙ͤ͒͒ͯ͊͡Έ͙ͤͦͫͭΦ ˿ͭͪͯͭͯͪ͊͟ ͫͦͼ͙͊͡Έͤ·ͻ ͔͔͚ͨͦͭͪ͋ͤͦͫͭ 
;͔͍͔ͦ͊͟͡Φ 
˾ͦ͡Έ ˿˸ˮ ͍ ͫͦͼ͙͊͡Έ͚ͤͦ ͊͘΅͙͔ͭ ͔͔͙ͤ͊ͫͤ͡ΎΦ ˴͔͎͙͊ͭͦͪΎ ζͫͦͼ͙͊͡Έͤ͊Ύ ͊͘΅͙ͭ͊ηΦ ˽͙ͪͤͼ͙ͨ· ͍͔ͦͫ΅͔͙ͤΎ ͍ 
˿˸ˮ ͔ͨͪͦ͋ͣ͡Σ ͍ͫΎ͊ͤͤ͘·ͻ ͫ ͫͦͼ͙͊͡Έ͚ͤͦ ͊͘΅͙͚ͭͦΦ ˿͔ͨͼ͙ͺ͙;ͤͦͫͭΈ ͔͍͙͚ͭͪ͋ͦ͊ͤ ͟ ͙͙͔͗ͯͪͤ͊ͫͭ͟͡ ͍ 
ͫͦͼ͙͊͡Έ͚ͤͦ ͫͺ͔͔ͪΦ ˢ͙ͤ͊͘͡ ͔͙͍ͣ͊ͭͪ͊ͦ͡ ͨͦ ͔͙͔ͨͪͦ͋ͣ͊ͭ͟͡ ͫͦͼ͙͊͡Έ͚ͤͦ ͊͘΅͙ͭ·Φ ˽͔ͪͫͫ͊ ͙ ͫͦͼ͙͊͡Έͤ͊Ύ 
͊͘΅͙ͭ͊ ͙͡ͼ ͫ ͎͙ͦͪ͊ͤ;͔ͤͤ·͙ͣ ͍ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘Ύ͙ͣΦ ˥͙͙ͯͣ͊ͤͫͭ;͔͙͔ͫ͟ ͙ͭͪ͊͒ͼ͙͙ ͙͚͚ͪͦͫͫͫͦ͟ ͔ͨͪͫͫ· ͍ 
ͦͭͤͦ΄͔͙͙ͤ ͟ ͙͍͙ͤ͊͒͊ͣ͡Φ ˽͙ͫͻ͎͙ͦͦ͡;͔͙͔ͫ͟ ͔͙ͦͫͦ͋ͤͤͦͫͭ ͍͙ͦͫͨͪΎ͙ͭΎ ͔ͨͪͫͫ· ͙͍͙͙ͤ͊͒͊ͣ͡Φ ͔͙́ͣ͊ͭ͊͟ 
͔͚͒ͭͫͦ͟ ͙͍͙͙ͤ͊͒ͤͦͫͭ͡Φ ˿͔ͨͼ͙͙͙͍͊ͪͦ͊ͤͤ͘͡·͔ ͙͙͒͊ͤ͘Ύ ͒͡Ύ ͙͡ͼ ͫ ͎͙ͦͪ͊ͤ;͔ͤͤ·͙ͣ ͍ͦͣͦ͗ͤͦͫͭ͘Ύ͙ͣΦ 
˽͔ͪͫͫ͊ ͙ ͫͦͼ͙͊͡Έͤ͊Ύ ͊͘΅͙ͭ͊ ͍͔͔͍ͭͪ͊ͤͦ ͙ ͔͙͔͍ͨͤͫͦͤͪͦΦ ˭͔͊ͦͤͦ͒͊ͭ͟͡Έͤ·͔ ͙ ͙͍ͤͦͪͣ͊ͭͤ·͔ ͊ͭ͟· ˾̅ ͦ 
͍͔͔ͭͪ͊ͤ͊ͻ ͙ ͔͙͔ͨͤͫͦͤͪ͊ͻΦ ˮ͙͒͊ͤ͘Ύ ͒͡Ύ ͍͔͔͍ͭͪ͊ͤͦ ͙ ͔͙͔͍ͨͤͫͦͤͪͦΦ ˽͔ͪͫͫ͊ ͦ ͙͔ͨͪ͊ͭ͟͟ ͫͦͼ͙͊͡Έ͚ͤͦ 
͊͘΅͙ͭ· ͍͔͔͍ͭͪ͊ͤͦ ͙ ͔͙͔͍ͨͤͫͦͤͪͦΦ ˤ͙͍͊ͣͦͫ͘Ύ͘Έ ͫͦͼ͙͊͡Έͤ·ͻ ͫͯ͗͋͡ ͙ ˿˸ˮΦ ˹͍͔͙͊ͨͪ͊ͤ͡Ύ ͔͒Ύ͔ͭ͡Έ͙ͤͦͫͭ 
˿˸ˮ ͨͦ ͫͦͼ͙͊͡Έ͚ͤͦ ͊͘΅͙͔ͭ ͔͙͔͍ͨͤͫͦͤͪͦ ͙ ͍͔͔͍ͭͪ͊ͤͦΦ ͔́ͣ͊ ͎͍͙͔͋͊ͦͭͦͪͭ͡͡Έ͙ͤͦͫͭ ͙ ͙͔͙ͣͦͫͪ͒͡Ύ ͍ 
˿˸ˮΦ ˿͔͙͔ͦ͒ͪ͗͊ͤ ͨͦͤΎ͙͚ͭ ζ͎͍͙͔͋͊ͦͭͦͪͭ͡͡ΈͤͦͫͭΈηΣ ζ͙͔͙͔ͣͦͫͪ͒͡ηΦ ˮ͘ ͙͙͙ͫͭͦͪ ͙͚͚ͪͦͫͫͫͦ͟ 
͎͍͙͔͋͊ͦͭͦͪͭ͡͡Έ͚ͤͦ ͔ͨ;͙͊ͭΦ ˿͍͔͔ͦͪͣͤͤ͊Ύ ͔ͨͪͫͫ͊ ͙ ͎͍͙͔͋͊ͦͭͦͪͭ͡͡ΈͤͦͫͭΈΦ ͔͍̇ͪͦͤ͊͟Ύ 
͎͍͙͔͋͊ͦͭͦͪͭ͡͡ΈͤͦͫͭΈΦ ˸͔ͼ͔ͤ͊ͭ· ͤ͊΄͔͎ͦ ͍͔͔͙ͪͣͤΦ ˸͙ͦͫͭ͡·ͤΎΦ 
Проблема охраны материнства и детства. Социальная политика государства в области охраны 

материнства и детства. Общеполитическая и специальная пресса о проблемах семьи, женщин и детей. 

