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1. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 



 

1.1.Цели и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

 

Цели: 

- формирование компетенций обучающихся, позволяющих дать представление о значении 

образовательного и просветительского контента в журналистике, о жанровых 

возможностях журналистики для реализации образовательных и просветительских 

функций, о принципах создания и продвижения образовательного и просветительского 

контента. 

 

 

Задачи: 

- проследить этапы становления образовательного и просветительского контента; 

- определить роль образовательного и просветительского контента в современной 

журналистике; 

- проанализировать основные формы и виды образовательного и просветительского 

контента в современных медиа; 

- овладеть компетенциями по созданию и продвижению образовательного и 

просветительского контента. 

 

 

1.2.Место дисциплины (модуля) в структуре  образовательной программы направления 

подготовки 

 

Дисциплина «Образовательный и просветительский контент» (Б.1.О.19) входит в 

базовую часть профиля «Интернет-журналистика» Б1.О. 

Дисциплина «Образовательный и просветительский контент» взаимосвязана и 

базируется на знаниях дисциплин, изученных студентами-первокурсниками в школе: 

информатика, история, физика, химия и др. Знания, умения, навыки, полученные в ходе 

освоения дисциплины «Анализ жанровой структуры журналистского текста», 

«Современные медиаэфиры: структура, жанры, аудиторный аспект» могут быть 

применены и органично использованы в следующих дисциплинах: «Проблематика 

средств массовой информации», «Авторские технологии в журналистике». 

Курс дает необходимые базовые теоретические знания для практического освоения 

профессии форме творческих практикумов, выполнения медиапроектов и прохождения 

производственных практик. 

 

1.3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины (модуля) 

Процесс освоения учебной дисциплины направлен на формирование у обучающихся 

следующих компетенций: 

Универсальные (УК), общепрофессиональные (ОПК), профессиональные (ПК) – в 

соответствии с ФГОС 3++. 

 

Код 

компетенции 

Содержание  

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

ОПК-3 Способен 

использовать 

многообразие 

достижений 

отечественной и 

мировой культуры 

в процессе 

ОПК-3.1. Демонстрирует кругозор в сфере 

отечественного и мирового культурного 

процесса  

ОПК-3.2. Применяет средства 

художественной выразительности в 

создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах 



создания 

медиатекстов и 

(или) 

медиапродуктов, и 

(или) 

коммуникационных 

продуктов 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля). 

Объем дисциплины «Образовательный и просветительский контент» составляет 3 

зачетных единицы / 108 часов: 

Вид учебной работы Всего, 

часов 

 

 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Курс, 

часов 
Курс, 

часов 
Курс, 

часов 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

      

Аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего в том 

числе: 

72   72      

Лекции (Л) 22   22      

В том числе,  практическая 

подготовка (ЛПП) 

         

Практические занятия (ПЗ)    

(в том числе зачет) 

50   50      

В том числе,  практическая 

подготовка (ПЗПП) 

         

Лабораторные работы (ЛР)          

В том числе,  практическая 

подготовка (ЛРПП) 

         

Самостоятельная работа 

обучающихся (СР) 

36   36      

В том числе,  практическая 

подготовка (СРПП) 

         

Промежуточная аттестация 

(подготовка и сдача), всего: 

         

Контрольная работа          

Курсовая работа          

Экзамен          

Итого: 

Общая трудоемкость учебной 

дисциплины (в часах, зачетных 

единицах) 

108   108      

 



 

2.2. Содержание разделов учебной дисциплины (модуля) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (тематика занятий) Формируемые 

компетенции 

(индекс) 

 Тема 1. Медиа в 

контексте 

формирования 

общества знаний 

Межличностная коммуникация как фактор 

медиаобразования и медиапросветительства. 

Конвергенция медиа и системы просвещения и 

образования как социальных институтов 

ОПК-3 

 Тема 2. 

Отечественные 

образовательные и 

просветительские 

медиапроекты в 

традиционных 

медиа 

Образовательный и просветительский контент 

на бумажных носителях», «Радио- и 

телевидение как трансляторы формального и 

неформального знания и образования. 

ОПК-3 

 Тема 3. 

Образовательный 

и 

просветительский 

контент в сети 

Интернет 

Журнал как поли- и монотематический 

носитель знаниевой информации, 

Образовательные и просветительские проекты 

в электронных медиа 

ОПК-3 

 Тема 4. 

Медиаобразование 

и 

медиапросвещение 

средствами 

Интернета 

Экологическое просвещение и образование в 

Интернете,Основные предпочтения аудитории 

просветительских и образовательных интернет-

ресурсов. 

ОПК-3 

    

 

 

2.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

 

Очная форма обучения 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела (темы)  

 

Аудиторная 

работа  

 

 

Внеауд. 

работа 

 

Объем в часах 

Л ПЗ/ЛР СР Всего 

в том 

числе, 

ЛПП 

в том числе, 

ПЗПП/ЛРПП 

в том числе, 

СРПП 

в том числе, 

ПП 

5 семестр 

 1 Тема 1. Медиа в 

контексте 

формирования 

общества знаний 

4 8 6 18 

2 Тема 2. 

Отечественные 

6 14 10 30 



образовательные 

и 

просветительские 

медиапроекты в 

традиционных 

медиа 

3 Тема 3. 

Образовательный 

и 

просветительски

й контент в сети 

Интернет 

6 14 10 30 

4 Тема 4. 

Медиаобразован

ие и 

медиапросвещен

ие средствами 

Интернета 

6 14 10 30 

 Итого: 22 50 36 108 

 В том числе ПП:     

 

 

2.4. План самостоятельной работы обучающегося по дисциплине (модулю) 

№ Название 

разделов и тем 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Трудоемко

сть 

(часов) 

Формируе

мые 

компетенц

ии 

Формы 

контроля 

1 Тема 1. Медиа в 

контексте 

формирования 

общества знаний 

Подготовка 

информационного 

сообщения: 

Межличностная 

коммуникация как 

фактор 

медиаобразования 

и 

медиапросветител

ьства. 

Конвергенция 

медиа и системы 

просвещения и 

образования как 

социальных 

институтов 

6 ОПК-3 Круглый стол 

 

2 
Тема 2. 

Отечественные 

образовательные 

и 

просветительски

е медиапроекты 

в традиционных 

медиа 

Подготовка 

информационных 

сообщений по 

темам: 

«Образовательны

й и 

просветительский 

контент на 

бумажных 

10 ОПК-3 Коллоквиум 



носителях», 

«Радио- и 

телевидение как 

трансляторы 

формального и 

неформального 

знания и 

образования»» 

Подготовка 

презентаций по 

темам: 

«Журнал как 

поли- и 

монотематически

й носитель 

знаниевой 

информации», 

«Образовательны

е и 

просветительские 

проекты в 

электронных 

медиа» 

10 

3 

Тема 3. 

Образовательны

й и 

просветительски

й контент в сети 

Интернет 

Подготовка 

информационных 

сообщений по 

темам:  

«Становление 

нового формата 

просветительског

о и 

образовательного 

контента в 

интермедиальных, 

или онлайновых, 

изданиях», 

«Трансмедиальны

е медиа как 

нишевый сегмент 

Сети» 

10 ОПК-3 Коллоквиум 

4 

Тема 4. 

Медиаобразован

ие и 

медиапросвещен

ие средствами 

Интернета 

Подготовка 

презентаций по 

темам: 

«Экологическое 

просвещение и 

образование в 

Интернете», 

«Основные 

предпочтения 

аудитории 

просветительских 

и 

10 ОПК-3 Коллоквиум 



образовательных 

интернет-

ресурсов» 

 

 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ  

 

Учебные занятия инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

организуются совместно с другими обучающимися в общих группах, а также 

индивидуально, в соответствии с графиком индивидуальных занятий. 

При этом необходимо учитывать несколько аспектов:  

- особенности нозологии студентов инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- психоэмоциональное состояния студентов;  

- психологический климат, который сложился в студенческой группе;  

- настрой отдельных студентов и группы в целом на процесс обучения. 

При организации учебных занятий в общих группах используются социально-

активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с 

целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений, 

создания комфортного психологического климата в группе.  

В образовательной деятельности применяются материально-техническое 

оснащение, специализированные технические средства приема-передачи учебной 

информации в доступных формах для студентов с различными особенностями здоровья, 

электронные образовательные ресурсы в адаптированных формах. 

Специфика обучения инвалидов и студентов с ограниченными возможностями 

здоровья предполагает использование игрового, практико-ориентированного, 

занимательного материала, который необходим для получения знаний и формирования 

необходимых компетенций. Подготовка студентами заданий для семинарских занятий 

должна сочетать устные и письменные формы в соответствии с их особенностями 

здоровья. 

Для того чтобы предотвращать наступление у студентов с инвалидностью и 

обучающихся имеющих ограниченные возможности здоровья быстрого утомления можно 

использовать следующие методы работы: 

– чередование умственной и практической деятельности; 

– преподнесение материала с использованием средств наглядности; 

– использование технических средств обучения, чередование предъявляемой на 

слух информации с наглядно-демонстрационным материалом. 

При освоении дисциплин инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение должно отводиться проведению с ними индивидуальной 

работы со стороны преподавателей. В индивидуальную работу включается: 

- индивидуальная учебная работа (консультации), то есть дополнительное 

разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми 

обучающимися, которые в этом заинтересованы;  

- индивидуальная воспитательная работа.  

 

Особенности обучения студентов с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата. Для студента имеющего нарушения опорно-двигательного аппарата, 

необходимо посоветовать использовать вспомогательные средства для усвоения 

программы, например, диктофон и другие электронные носители информации.  

При проведении аудиторных занятий со студентами, имеющими осложнения с 

моторикой рук возможно использование следующих вариантов работы:  



- обеспечение студентов электронными текстами лекций и заданий к семинарским 

занятиям; 

- использование технических средств фиксации текста (диктофоны), с 

последующим составлением тезисов лекции в ходе самостоятельной работы студента, 

которые они впоследствии могут использовать при подготовке и ответах на семинарских 

занятиях. 

Одним из видов работы для студентов, испытывающих трудности в письме может 

быть подготовка к семинарским занятиям таких заданий, которые не требуют от них 

написания длинных текстов ответов. Наиболее оптимальным вариантом такого задания, 

выполняемого в письменной форме, может служить тестовое задание. Использование 

тестирования студентов необходимо совмещать с обсуждением вариантов ответов. 

Контроль знаний можно вести как в устном, так и в письменном виде.  

 

Особенности обучения студентов с нарушением слуха.  

При организации образовательного процесса со слабослышащей аудиторией 

рекомендуется использовать следующие педагогические принципы: 

– наглядности преподаваемого материала;  

– индивидуального подхода к каждому студенту;  

– использования информационных технологий;  

– использования учебных пособий, адаптированных для восприятия студентами с 

нарушением слуха. 