Тенденции в освещении проблем современной семьи, женщины, взаимоотношений полов. Анализ 

материалов по проблемам охраны материнства и детства. Молодежная проблематика в СМИ. 



 

Актуальные молодежные проблемы современной России. Молодежь и пресса. Причины 

асоциального поведения, истоки молодежной субкультуры. Анализ материалов молодежной 

тематики. Молодежные общественные организации. Взаимодействие молодежных организаций с 

государственными структурами. Нормативно-правовые акты в отношении молодежных объединений. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ/ МОДУЛЮ 

В результате освоения дисциплины/ модуля у студента формируются следующие 

компетенции: 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ʆʇʂ-9 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ 

ʙʘʟʠʨʦʚʘʪʴʩʷ ʥʘ 

ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʦʤ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʠʠ ʦ ʨʦʣʠ 

ʘʫʜʠʪʦʨʠʠ ʚ 

ʧʦʪʨʝʙʣʝʥʠʠ ʠ 

ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʝ ʤʘʩʩʦʚʦʡ 

ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʟʥʘʪʴ 

ʤʝʪʦʜʳ ʠʟʫʯʝʥʠʷ 

ʘʫʜʠʪʦʨʠʠ, ʧʦʥʠʤʘʪʴ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʡ ʩʤʳʩʣ 

ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʫʯʘʩʪʠʷ 

ʚ ʬʫʥʢʮʠʦʥʠʨʦʚʘʥʠʠ 

ʉʄʀ, ʧʨʠʨʦʜʫ ʠ ʨʦʣʴ 

ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʤʥʝʥʠʷ, 

ʟʥʘʪʴ ʦʩʥʦʚʥʳʝ ʤʝʪʦʜʳ 

ʝʛʦ ʠʟʫʯʝʥʠʷ, 

ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʪʴ 

ʵʬʬʝʢʪʠʚʥʳʝ ʬʦʨʤʳ 

ʚʟʘʠʤʦʜʝʡʩʪʚʠʷ ʩ ʥʠʤ 

Знать/ понимать 

основные тенденции формирования 

социальной структуры современного 

общества, понимать природу и роль 

общественного мнения, знать 

принципы освещения в СМИ 

проблем, связанных с социальной 

защитой 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

Уметь/применят

ь 

 

 

 

ориентироваться в различных сферах 

жизни общества 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-6 

ʩʧʦʩʦʙʥʦʩʪʴ ʢ 

ʩʦʪʨʫʜʥʠʯʝʩʪʚʫ ʩ 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷʤʠ 

ʨʘʟʣʠʯʥʳʭ ʩʝʛʤʝʥʪʦʚ 

ʦʙʱʝʩʪʚʘ, ʫʤʝʪʴ 

ʨʘʙʦʪʘʪʴ ʩ ʘʚʪʦʨʘʤʠ ʠ 

ʨʝʜʘʢʮʠʦʥʥʦʡ ʧʦʯʪʦʡ 

(ʪʨʘʜʠʮʠʦʥʥʦʡ ʠ 

ʵʣʝʢʪʨʦʥʥʦʡ), 

ʦʨʛʘʥʠʟʦʚʳʚʘʪʴ 

ʠʥʪʝʨʘʢʪʠʚʥʦʝ ʦʙʱʝʥʠʝ 

ʩ ʘʫʜʠʪʦʨʠʝʡ, ʠʩʧʦʣʴʟʫʷ 

ʩʦʮʠʘʣʴʥʳʝ ʩʝʪʠ ʠ 

ʜʨʫʛʠʝ ʩʦʚʨʝʤʝʥʥʳʝ 

ʤʝʜʠʡʥʳʝ ʩʨʝʜʩʪʚʘ, 

ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʴ 

ʦʙʝʩʧʝʯʠʚʘʪʴ 

ʦʙʱʝʩʪʚʝʥʥʳʡ ʨʝʟʦʥʘʥʩ 

ʧʫʙʣʠʢʘʮʠʡ, ʧʨʠʥʠʤʘʪʴ 

ʫʯʘʩʪʠʝ ʚ ʧʨʦʚʝʜʝʥʠʠ ʥʘ 

ʙʘʟʝ ʉʄʀ 

Знать/ понимать 

Особенности различных сегментов 

общества, специфику работы с 

авторами 

ʙʘʟʦʚʳʡ 

Уметь/применят

ь  

общественный резонанс публикаций, 

принимать участие в 

проведении на базе СМИ социально 

значимых акций; уметь использовать 

все возможные источники 

информации в непредвиденных 

обстоятельствах  

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ/ МОДУЛЯ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 



 

Необходимость изучения такого предмета как «Социальная журналистика» обусловлена тем, 

что будущие журналисты должны знать законодательство в области защиты гражданских прав, 

структуру общества, особенности взаимоотношений между государством, коммерческими 

предприятиями, общественными объединениями; иметь представление о специализированной прессе, 

формах, методах подготовки материалов на социальную тему. Связь с предшествующими 

дисциплинами: Журналистика как социокультурный феномен, Профессиональное ориентирование. 

Связь с последующими дисциплинами: Социология журналистики, Правовые и этические основы 

журналистики. В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать роль и функции 

социальной журналистики; уметь освещать проблемы НКО, благотворительности, социальной 

защиты населения, проблемы уязвимых слоев населения; приобрести навыки решения социальных 

проблем общества журналистскими методами. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения следующих 

дисциплин учебного плана: в частности, Семейно-бытовая проблематика в СМИ. 