Студенту с нарушением слуха следует предложить занять место на передних 

партах аудитории, а преподавателю рекомендуется больше времени во время занятий 

находиться рядом с рабочим местом этого студента. Учитывая, что такие студенты лучше 

понимают по губам, желательно располагаться к ним лицом, говорить громко и четко.  

Для повышения уровня восприятия учебной информации студентами 

рассматриваемой группы, рекомендуется применение звукоусиливающей аппаратуры, 

мультимедийных и других средств. Сложные для понимания темы следует снабжать как 

можно большим количеством наглядного материала. Особую роль в обучении лиц с 

нарушенным слухом, играют видеоматериалы. По возможности, предъявляемая 

видеоинформация может сопровождаться текстовой бегущей строкой или 

сурдологическим переводом.  

Контроль знаний студентов указанной нозологии может вестись преимущественно 

в письменном виде, но для развития устной речи, рекомендуется предложить студенту 

рассказать ответ на задание в тезисах. 

 

Особенности обучения студентов с нарушением зрения. Специфика обучения 

слабовидящих студентов заключается в следующем: 

– необходимо дозировать учебную нагрузку; 

– применять специальные формы и методы обучения, технические средства, 

позволяющие воспринимать информацию, а также оптических и тифлопедагогических 

устройств, расширяющих познавательные возможности студентов; 

– увеличивать искусственную освещенность помещений, в которых занимаются 

студенты с пониженным зрением.  

При зрительной работе у слабовидящих студентов быстро наступает утомление, 

что снижает их работоспособность. Поэтому необходимо проводить небольшие перерывы 

или переключение рабочей активности.  

При чтении лекций, слабовидящим студентам следует разрешить использовать 

звукозаписывающие устройства и компьютеры, как способ конспектирования, во время 

занятий. Необходимо комментировать свои жесты и надписи на доске и передавать 

словами то, что часто выражается мимикой и жестами.  



При работе на компьютере следует использовать принцип максимального 

снижения зрительных нагрузок, дозирование и чередование зрительных нагрузок с 

другими видами деятельности. Кроме того, необходимо использовать специальные 

программные средства для увеличения изображения на экране или для озвучивания 

информации.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается выполнение следующих 

дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей, 

обучающихся: 

1. информация по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в 

доступной форме (устно, в письменной форме, на электронном носителе, в печатной 

форме увеличенным шрифтом и т.п.); 

2. доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, 

в печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа); 

3. доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, 

набор ответов на компьютере, устно, др.). 

При необходимости для студентов с инвалидностью и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов обучения по 

дисциплине может проводиться в несколько этапов, а также может быть предоставлено 

дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Самостоятельная работа, наряду с аудиторными занятиями, является 

неотъемлемой частью изучения дисциплины. Приступая к изучению дисциплины, 

студенты должны ознакомиться с учебной программой, учебной, научной и методической 

литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные 

учебники и учебно-методические пособия, завести тетради для конспектирования лекций 

и практических занятий.  

К видам самостоятельной работы в рамках обучения относятся:  

- самостоятельный поиск и изучение научных материалов в рамках курса, в том 

числе при подготовке к практическим занятиям; 

 - анализ изученных материалов и подготовка устных докладов и контрольной 

работы в соответствии с выбранной для этого вида работы темой;  

- самостоятельное изучение определенных разделов и тем дисциплины; 

 - подготовка к аудиторным занятиям; 

 - подготовка к промежуточному, текущему контролю знаний и навыков (в т.ч. к 

контрольным работам, тестированию и т.п.); 

 - подготовка к зачету или экзамену. 

 При этом необходимо учитывать рекомендации преподавателя и требования 

учебной программы. При подготовке к зачету повторять пройденный материал в 

соответствии с учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, 

выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект 

лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. 

 Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных студентом по 

разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической 

помощью к преподавателю. Самостоятельная работа может осуществляться 

индивидуально или группами студентов в зависимости от цели, объема, конкретной 

тематики самостоятельной работы, уровня сложности, уровня умений студентов.  

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 



дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

Для оптимизации организации и повышения качества обучения студентам 

рекомендуется руководствоваться следующими методическими рекомендациями по 

организации самостоятельной работы, размещёнными на официальном сайте 

университета: 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях 

и самостоятельной работе обучающихся 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Лекция-беседа, или «диалог с аудиторией», является наиболее распространенной и 

сравнительно простой формой активного вовлечения студентов в учебный процесс. Эта 

лекция предполагает непосредственный контакт преподавателя с аудиторией. 

Преимущество лекции-беседы состоит в том, что она позволяет привлекать внимание 

слушателей к наиболее важным вопросам темы, определять содержание и темп изложения 

учебного материала с учетом особенностей обучаемых. 

К участию в лекции-беседе можно привлечь различными приемами, так, например, 

озадачивание слушателей вопросами в начале лекции и по ее ходу. Слушатели отвечают с 

мест. Если преподаватель замечает, что кто-то из обучаемых не участвует в ходе беседы, 

то вопрос можно адресовать лично тому слушателю, или спросить его мнение по 

обсуждаемой проблеме. Для экономии времени вопросы рекомендуется формулировать 

так, чтобы на них можно было давать однозначные ответы. С учетом разногласий или 

единодушия в ответах преподаватель строит свои дальнейшие рассуждения, имея при 

этом возможность, наиболее доказательно изложить очередное понятие лекционного 

материала. 