 

Социокультурный практикум 
 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целью изучения дисциплины является формирование представлений о современной 

социокультурной ситуации, формирование навыков источниковедческого анализа, формирование 

понимания культурно-исторической ценности памятников художественной культуры Русского 

Севера и чувства собственной причастности к изменениям, происходящим в сфере культуры; 

становление гражданских и профессиональных качеств учащихся, развитие интеллекта и творческого 

мышления, повышение их общекультурного уровня. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Понятие социокультурной ситуации. Сложность и противоречивость современной социокультурной 

ситуации. Позитивные и негативные тенденции в сфере современной культуры. Роль культуры в 

эпоху глобальных общественных перемен. Русский Север и его население. Традиционная культура 

Русского Севера. Состав и содержание традиционной обрядности. Архаический обряд и христианская 

культура. Судьба обряда в наши дни. Классический фольклор и культура патриархального общества. 

Современный городской фольклор. Памятники истории и культуры г. Архангельска и области. Охрана 

памятников истории и культуры. Изучение, сохранение и использование культурно-исторического 

наследия. Общественные институты, предназначенные для сохранения культурного потенциала. 

Малые Карелы – музей деревянного зодчества и народного искусства. ГМО «Художественная 

культура Русского Севера». АОКМ «Гостиный Двор». Культурная среда и сферы культурной 

активности населения г. Архангельска. 

 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенц

ии 

Наименованиекомпе

тенции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформирова

нности 

компетенци

и 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ПК-1 

способен выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Знать/понимать 

Понятия: социокультурная 

ситуация, Русский Север, этнос, 

субэтнос, топонимика, традиция, 

памятники истории и культуры; 

своеобразие классического 

фольклора и постфольклора. 

базовый 



 

Уметь/ 

применять 

Владеть эвристическими и 

методологическими навыками для 

профессионального 

совершенствования в гуманитарной 

сфере; 

работать с учебной и научно-

исследовательской литературой; 

анализировать явления социально-

культурной жизни; 

выявлять и демонстрировать связь 

памятников культуры с эпохой, следы 

движения времени в их 

художественной структуре. 

 

4. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части. 

Содержание курса опирается на общенаучные принципы познания в гуманитарной области. 

Изучение дисциплины тематически связано с дисциплинами общегуманитарной направленности. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для последующего изучения 

гуманитарных дисциплин и углубления знаний в социально-гуманитарной области. Также знания, 

полученные в ходе изучения данной дисциплины, могут иметь значение при прохождении учебной и 

производственной практики. 

 

 

Производственная практика, практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

 

Цель и задачи производственной практики, практики по получению профессиональных 

умений и опыта профессиональной деятельности 

Целью практики по направлению 42.03.02 Журналистика являются: 

углубление профессиональных компетенций, связанных с различными видами 

профессиональной деятельности в медиасфере, приобретение опыта самостоятельной 

профессиональной деятельности 

Задачами практики являются: 

выполнение заданий редакций по подготовке аналитических публикаций печатных СМИ и сюжетов 

аудиовизуальных СМИ 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате практики у обучающегося формируются следующие компетенции: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-3 

способностью 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

Знать/ понимать 

Знает методы 

сбора 

информации 

базовый
 

Уметь/применять  

Может собирать 

и проверять 

информацию 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции  

из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 



 

технологическими 

требованиями, 

принятыми в СМИ 

разных типов 

ʇʂ-5 

способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

Знать/ понимать 

Знает способы 

продвижения 

медиапродукта 

базовый
 

Уметь/применять 

Может 

планировать 

работу, 

работать в 

команде  

 

ПК-6 

способностью к 

сотрудничеству с 

представителями 

различных 

сегментов общества, 

уметь работать с 

авторами и 

редакционной 

почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное 

общение с 

аудиторией, 

используя 

социальные сети и 

другие современные 

медийные средства, 

готовность 

обеспечивать 

общественный 

резонанс 

публикаций, 

принимать участие в 

проведении на базе 

СМИ социально 

значимых акций 

Знать/ понимать 

Знает формы 

работы с 

аудиторией и 

авторами 

базовый
 

Уметь/применять 

Может 

интерактивное 

общение с 

аудиторией, 

используя 

социальные 

сети и другие 

современные 

медийные 

средства, 

готовность 

обеспечивать 

общественный 

резонанс 

публикаций, 

принимать 

участие в 

проведении на 

базе СМИ 

социально 

значимых акций 

ʇʂ-7 

способность 

участвовать в 

производственном 

процессе выхода 

печатного издания, 

теле-, 

радиопрограммы, 

мультимедийного 

материала в 

соответствии с 

современными 

Знать/ понимать 

Знает 

технологии 

производства и 

выпуска СМИ 

базовый
 

Уметь/применять  

Может готовить 

материалы в 

соответствии с 

современными 

технологически

ми 

требованиями 



 

технологическими 

требованиями 

 

Место производственной практики, практики по получению профессиональных умений 

и опыта профессиональной деятельности в структуре образовательной программы 

Содержание практики базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: «Основы журналистского мастерства. Работа в творческих студиях», «Технология 

создания телепередачи», «Радио в системе современных коммуникаций», «Основы аналитики и 

публицистики в СМИ», «Логическая культура журналиста», «Проблематика современной российской 

прессы». 

Содержание практики создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Специфика работы в журнальной периодике», «Экономика 

и менеджмент СМИ». 

 

Места проведения практики 

ГТРК «Пом  орье», «Норд-ТВ», ИА «29.ру», ИА «Двина сегодня», ИА «Северные новости», 

редакции газет «Архангельск», «Архангельск ______ 



 

  



 

Учебная практика, 

практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 

 

 Цель и задачи учебной практики, практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков 

Целью практики по направлению 42.03.02 Журналистика являются: 

знакомство студентов с функционированием различных средств массовой информации и 

других медиа, приобретение обучающимися практических навыков и компетенций, а также опыта 

самостоятельной профессиональной деятельности 

 

Задачами практики являются: 

знакомство студентов с функционированием различных средств массовой информации и других 

медиа, выполнение несложных заданий редакций по сбору информации и написанию 

информационных сообщений 

 Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, соотнесённых с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате практики у обучающегося формируются следующие компетенции: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-1 

способностью 

выбирать 

актуальные темы, 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Знать/ понимать 

Знает методы 

сбора 

информации 

базовый
 

Уметь/применять  

Может собирать 

и проверять 

информацию 

ʇʂ-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 

Знать/ понимать 

Знает отличия 

подготовки 

публикаций для 

разных 

платформ 

базовый
 

Уметь/применять 

Может готовить 

тексты для 

размещения на 

различных 

мультимедийны

х платформах  

 

 

Место учебной практики, практики по получению первичных профессиональных умений и 

навыков в структуре образовательной  

программы 

Содержание практики базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: «Профессиональное ориентирование», «Журналистика как социокультурный 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции  

из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 



 

феномен», «Новостная интернет-журналистика», «Региональная журналистика», «Социальная 

журналистика», «Медиапрактикум», «Техника и организация выпуска СМИ». 

Содержание практики создает теоретическую и практическую основу для изучения 

следующих дисциплин учебного плана: «Медиапсихология», «Правовые и этические основы 

журналистики». 

 

4. Места проведения практики 

ГТРК «Поморье», «Норд-ТВ», ИА «29.ру», ИА «Двина сегодня», редакции газет «Архангельск», 

«Правда Севера», «Северный рабочий», «Вечерний Северодвинск», «Новодвинский рабочий», 

«Бумажник», пресс-службы УФСИН, УМВД, Судебного департамента, Следственного комитета. 

 

 

Международная журналистика 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. научить ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной журналистики и 

использовать этот опыт в профессиональной деятельности; 

2. помочь овладеть навыками использования современных методов и технологий, применяемых в 

профессиональной сфере, для решения профессиональных задач. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Хронологические рамки охватывают период с момента зарождения периодической печати и 

до сегодняшнего дня. 

 

Изучение международной журналистики неотделимо от последовательного изложения 

основных политических, культурных, экономических событий, влияющих как на общество в целом, 

так и на журналистику в частности. Через рассказ о журналистах, газетах и журналах, редакциях, 

первых газетных кризисах, проблемах взаимодействия и взаимовлияния журналистики и власти вы 

приходите к пониманию тезиса - «общество имеет ту журналистику, которую заслуживает», равно 

как и журналистика имеет ту аудиторию, которую заслуживает. 

 

Для более удобного усвоения обширного материала содержание дисциплины 

систематизировано в три блока, в каждом из которых предусмотрено по восемь практических 

занятий: 

1. международная журналистика 

2. освещение международных событий для зарубежных СМИ 

3. освещение жизни иностранного государства 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у обучающихся формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетен-

ции 

Наименованиекомпет

енции из 

образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированнос

ти компетенции 

ʆʇʂ-5 

способностью 

ориентироваться в 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной литературы 

и журналистики, 

использовать этот опыт в 

профессиональной 

деятельности 

Знать / понимать 

понимать ход развития 

журналистики, осознавать 

значимость профессии 

базовый 

Уметь / 

применять  

использовать опыт зарубежных СМИ 

в профессиональной сфере для 

решения профессиональных задач 

 

ʇʂ-1 
способностью выбирать 

актуальные темы, 
Знать / понимать 

анализировать, оценивать и 

редактировать медиатексты 
базовый 



 

проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее 

проверки и анализа 

Уметь / 

применять  

приводить медиатексты в 

соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, 

принятыми в СМИ разных типов 

 

 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

International Journalism относится к вариативной части дисциплин профессионального цикла. 

Перечень дисциплин, которые должны быть освоены к началу изучения данной дисциплины: 

История зарубежной журналистики, Техника и организация выпуска СМИ. Форма промежуточной 

аттестации - зачет. 

 

 Адаптивный модуль для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

 

 

ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины являются формирование у студентов представлений об 

организации и содержании обучения лиц с ОВЗ и инвалидностью в ВУЗе, ознакомление 

обучающихся со способами трудоустройства и социализации выпускников ВУЗа разных 

нозологических групп. 

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «Адаптивный модуль для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» направлен на формирование системных знаний студентов о нормативно-правовой основе 

инклюзивного образования, организации учебного процесса и психолого-педагогического 

сопровождения студентов в инклюзивном ВУЗе, знаний о функционале необходимых 

специализированных технических средств и технологий для обучающихся различных нозологий, 

возможностях трудоустройства студентов с ОВЗ и инвалидностью. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

В результате освоения дисциплины у студента формируются следующие компетенции: 

 

Код 

компетенции 

Наименованиекомпетенции 

из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

ОПК-1 

 

способность 

осуществлять 

общественную миссию 

журналистики, 

эффективно 

реализовывать функции 

СМИ, понимать смысл 

свободы и социальной 

ответственности 

журналистики и 

журналиста и следовать 

этому в 

профессиональной 

деятельности 

 

Знать/ понимать 

знать особенности работы в 

коллективе лиц с ОВЗ 

инвалидностью 

Базовый 

Уметь/применять  

уметь моделировать и 

предотвращать ситуации 

интолернатности в отношении 

лиц с ОВЗ инвалидностью в 

профессиональной 

деятельности 

Профессиональные компетенции (ПК) 



 

ПК-1 

способность выбирать 

актуальные темы, проблемы для 

публикаций, владеть методами 

сбора информации, ее проверки 

и анализа 

Знать/ понимать 

знать особые 

образовательные и 

личностные 

потребности лиц с ОВЗ 

инвалидностью при 

работе в составе 

научных колективов 

Базовый 

Уметь/применять  

уметь моделировать 

способы саморазвития, 

самореализации лиц с 

ОВЗ и инвалидностью в 

ходе осуществления 

профессиональной 

деятельности 

 

МЕСТО ДИСЦИПЛИН В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Настоящая дисциплина «Адаптивный модуль для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к дисциплинам по выбору. 

Изучение дисциплины базируется на результатах обучения по дисциплинам базовой части 

учебного плана. 

Дисциплина создает теоретическую и практическую основу для изучения дисциплин 

вариативной части учебного плана. 

Подготовка к процедуре защиты и процедура защиты выпускной квалификационной работы 

 

Производственная практика, преддипломная практика 

 

Цель и задачи производственной практики, преддипломной практики 

Целью практики по направлению 42.03.02 Журналистика являются: 

Преддипломная практика проводится для выполнения выпускной квалификационной работы, 

для углубления профессиональных компетенций, связанных с различными видами профессиональной 

деятельности в медиасфере. 