Вопросы могут быть как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание 

слушателей на отдельных аспектах темы, так и проблемные. Обучаемый, продумывая 

ответ на заданный вопрос, получает возможность самостоятельно прийти к тем выводам и 

обобщения, которые преподаватель должен был сообщить им в качестве новых знаний, 

либо понять важность обсуждаемой темы, что повышает интерес, и степень восприятия 

материла слушателями. 

Во время проведения лекции-беседы преподаватель должен следить, чтобы 

задаваемые вопросы не оставались без ответов, т.к. они тогда будут носить риторический 

характер, не обеспечивая достаточной активизации мышления обучаемых. 

 

Лекция-дискуссия. В отличие от лекции-беседы здесь преподаватель при изложении 

лекционного материала не только использует ответы слушателей на свои вопросы, но и 

организует свободный обмен мнениями в интервалах между логическими разделами. 

Дискуссия – это взаимодействие преподавателя и учащегося, свободный обмен 

мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу. Это оживляет учебный процесс, 

активизирует познавательную деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет 

Семестр 

Вид занятия 

(Л, ПЗ, ЛР, в 

том числе, 

ПП) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 

N Л Лекция-дискуссия, лекция-беседа  

ПЗ Доклад – презентация, анализ письменных 

практических заданий 

 

Итого:  



преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в целях 

убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 

обучаемых. Эффект достигается только при правильном подборе вопросов для дискуссии 

и умелом, целенаправленном управлении ею. Так же можно предложить слушателям 

проанализировать и обсудить конкретные ситуации, материал. 

По ходу лекции-дискуссии преподаватель приводит отдельные примеры в виде 

ситуаций или кратко сформулированных проблем и предлагает студентам коротко 

обсудить, затем краткий анализ, выводы и лекция продолжается. 

Положительным в дискуссии является, то, что обучаемые согласятся с точкой 

зрения преподавателя с большой охотой, скорее в ходе дискуссии, нежели во время 

беседы, когда преподаватель лишь указывает на необходимость принять его позицию по 

обсуждаемому вопросу. 

Данный метод позволяет преподавателю видеть, насколько эффективно слушатели 

используют полученные знания в ходе дискуссии. Отрицательное же то, что обучаемые 

могут неправильно определять для себя область изучения или не уметь успешно 

обсуждать возникающие проблемы. Поэтому в целом занятие может оказаться 

запутанным. Слушатели в этом случае могут укрепиться в собственном мнении, а не 

изменить его. Выбор вопросов для активизации учащихся и темы для обсуждения, 

составляется самим преподавателем в зависимости от конкретных дидактических задач, 

которые преподаватель ставит перед собой для данной аудитории. 

 

Доклад-презентация. Использование мультимедийных возможностей во время 

докладов преследует следующие цели: демонстрация возможностей и способностей 

организации доклада в соответствии с современными требованиями и с использованием 

современных информационных технологий; наглядное представление основных 

положений доклада; повышение эффективности доклада за счет одновременного 

изложения материала и показа демонстрационных фрагментов (аудио-визуальная подача 

материала); поддержание интереса к материалу изложения. 

Докладчик в праве выбрать программное обеспечение для презентации своего 

доклада, однако следует учесть совместимость ПО с теми компьютерами, где будет 

проходить презентация, поэтому данные методические рекомендации разработаны для 

установленного на факультете лингвистики лицензионного пакета Microsoft Office. 

Подготовка доклада с презентацией состоит из следующих этапов: 

1. Подготовка текста доклада по рекомендованным источникам. 

2. Разработка структуры презентации. 

3. Создание презентации в Microsoft PowerPoint. 

4. Репетиция доклада с использованием презентации. 

Следует обращать внимание на дату публикации и фамилию автора (или 

издательство). Слишком старый год издания (более 5 лет для актуальных исследований и 

более 10 лет для фундаментальных наук) может не содержать современных точек зрения 

по интересующему вас вопросу. Исключение может составить рассмотрение истории 

вопроса. К частным исследованиям также подходите критически. 

Приветствуется предоставление разных подходов к решению проблемы: 

неоднозначность способствует развитию дискуссии и создает почву для формирования 

умения анализировать и обобщать полученную информацию. Теоретические положения 

должны быть проиллюстрированы примерами. Поскольку доклад будет поддержан 

презентацией, следует включить в текст таблицы, схемы, рисунки и диаграммы – все то, 

что поможет слушателям вникнуть в суть проблемы и облегчит ее понимание. Сплошная 

текстовая информация затрудняет восприятие, поэтому необходимо продумать 

схематическую и графическую форму подачи материала, там, где это возможно. 

Структура презентации должна соответствовать плану (структуре) доклада. 

Титульный слайд должен содержать название доклада, имя докладчика. Также на первый 



слайд можно поместить название и логотип университета и / или подразделения, в 

котором происходит доклад. 

Очередность слайдов должна четко соответствовать структуре доклада. Не следует 

в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или перелистывать их вперед, 

это усложнит процесс и может сбить ход рассуждений. Слайды можно пронумеровать с 

указанием общего количества слайдов в презентации. Таким образом, аудитория будет 

понимать, сколько слайдов осталось до конца доклада, а также задавать вопросы по теме 

выступления со ссылкой на номер слайда. 

Слайды должны демонстрировать лишь основные положения доклада в тезисном 

(конспектном) формате.  

В случае если объемный текст нужен на экране (определение, цитата и пр.), 

настоятельно рекомендуется его разбивка на составляющие компоненты и/или визуальное 

акцентирование ключевых фрагментов (другим цветом, начертанием, размером и т.д.). 