Задачами практики являются: 

сбор эмпирического материала для написания ВКР и выполнение заданий редакций по текущей 

деятельности средства массовой информации или пресс-службы 

 

Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
В результате практики у обучающегося формируются следующие компетенции: 

Профессиональные компетенции (ПК) 

ʇʂ-4 

способностью 

разрабатывать 

локальный 
Знать/ понимать 

Знает методы 

создания 

проекта 

базовый
 

Код 

компетенции 

Наименование 

компетенции  

из образовательной 

программы 

Результаты обучения 

Уровень 

сформированности 

компетенции 



 

авторский 

медиапроект, 

участвовать в 

разработке, анализе 

и коррекции 

концепции 

Уметь/применять  

Может 

участвовать в 

разработке, 

анализе и 

коррекции 

концепции 

проекта 

ʇʂ-5 

способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать 

медиапродукт на 

информационный 

рынок, работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

Знать/ понимать 

Знает способы 

продвижения 

медиапродукта 

базовый
 

Уметь/применять 

Может 

планировать 

работу, 

работать в 

команде  

 

Место производственной практики, преддипломной практики в структуре 

образовательной программы 

Содержание практики базируется на результатах обучения по следующим дисциплинам 

учебного плана: «Основы журналистского мастерства. Работа в творческих студиях», «Технология 

создания телепередачи», «Радио в системе современных коммуникаций», «Основы аналитики и 

публицистики в СМИ», «Политическая культура журналиста», «Деловая журналистика», «Правовая 

журналистика». 

Содержание практики создает теоретическую и практическую основу для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

 

Места проведения практики 

ГТРК «Поморье», «Норд-ТВ», ИА «29.ру», ИА «Двина сегодня», ИА «Северные новости», редакции 

газет «Архангельск», «Архангельск ______ 



 

  



 

 

Перечень аттестационных испытаний, входящих в состав ГИА: 

1. защита выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень компетенций, уровень сформированности которых проверяется при проведении ГИА 

 

Согласно ОПОП, ГИА проверяет уровень сформированности следующих общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций: 

 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

Общекультурные компетенции (ОК) 

ОК-1  способностью 

использовать 

основы 

философских 

знаний для 

формирования 

мировоззренче

ской позиции 

Знать/ 

понимать 

основные направления, 

проблемы и методы 

философии, современных 

философских дискуссий по 

актуальным 

проблемам;многообразие 

культур и цивилизаций и 

присущие им философские 

картины мира;состояние 

современной научной 

картины мира 

Базовы

й 

Защита ВКР 

Уметь/ 

применят

ь 

использовать положения и 

категории философии для 

оценивания и анализа 

различных социальных и 

культурных тенденций, 

фактов и 

явлений;применять 

методы и средства 

философского познания, 

анализируя проблемы 

социальных и 

естественнонаучных 

процессов 

  

ОК-2 способностью 

анализировать 

основные 

этапы и 

закономерност

и 

исторического 

развития 

общества для 

формирования 

гражданской 

позиции 

 

Знать/ 

понимать 

историю культурного 

развития человека и 

человечества 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят 

ь 

проявлять и транслировать 

уважительное и бережное 

отношение к 

историческому наследию  

ОК-3 способностью 

использовать 

знания в 

Знать/ 

понимать 

алгоритм научного поиска, 

характеристику основных 

элементов научной 

Базовы

й 

Защита ВКР 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

области 

общегуманитар

ных 

социальных 

наук 

работы; 

основные методы сбора и 

анализа 

информации,способы 

формализации цели и 

методы ее достижения 

 

Уметь/ 

применят 

ь 

анализировать, обобщать и 

воспринимать 

информацию; ставить цель 

и формулировать задачи 

по ее 

достижениювыделять и 

систематизировать 

основные идеи в научных 

текстах;критически 

оценивать любую 

поступающую 

информацию, вне 

зависимости от 

источника;владеть 

культурой мышления 

ОК-4 способностью 

использовать 

основы 

экономических 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

Знать/ 

понимать 

основные категории 

экономической сферы, их 

роль в жизни общества, 

как пространстве, в 

котором осуществляется 

экономическая 

деятельность индивидов, 

семей, отдельных 

предприятий и 

государства;  

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

анализировать, 

преобразовывать и 

использовать 

экономическую 

информацию для решения 

практических задач; 

навыками поиска 

актуальной экономической 

информации в различных 

источниках, включая 

Интернет. 

ОК-5 способностью 

использовать 

основы 

правовых 

Знать/ 

понимать 

основные правовые 

принципы, действующие в 

демократическом 

обществе; 

Базовы

й 

Защита ВКР 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

знаний в 

различных 

сферах 

жизнедеятельн

ости 

 

Уметь/ 

применят

ь 

применять правовые 

знания для оценивания 

конкретных правовых 

норм с точки зрения их 

соответствия 

законодательству 

Российской 

Федерации;навыками 

самостоятельного поиска 

правовой информации, 

умений использовать 

результаты в конкретных 

жизненных ситуациях 

ОК-6 способностью 

к 

коммуникации 

в устной и 

письменной 

формах на 

русском и 

иностранном 

языках для 

решения задач 

межличностног

о и 

межкультурног

о 

взаимодействи

я 

Знать/ 

понимать 

основные нормы 

современного русского 

языка;основные 

языковые нормы и правила 

изучаемого ранее 

иностранного языка  

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

осуществлять 

коммуникации в устной и 

письменной формах на 

русском и иностранном 

языках для решения задач 

в медицинской и научно 

исследовательской сферах 

деятельности; 

реферировать и 

представлять содержание 

публикаций и 

выступлений, составлять 

отчеты; 

работать с базами данных 

цитирования Web of 

Science, Scopus, сетевыми 

ресурсами; 

навыки создания на 

русском и иностранном 

языке грамотных и 

логически 

непротиворечивых 

письменных и устных 

текстов 

ОК-7 способностью 

работать в 

коллективе, 

толерантно 

воспринимая 

Знать/ 

понимать 

способы организации 

коллективной 

деятельности; 

этические и 

психологические нормы; 

Базовы

й 

Защита ВКР 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

социальные, 

этнические, 

конфессиональ

ные и 

культурные 

различия 

 

Уметь/ 

применят

ь 

адекватно воспринимать 

социальные и культурные 

различия; использовать 

знания в 

профессиональной 

деятельности, 

профессиональной 

коммуникации и 

межличностном общении 

осуществлять контроль и 

мониторинг факторов 

реализации коллективной 

деятельности 

ОК-8 способностью 

к 

самоорганизац

ии и 

самообразован

ию 

Знать/ 

понимать 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенности и технологии 

реализации; 

основные представления о 

возможных сферах и 

направлениях 

саморазвития и 

профессиональной 

реализации, путях 

использования творческого 

потенциала 

Повыш

енный 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

эффективно использовать 

методы самоорганизации и 

самообразования; 

самостоятельно строить 

процесс овладения 

информацией, отобранной 

и структурированной для 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

осуществлять этапы 

поиска авторского 

решения 

навыки творческого 

решения задачи 

адаптироваться и гибко 

перестраиваться в 

соответствии с 

требованиями ситуации. 