Слишком частая смена слайдов неэффективна (менее 10-15 секунд на один слайд). 

При разделении готового текста доклада на слайды рекомендуется засекать время 

«проговаривания» одного слайда. 

Рекомендуемое общее количество слайдов может варьироваться от 10 до 20 (в 

зависимости от информационной насыщенности слайдов). 

 

Метод анализа конкретной ситуации - педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использовании реальной ситуации, в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия оптимального 

решения проблемы. 

Процесс анализа конкретной ситуации и восхождение к решению выявленных 

проблем: 

- введение в проблему. На первой ступени учебного процесса в центре внимания 

находится осмысление проблемной ситуации. Цель этой ступени – краткое описание 

ситуации и представление сути проблемы. Лишь после этого можно начать основную 

работу. Причем обучающиеся получают задание проанализировать ситуацию таким 

образом, чтобы выделить важные аспекты для дальнейшего хода событий среди 

несущественных фактов. Подобная деятельность требует особых умений обучающихся, 

усиленное внимание преподавателя должно быть направлено на развитие способности 

чувствовать и понимать важность проблемы. 

Идентифицируя проблему и определяя первопричины, обучающиеся как бы 

«ставят диагноз», для чего необходимо понимание взаимозависимостей и 

функциональных связей в анализируемой ситуации. После того, как обучающиеся поняли 

существующую проблемную ситуацию, они получают задание сформулировать цели 

дальнейшей работы с заданием, что происходит в ходе групповой дискуссии. 

- сбор информации. Дидактически обработанные задания содержат наряду с 

описанием ситуации краткое резюме, рабочие задания и вопросы для дискуссии, которые 

помогают учащимся ориентироваться в течение всего процесса решения проблемы. 

Комментарии преподавателя позволяют привести в соответствие с индивидуальным 

уровнем развития обучающихся формулировки заданий. 

Если задание предоставляет ограниченную информацию, от обучающихся 

требуется самим раздобыть отсутствующую, но необходимую для принятия решения, 

информацию. Для отбора информации должны быть выработаны критерии. Одна из 

возможностей получения дополнительной информации - обращение к преподавателю. В 

таком случае экономится время, преподаватель оперативно получает представление о 

затруднениях, обучающихся и пробелах в их знаниях, следовательно, может быстро их 

устранить. Однако такой подход к получению информации создает опасность, ибо трудно 

прогнозировать результат его воздействия на последующее решение группы. Другая 

возможность получения информации - самостоятельный поиск источников, сбор и оценка 



информации, что требует специальной подготовки обучающихся. Следующая 

возможность - добывание информации вне образовательного учреждения, например, на 

предприятиях. Так обучающиеся заранее знакомятся с различными возможностями 

реальных рабочих мест, что важно для их будущей профессиональной деятельности. 

Итак, на данной ступени обучающиеся должны не только проанализировать 

предоставленный фактический материал, но, если это необходимо, самостоятельно 

собрать и оценить дополнительную информацию. 

Эта работа проводится в малых группах, которые должны самостоятельно освоить 

постановку проблемы при анализе ситуации. Преимущество работы в малых группах в 

том, что обучающиеся с разным уровнем подготовки могут взаимно обмениваться своими 

знаниями и опытом; застенчивые обучающиеся получают возможность проявить себя и 

самоутвердиться; у всех участников группы развивается умение работать в команде, 

готовность к кооперации и коммуникации. 

- рассмотрение альтернатив. На этой ступени на переднем плане находится 

развитие альтернатив действий. Обучающийся должен освободиться от одномерного 

мышления, которое рассматривает только одну возможность или решение как правильное. 

Необходимо обратиться к творчеству обучающихся, чтобы найти как можно больше 

альтернатив решения для исследования ситуации. Чтобы суметь предложить больше 

альтернатив от студента, требуется рассмотреть комплексную проблему под разными 

углами зрения. Дополнительный эффект состоит в том, что при включении многих точек 

зрения в комплексную систему требуется увеличение силы воображения обучающегося. 

Задача этой ступени состоит в том, чтобы открыть обучающимся разносторонние 

способы мышления и разъяснить им, что решения всегда принимаются на основе выбора 

из многих альтернатив. В производственно-экономическом обучении редко существует 

лишь одно решение проблемы. Обучающийся должен становиться более 

«чувствительным», чтобы в последующей профессиональной и личной жизни не 

принимать представляемые решения вслепую, а искать возможные альтернативы. 

Рассмотрение альтернатив происходит в малой группе. 

- принятие решения. На этой ступени от обучающихся требуется найти совместное 

решение внутри малой группы. До того, как прийти к этому, обучающиеся должны 

сопоставить все найденные альтернативы решения. Чтобы суметь прийти к решению на 

фундаментальной основе, они должны принять во внимание преимущества и недостатки 

каждой отдельной альтернативы, а также их последствия. Если обучающиеся в 

заключение хотят сравнить альтернативы, то имеет смысл письменно зафиксировать 

преимущества и недостатки, а также последствия отдельных альтернатив. Преимущество 

здесь в том, что обучающиеся сохраняют общее представление, чтобы, исходя из 

рациональных, по их мнению, критериев найти оптимальное решение. Далее 

обучающимся предлагается письменно зафиксировать факторы и аргументы, которые 

оказали влияние на их процесс решения. 

- презентация решения. Презентация решения происходит уже не в малых группах, 

а перед всей аудиторией. При этом отдельные группы представляют решение, к которому 

они пришли. Если исследование случая предлагает пространство для нескольких 

возможностей решения, то нужно исходить из того, что отдельные группы пришли к 

разным и частично противоположным решениям. Из этого можно развить оживленную 

дискуссию, при которой каждая группа пытается аргументировать свое решение, но при 

этом принимает во внимание возражения оппонентов. На основе возражений малая группа 

может сама контролировать, убедительна ли их цепь аргументов. Так как отдельные 

малые группы действуют как противники, их задача - с одной стороны, защитить свое 

решение, а с другой, критически проверить аргументы другой группы. Чтобы «вырасти» 

для такой возможной «горячей» дискуссии, обучающиеся должны сначала научиться 

искусно владеть языком и аргументами. В этой фазе следует подчеркнуть роль учителя 

как модератора, который заботится о регулируемом ходе дискуссии. Важным условием 



здесь является то, что преподаватель сам должен владеть необходимой компетенцией для 

осуществления руководства обучающимися в рамках дискуссии. 

- сравнительный анализ. В рамках этой последней ступени учебного процесса 

обучающимися сравниваются найденные решения с решением, принятым в 

действительности. Сравнение дает возможность критически рассмотреть, как ситуацию, 

так и принятое решение. Указания в книге решений следует понимать, как предложения 

для решения и как пространство для альтернативных стратегий решения. Возможно, 

обучающиеся решат, что, с критической точки зрения, предложение к решению уже не 

соответствует современным границам и нормам. Если обучающиеся способны к 

критическим оценкам современного состояния, то они смогут раскрыться как личности, 

желающие осознанно влиять на будущее развитие. 

Эффективность работы с использованием метода анализа конкретной ситуации во 

многом зависит от умения преподавателя организовывать групповую работу: направлять 

беседу в нужное русло, контролировать время, вовлекать в дискуссию всех обучающихся, 

обеспечивать продуктивную обратную связь, корректно формулировать вопросы и 

задания, обобщать результаты и подводить итоги. В этих целях полезно разработать и 

использовать на занятиях рекомендации для учащихся по работе с подобными заданиями. 

Наконец, необходимо корректно составить и оформить собственно само задание. 

Как уже говорилось, содержание задания обычно состоит из пакета специально 

подобранных в соответствии с дидактическими целями материалов. Ситуация может быть 

смоделирована, но в строгом соответствии с существующей реальностью. 

Как в любом увлекательном повествовании, в задании, дабы вызвать 

познавательную активность обучающихся, должны присутствовать: введение, цель 

которого вызвать интерес к предлагаемому материалу, продемонстрировать практическую 

ценность и связь с изучаемым материалом (дисциплиной, темой); главная часть, которая 

содержит описание проблемной ситуации, необходимые ссылки, соответствующие 

цитаты, характеристики действующих лиц, представление о внутренних и внешних 

взаимосвязях и взаимозависимостях; заключение, где приводятся обобщения, описывается 

актуальность и значимость проблемы, акцентируются ограничения, влияющие на 

возможности разрешения проблемы. 

 

 

6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

6.1. Организация входного, текущего и промежуточного контроля обучения 

 

 

Входное тестирование – не предусмотрено 

Текущий контроль – 

Промежуточная аттестация –  

 

6.2. Тематика рефератов, проектов, творческих заданий, эссе и т.п. 

 

 

Темы для творческих заданий по дисциплине «Образовательный и 

просветительский контент» 

 

1. Какие издания можно отнести к типам изданий по социальному статусу групп 

аудитории? 

- пресса для предпринимателей, издания для безработных, издания для школьников 

- «желтая» пресса 



- издания на татарском языке 

 

2. Какие издания можно отнести к типам изданий по образовательному уровню? 

- издания для интеллектуальной элиты, общедоступные издания 

- рабочая пресса 

- художественно-публицистические издания 

 

3. Какие издания можно отнести к типам изданий по индивидуальным 

интересам? 

- издания для садоводов, любителей рукоделия, для автомобилистов 

- государственные издания, частные, коммерческие 

- информационные, аналитические издания 

 

4. Какие издания можно отнести к универсальным? 

- которые реализуют модель "для всех обо всем" и охватывают все сферы 

общественной жизни  

- которые реализуют модель "для всех не обо всем" (например, "Спорт-Экспресс", 

"СПИД-инфо", "Финансовая Россия") 

 

5. Конец XIX в. в России были ознаменованы: 

- бумом рекламной прессы, упадком "толстых" журналов, ростом интереса к 

политико-экономическим еженедельникам  

- бумом специализированной прессы 

- бумом образовательной прессы 

 

6. Какой стиль речи используют журналисты? 

- Научный 

- Публицистический 

- Художественный 

 

7. К роду публицистики можно отнести: 

- политическую 

- информационную 

- репортаж 

 

8. Главная сфера применения публицистики? 

- Художественная литература 

- Периодическая печать 

- Научно-методическая литература 

 

9. Интернет-журналистику следует рассматривать как тип или как вид 

журналистики? 

- Как тип журналистики 

- Как вид журналистики, с присущими ей специфическими качествами как в плане 

решаемых ею задач, так и способов их решения. 

 

10. Как называется малая форма художественной литературы, рассказ, 

построенный на фактическом материале, а не на вымысле? 

A. Репортаж. В. Очерк. С. Статья. 

 

11. По каким законам жанра пишется публицистический' очерк? 



А. Очеркист дает оценку событиям и фактам, исследуя вопрос в нужном ему 

ракурсе, по определенному плану. 

Б. Очерк призван дать образное представление о людях показать явления. Его герои 

- живые люди, события в нем воспроизводятся документально. 