ОК-9 способностью 

использовать 

методы и 

средства 

Знать/ 

понимать 

роль и место физической 

культуры и спорта в 

обеспечении здоровья 

нации и 

Базовы

й 

Защита ВКР 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

физической 

культуры для 

обеспечения 

полноценной 

социальной и 

профессиональ

ной 

деятельности 

содействия социально-

культурному развитию 

общества 

 

Уметь/ 

применят

ь средства самостоятельного 

методически правильного 

использования методов 

физвоспитания и 

укрепления здоровья 

ОК-10 способностью 

использовать 

приемы первой 

помощи, 

методы защиты 

в условиях 

чрезвычайных 

ситуаций 

Знать/ 

понимать 

основные природные и 

техногенные опасности, 

воздействие вредных и 

опасных факторов на 

человека и среду обитания 

методы защиты населения 

при ЧС 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

обеспечивать безопасность 

жизнедеятельности при 

осуществлении 

профессиональной 

деятельности и защите 

окружающей среды 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК)     Защита ВКР 

ОПК-1  способностью 

осуществлять 

общественную 

миссию 

журналистики, 

эффективно 

реализовывать 

функции СМИ, 

понимать 

смысл свободы 

и социальной 

ответственност

и 

журналистики 

и журналиста и 

следовать 

этому в 

профессиональ

ной 

Знать/ 

понимать 

общественную миссию 

журналистики, функции 

СМИ, смысл свободы и 

социальной 

ответственности 

журналистики и 

журналиста 

Базовы

й 

Защита ВКР 

Уметь/ 

применят

ь 

следовать общественной 

миссии журналистики, 

функциям СМИ в 

профессиональной 

деятельности 

  



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

деятельности 

ОПК-2 способность 

ориентироватьс

я в мировых 

тенденциях 

развития 

медиаотрасли, 

знать базовые 

принципы 

формирования 

медиасистем, 

специфику 

различных 

видов СМИ, 

особенности 

национальных 

медиамоделей 

и реалии 

функционирова

ния российских 

СМИ, быть 

осведомленны

м в области 

важнейших 

инновационны

х практик в 

сфере 

массмедиа 

Знать/ 

понимать 

мировые тенденции 

развития медиаотрасли, 

базовые принципы 

формирования 

медиасистем, специфику 

различных видов СМИ, 

особенности 

национальных 

медиамоделей и реалии 

функционирования 

российских СМИ 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

важнейшие 

инновационные практики в 

сфере массмедиа 

ОПК-3 способностью 

понимать 

сущность 

журналистской 

профессии как 

социальной, 

информационн

ой, творческой, 

знать ее 

базовые 

характеристики

, смысл 

Знать/ 

понимать 

сущность журналистской 

профессии как социальной, 

информационной, 

творческой, ее базовые 

характеристики, смысл 

социальных ролей 

журналиста, качеств 

личности, необходимых 

для ответственного 

выполнения 

профессиональных 

функций 

Базовы

й 

 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

социальных 

ролей 

журналиста, 

качеств 

личности, 

необходимых 

для 

ответственного 

выполнения 

профессиональ

ных функций 

 

Уметь/ 

применят

ь 

ответственно выполнять 

профессиональные 

функции 

ОПК-4 способностью 

ориентироватьс

я в основных 

этапах и 

процессах 

развития 

отечественной 

литературы и 

журналистики, 

использовать 

этот опыт в 

практике 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать/ 

понимать 

основных этапах и 

процессах развития 

отечественной литературы 

и журналистики 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

использовать опыт 

отечественной литературы 

и журналистики в 

практике 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-5 способностью 

ориентироватьс

я в основных 

этапах и 

процессах 

развития 

зарубежной 

литературы и 

журналистики, 

использовать 

этот опыт в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать/ 

понимать 

основных этапах и 

процессах развития 

зарубежной литературы и 

журналистики 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

использовать опыт 

зарубежной литературы и 

журналистики в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-6 способностью 

анализировать 

Знать/ 

понимать 

основные тенденции 

формирования социальной 

Базовы

й 

Защита ВКР 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

основные 

тенденции 

формирования 

социальной 

структуры 

современного 

общества, 

ориентироватьс

я в различных 

сферах жизни 

общества, 

которые 

являются 

объектом 

освещения в 

СМИ 

структуры современного 

общества 

 

Уметь/ 

применят

ь 

ориентироваться в 

различных сферах жизни 

общества, которые 

являются объектом 

освещения в СМИ 

ОПК-7 способностью 

руководствоват

ься в 

профессиональ

ной 

деятельности 

правовыми 

нормами, 

регулирующим

и 

функционирова

ние СМИ 

Знать/ 

понимать 

правовые нормы, 

регулирующие 

функционирование СМИ 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

руководствоваться в 

профессиональной 

деятельности правовыми 

нормами, регулирующими 

функционирование СМИ 

ОПК-8 способностью 

следовать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

основным 

российским и 

международны

м документам 

по 

журналистской 

этике 

Знать/ 

понимать 

основные российские и 

международные 

документы по 

журналистской этике 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

следовать в 

профессиональной 

деятельности основным 

российским и 

международным 

документам по 

журналистской этике 

ОПК-9 способностью 

базироваться 

на 

современном 

представлении 

о роли 

аудитории в 

Знать/ 

понимать 

роль аудитории в 

потреблении и 

производстве массовой 

информации, методы 

изучения аудитории, 

социальный смысл 

общественного участия в 

Базовы

й 

Защита ВКР 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

потреблении и 

производстве 

массовой 

информации, 

знать методы 

изучения 

аудитории, 

понимать 

социальный 

смысл 

общественного 

участия в 

функционирова

нии СМИ, 

природу и роль 

общественного 

мнения, знать 

основные 

методы его 

изучения, 

использовать 

эффективные 

формы 

взаимодействи

я с ним 

функционировании СМИ, 

природу и роль 

общественного мнения, 

основные методы его 

изучения, формы 

взаимодействия с ним 

 

Уметь/ 

применят

ь 

базироваться на 

современном 

представлении о роли 

аудитории в потреблении и 

производстве массовой 

информации, использовать 

методы изучения 

аудитории, основные 

методы изучения 

общественного мнения, 

использовать эффективные 

формы взаимодействия с 

ним 

ОПК-10 способностью 

учитывать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

психологическ

ие и 

социально-

психологическ

ие 

составляющие 

функционирова

ния СМИ, 

особенности 

работы 

журналиста в 

данном аспекте 

Знать/ 

понимать 

психологические и 

социально-

психологические 

составляющие 

функционирования СМИ, 

особенности работы 

журналиста в данном 

аспекте 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

психологические и 

социально-

психологические 

составляющие 

функционирования СМИ 

ОПК-11 способностью Знать/ экономические регуляторы Базовы Защита ВКР 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

учитывать в 

профессиональ

ной 

деятельности 

экономические 

регуляторы 

деятельности 

СМИ, знать 

базовые 

принципы 

формирования 

организационн

ой структуры 

редакционного 

комплекса, 

функции 

сотрудников 

различного 

должностного 

статуса и 

углубленно 

круга 

обязанностей 

корреспондент

ского корпуса, 

знать 

технологию 

продвижения 

публикаций 

СМИ, основы 

медиаменеджм

ента 

понимать деятельности СМИ, знать 

базовые принципы 

формирования 

организационной 

структуры редакционного 

комплекса, технологию 

продвижения публикаций 

СМИ, основы 

медиаменеджмента 

й 

 

Уметь/ 

применят

ь 

учитывать в 

профессиональной 

деятельности 

экономические регуляторы 

деятельности СМИ, 

применять технологию 

продвижения публикаций 

СМИ, основы 

медиаменеджмента 

ОПК-12 способностью 

понимать 

сущность 

журналистской 

деятельности 

как 

многоаспектно

й, включающей 

подготовку 

собственных 

публикаций и 

Знать/ 

понимать 

сущность журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей подготовку 

собственных публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства; 

индивидуальную и 

коллективную 

деятельность 

Повыш

енный 

Защита ВКР 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

работу с 

другими 

участниками 

медиапроизвод

ства; 

индивидуальну

ю и 

коллективную 

деятельность; 

текстовую и 

внетекстовую 

работу 

 

Уметь/ 

применят

ь 

работать в коллективе, 

учитывая сущность 

журналистской 

деятельности как 

многоаспектной, 

включающей подготовку 

собственных публикаций и 

работу с другими 

участниками 

медиапроизводства 

ОПК-13 способностью 

следовать 

принципам 

работы 

журналиста с 

источниками 

информации, 

знать методы 

ее сбора, 

селекции, 

проверки и 

анализа, 

возможности 

электронных 

баз данных и 

методы работы 

с ними 

Знать/ 

понимать 

принципы работы 

журналиста с источниками 

информации, методы ее 

сбора, селекции, проверки 

и анализа, возможности 

электронных баз данных и 

методы работы с ними 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

следовать принципам 

работы журналиста с 

источниками информации, 

методам ее сбора, 

селекции, проверки и 

анализа, методам работы с 

электронными базами 

данных 

ОПК-14 способностью 

базироваться 

на знании 

особенностей 

массовой 

информации, 

содержательно

й и структурно-

Знать/ 

понимать 

особенности массовой 

информации, 

содержательной и 

структурно-

композиционной 

специфики журналистских 

публикаций, технологии 

их создания, 

Базовы

й 

Защита ВКР 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

композиционно

й специфики 

журналистских 

публикаций, 

технологии их 

создания, 

готовность 

применять 

инновационны

е подходы при 

создании 

медиатекстов 

 

Уметь/ 

применят

ь 

готовность применять 

инновационные подходы 

при создании медиатекстов 

ОПК-15 способностью 

ориентироватьс

я в наиболее 

распространен

ных форматах 

печатных 

изданий, теле-, 

радиопрограмм

, интернет-

СМИ, 

современной 

жанровой и 

стилевой 

специфике 

различного 

рода 

медиатекстов, 

углубленно 

знать 

особенности 

новостной 

журналистики 

и представлять 

специфику 

других 

направлений 

Знать/ 

понимать 

распространенные 

форматы печатных 

изданий, теле-, 

радиопрограмм, интернет-

СМИ, современную 

жанровую и стилевую 

специфику различного 

рода медиатекстов, 

особенности новостной 

журналистики и 

специфику других 

направлений 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

ориентироваться в 

форматах современных 

СМИ, работать с учетом 

специфики различного 

рода медиатекстов 

ОПК-16 быть 

способным 

Знать/ 

понимать 

современные методы 

редакторской работы 

Базовы

й 

Защита ВКР 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

использовать 

современные 

методы 

редакторской 

работы 

 

Уметь/ 

применят

ь 

использовать их в 

практической 

деятельности журналиста 

ОПК-17 способностью 

эффективно 

использовать 

лексические, 

грамматически

е, 

семантические, 

стилистические 

нормы 

современного 

русского языка 

в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать/ 

понимать 

лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические нормы 

современного русского 

языка 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

использовать лексические, 

грамматические, 

семантические, 

стилистические нормы 

современного русского 

языка в профессиональной 

деятельности 

ОПК-18 способностью 

эффективно 

использовать 

иностранный 

язык в связи с 

профессиональ

ными задачами 

Знать/ 

понимать 

иностранный язык в связи 

с профессиональными 

задачами 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

эффективно использовать 

иностранный язык в связи 

с профессиональными 

задачами 

ОПК-19 способностью 

понимать 

специфику 

работы в 

условиях 

мультимедийно

й среды, 

владеть 

методами и 

технологиями 

подготовки 

медиапродукта 

в разных 

знаковых 

системах 

Знать/ 

понимать 

специфику работы в 

условиях мультимедийной 

среды,  

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

владеть методами и 

технологиями подготовки 

медиапродукта в разных 

знаковых системах 

ОПК-20 способностью Знать/ современную техническую Базовы Защита ВКР 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