 

12.Что общего между очерком и рассказом? 

А. Очеркист ведет повествование без приукрашивания фактов и событий, ему 

противопоказана выдумка, «домысливание». 

Б. Очерк роднит с рассказом описание природы и героев, использование различных 

средств, помогающих придать изложению художественную выразительность. 

 

13. Найдите соответствие определений и этапов очерка: 

1) 

Экспозиция 

А. Начало действия, его развитие 

2) Завязка Б. Развязка (итоги, результаты) 

3) 

Кульминация 

В. Введение читателя в курс событий, характеристика 

действующих лиц, описание героев или условий, в которых 

будут разворачиваться события. 

4) Концовка Г. Наивысшее напряжение (события, само действие) 

 

14. Каковы требования к написанию очерка? 

A.Очерк - это образное и рельефное развитие темы. 

Б. Язык очерка образен, меток, отточен, используются эпитеты, метафоры, меткие 

сравнения, народные поговорки, живая речь героев. 

B.Очерк не обязательно строить так, чтобы в нем раскрывались смысл и значение 

явления. 

 

15. Найдите соответствие: 

1) 

Сюжет-

ный 

очерк 

А. 

Собы-

тийный 

а) В таких очерках внимание читателей 

сосредоточено на решении злободневных 

вопросов 

  Б. Про-

блемный 

б) Наблюдение фактов и явлений во время 

поездки. В путевых заметках повествование 

ведется в чисто информационном плане, а в 

путевом очерке автор приводит не только 

факты, но и анализирует их, раскрывает 

сущность, рассуждает по их поводу. 

2) 

Описа-

тельный 

очерк 

В. Порт-

ретный 

в) Посвящается событию, явлению. Он пишется 

красочно, эмоционально, необходимо подробно 

передать в нем картину события, которая дает 

повод для интересных сопоставлений, раз-

мышлений, обобщений. 

  Г. 

Путевой 

г) О человеке, герое, его черты живо 

описываются (только положительный 

персонаж). Обобщенные образы героев, 

фамилии их могут быть изменены, а также 

названия мест. 

 

 

Вопросы к коллоквиумам: 

 



1. Найдите в СМИ тексты, рассказывающие о различных сторонах духовного 

творчества людей. 2. Охарактеризуйте сферы творческой деятельности, которые нашли 

отражения в этих публикациях. 

3. Определите, каким сторонам развития культуры то или иное СМИ уделяет 

первостепенное внимание. Объясните, с чем это связано. 

4. В газете, которую вы ежедневно читаете, найдите тексты, оповещающие о событиях 

культурной жизни. Подумайте, к какому виду журналистского творчества их следует 

отнести. 

5. Охарактеризуйте основные жанровые модели этих видов творчества. 

6. На ленте сообщений информационного агентства найдите то, где говорится о 

предстоящей театральной премьере. На основе этого сообщения напишите анонс для 

газеты, которую вы регулярно читаете. 

7. Какие ошибки чаще всего встречаются в анонсах и как их можно предотвратить? 

8. Выберите из публикаций газет несколько рецензий на один и тот же спектакль. 

Сопоставьте их, установив общее и отличное в позициях авторов. 

9. Объясните, почему возникает дискуссионность. А почему возникает 

дискуссионность, когда общество получает новые результаты научных исследований, 

новые политические решения и т.п.? 

10. Найдите в средствах массовой информации материалы, популяризирующие 

достижения науки. К каким жанровым моделям они относятся? Связаны ли 

особенности их тематики и структуры с типологическими характеристиками изданий? 

Объясните свое заключение. 

11. Найдите в СМИ тексты культурно-просветительского характера, где отчетливо 

видна практическая ориентация. Выявите, в каких областях жизни они способны 

помочь адресату информации. К каким жанровым моделям их следует отнести? Чем 

эти модели отличаются друг от друга? 

12. Обратите внимание на заголовки культурно-просветительских текстов. Согласны ли 

вы с утверждением, что доминируют среди них те, которые несут в себе образное 

начало? Аргументируйте свое суждение. 

13. Предложите свои варианты образных заголовков к двум-трем прочитанным 

текстам. 

14. Отобрав несколько текстов культурно-просветительской направленности, 

проанализируйте их, чтобы выявить, как журналист работает с артефактом. Какие 

методы познавательной деятельности он использует? 

15 К каким методам предъявления информации прибегает автор просветительского 

текста для воплощения в тексте своих наблюдений? 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНИВАНИЯ ЗАДАНИЙ ТЕКУЩЕГО 

КОНТРОЛЯ 

Критерии оценивания: 

1) полнота и правильность ответа; 

2) степень осознанности, понимания изученного; 

3) языковое оформление ответа 

 

Показатели и шкала оценивания 

 

Шкала оценивания Показатели 

5 («отлично»)  Обучающийся 

1) полно излагает материал, дает правильное 

определение основных понятий; 

2) обнаруживает понимание материала, может 

обосновать свои суждения, применить знания на 



практике, привести необходимые примеры не 

только из учебника, но и самостоятельно 

составленные; 

3) излагает материал последовательно и правильно с 

точки зрения норм литературного языка. 

4 («хорошо») Обучающийся 

дает ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, 

что и для отметки «5», но допускает 1–2 ошибки, 

которые сам же исправляет, и 1–2 недочета в 

последовательности и языковом оформлении 

излагаемого. 