использовать 

современную 

техническую 

базу и 

новейшие 

цифровые 

технологии, 

применяемые в 

медиасфере, 

для решения 

профессиональ

ных задач, 

ориентироватьс

я в 

современных 

тенденциях 

дизайна и 

инфографики в 

СМИ 

понимать базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые 

в медиасфере, для решения 

профессиональных задач,  

й 

 

Уметь/ 

применят

ь 

современные тенденции 

дизайна и инфографики в 

СМИ 

ОПК-21 способностью 

применять 

знание основ 

паблик 

рилейшнз и 

рекламы в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Знать/ 

понимать 

основ паблик рилейшнз и 

рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

применять знание основ 

паблик рилейшнз и 

рекламы в 

профессиональной 

деятельности 

ОПК-22 способностью 

решать 

стандартные 

задачи 

профессиональ

ной 

деятельности 

на основе 

информационн

ой и 

библиографиче

Знать/ 

понимать 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной 

безопасности 

Базовы

й 

Защита ВКР 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

ской культуры 

с применением 

информационн

о-

коммуникацио

нных 

технологий и с 

учетом 

основных 

требований 

информационн

ой 

безопасности 

 

Уметь/ 

применят

ь 

решать стандартные 

задачи профессиональной 

деятельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с применением 

информационно-

коммуникационных 

технологий 

 

Профессиональные (ПК) 

ПК-1 способностью 

выбирать 

актуальные 

темы, 

проблемы для 

публикаций, 

владеть 

методами 

сбора 

информации, 

ее проверки и 

анализа 

Знать/ 

понимать 

актуальные темы, 

проблемы для публикаций, 

методы сбора информации, 

ее проверки и анализа 

Базовы

й 

Защита ВКР 

Уметь/ 

применят

ь 

выбирать актуальные 

темы, проблемы для 

публикаций, владеть 

методами сбора 

информации, ее проверки 

и анализа 

  

ПК-2 способностью 

в рамках 

отведенного 

бюджета 

времени 

создавать 

материалы для 

массмедиа в 

определенных 

Знать/ 

понимать 

жанры, форматы с 

использованием различных 

знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ, 

размещение на различных 

мультимедийных 

платформах 

Базовы

й 

Защита ВКР 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

жанрах, 

форматах с 

использование

м различных 

знаковых 

систем 

(вербальной, 

фото-, аудио-, 

видео-, 

графической) в 

зависимости от 

типа СМИ для 

размещения на 

различных 

мультимедийн

ых платформах 

 

Уметь/ 

применят

ь 

создавать материалы для 

массмедиа в определенных 

жанрах, форматах с 

использованием различных 

знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, 

видео-, графической) в 

зависимости от типа СМИ 

ПК-3 способностью 

анализировать, 

оценивать и 

редактировать 

медиатексты, 

приводить их в 

соответствие с 

нормами, 

стандартами, 

форматами, 

стилями, 

технологическ

ими 

требованиями, 

принятыми в 

СМИ разных 

типов 

Знать/ 

понимать 

нормы, стандарты, 

форматы, стили, 

технологические 

требования, принятые в 

СМИ разных типов 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

анализировать, оценивать 

и редактировать 

медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, 

стандартами, форматами, 

стилями, 

технологическими 

требованиями 

ПК-4 способностью 

разрабатывать 

локальный 

Знать/ 

понимать 

Способы создания 

концепции локального 

авторского медиапроекта 

Базовы

й 

Защита ВКР 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

авторский 

медиапроект, 

участвовать в 

разработке, 

анализе и 

коррекции 

концепции 

 

Уметь/ 

применят

ь 

разрабатывать локальный 

авторский медиапроект, 

участвовать в разработке, 

анализе и коррекции 

концепции 

ПК-5 способностью 

участвовать в 

реализации 

медиапроекта, 

планировать 

работу, 

продвигать 

медиапродукт 

на 

информационн

ый рынок, 

работать в 

команде, 

сотрудничать с 

техническими 

службами 

Знать/ 

понимать 

Способы реализации 

медиапродукта, 

планирования работы, 

продвижения 

медиапродукта на 

информационный рынок 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

участвовать в реализации 

медиапроекта, 

планировать работу, 

продвигать медиапродукт 

на информационный 

рынок, работать в команде, 

сотрудничать с 

техническими службами 

ПК-6 способностью 

к 

сотрудничеству 

с 

представителя

ми различных 

сегментов 

общества, 

уметь работать 

с авторами и 

редакционной 

почтой 

(традиционной 

и 

электронной), 

организовыват

ь 

интерактивное 

общение с 

аудиторией, 

используя 

социальные 

Знать/ 

понимать 

Способы организации 

интерактивного общения с 

аудиторией, использования 

социальных сетей и других 

современных медийных 

средств, формы 

организации 

общественного резонанса 

публикаций, проведения 

на базе СМИ социально 

значимых акций 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

уметь работать с авторами 

и редакционной почтой 

(традиционной и 

электронной), 

организовывать 

интерактивное общение с 

аудиторией, используя 

социальные сети и другие 

современные медийные 

средства, 



 

Код 

компетен

ции 

Наименование 

компетенции 
Результаты освоения 

Уровен

ь 

Аттестационное 

испытание, 

которое 

проверяет 

уровень 

сформированно

сти 

компетенции 

сети и другие 

современные 

медийные 

средства, 

готовность 

обеспечивать 

общественный 

резонанс 

публикаций, 

принимать 

участие в 

проведении на 

базе СМИ 

социально 

значимых 

акций 

ПК-7 способностью 

участвовать в 

производствен

ном процессе 

выхода 

печатного 

издания, теле-, 

радиопрограмм

ы, 

мультимедийно

го материала в 

соответствии с 

современными 

технологическ

ими 

требованиями 

Знать/ 

понимать 

производственный процесс 

выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, 

мультимедийного 

материала, современные 

технологические 

требования 

Базовы

й 

Защита ВКР 

 

Уметь/ 

применят

ь 

участвовать в 

производственном 

процессе выхода печатного 

издания, теле-, 

радиопрограммы, 

мультимедийного 

материала 

 

 

 