3 («удовлетворительно)» Обучающийся 

1) обнаруживает знание и понимание основных 

положений данной темы, но: 

2) излагает материал неполно и допускает 

неточности в определении понятий или 

формулировке правил; 

3) не умеет достаточно глубоко и доказательно 

обосновать свои суждения и привести свои 

примеры; 

4) излагает материал непоследовательно и 

допускает ошибки в языковом оформлении 

излагаемого. 

 

2 

(«неудовлетворительно») 

Обучающийся 

1) обнаруживает незнание большей части 

соответствующего вопроса; 

2) допускает ошибки в формулировке определений 

и правил, искажающие их смысл; 

3) беспорядочно и неуверенно излагает материал. 

 

 

 

6.3.  Курсовая работа – не предусмотрена 

6.4. Вопросы к зачету – не предусмотрен 

6.5. Вопросы к экзамену 

1. Идея и план образовательного медиапроекта 

2. Идея и план просветительского медиапроекта 

2. Используемые программные средства, ресурсы 

3. Информационные источники образовательных медиапроектов 

Информационные источники образовательных медиапроектов 

4. Сценарий образовательного медиапроекта 

5. Создание сценария просветительского медиапроекта сайта 

6. Сценарий видеоролика. Создание и управление. 

7. Особенности российского информационного рынка. Интернет-журналистика как 

его часть  

8. Способы продвижения образовательного медиапроекта 

Способы продвижения просветительского медиапроекта 

9. Выпуск периодического издания как медиапроект 

10. Оформление периодического издания площадки в различных социальных сетях, 

продвижение в разного типа целевых аудитория 

11. Особенности аудиального восприятия образовательного и просветительского 

контента 



12. Речь, изложенная на экране 

13. Подведение итогов в презентации образовательного и просветительского 

медиапроекта 

14. Обратная связь образовательного и просветительского медиапроекта с 

аудиторией 

15. Использование социальных характеристик аудитории в сети вКонтакте 

16. Использование социальных характеристик аудитории в сети Телеграмм 

17. Использование социальных характеристик аудитории в сети Фейсбук 

18. Использование каналов в индвидиуальных гаджетах как способ продвижения 

информации о медиапроекте 

19. Создание сценария образовательного и просветительского медиапроекта сайта 

20. Сценарий образовательного или просветительского видеоролика. Создание и 

управление 

21. Команда образовательного и просветительского медиапроекта. Особенности ее 

формирования 

22. Этика отношений при создании образовательного и просветительского 

медиапроекта 

23. Основные признаки современного информационного общества 

24. Проблемы становления и развития современной российской журналистики. 

  

   

 

Критерии оценки 

При выставлении оценки учитываются результаты выполнения заданий, активность 

студентов на занятиях. На зачете студент должен продемонстрировать знания 

теоретического характера, умение ответить на поставленные вопросы, методику 

работы с научным материалом по данной учебной дисциплине, работу с книгой, 

справочной литературой, способность работать с другими источниками информации 

и применять на практике приемы анализа информации, высокий уровень владения 

языковой, речевой и социокультурной компетенциями.  

«Отлично» получает студент, показавший широкое и разностороннее знание 

проблемы, имеющий конспекты лекций, первоисточников и других заданий, данных 

ему преподавателем.  

«Хорошо» получает студент, также продемонстрировавший высокий уровень 

знаний по тем же параметрам, но с некоторыми недочётами в ответах или неполным 

анализом того или иного вопроса.  

«Удовлетворительно» возможно при твёрдом знании основных положений 

проблемы, наличии конспекта и тезисов самостоятельно выполненных работ. 

«Неудовлетворительно» оцениваются ответы, не соответствующие требованиям к 

оценке «удовлетворительно». 

 

 



7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1.  Основная литература 

1. Дзялошинский, И. М.  Современный медиатекст. Особенности создания и 

функционирования : учебник для вузов / И. М. Дзялошинский, 

М. А. Пильгун. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 345 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11621-2. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/517871  

2. Баранова, Е. А.  Конвергентная журналистика : учебное пособие для вузов / 

Е. А. Баранова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2023. — 156 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13584-8. — Текст 

: электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/511064  

3. Литвина, Т. В.  Дизайн новых медиа : учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 181 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10964-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/515503   

4. Кириллова, Н. Б.  Медиаполитика государства в условиях социокультурной 

модернизации : учебное пособие для вузов / Н. Б. Кириллова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-08477-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/493447 

5. Баранова, Е. А.  Теория и практика современного интервью : учебник для 

вузов / Е. А. Баранова. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 158 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-14172-6. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/519632   

 

7.2. Дополнительная литература 

1. Борисенко, И. Г. Виртуализация отечественного образовательного 

пространства: Монография / Борисенко И.Г., Черных С.И. - Краснояр.:СФУ, 

2016. - 172 с.: ISBN 978-5-7638-3404-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/967216  

2. Киселёв, А.Г. Теория и практика массовой информации: общество - СМИ - 

власть: учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Связи 

с общественностью» / А.Г. Киселёв. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. - 431 с. - 

ISBN 978-5-238-01742-6. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1028771 

 

 

7.3.  Программное обеспечение   

1. Photopea 

2. iDroo 

3. Wepik 

4. Сбер.jazz 

5. Яндекс.Телемост 

6. Яндекс.Документы 

7. Яндекс.Диск 

8. Telegram 

https://urait.ru/bcode/517871
https://urait.ru/bcode/511064
https://urait.ru/bcode/515503
https://urait.ru/bcode/493447
https://urait.ru/bcode/519632
https://znanium.com/catalog/product/967216
https://znanium.com/catalog/product/1028771


9. Discord 

10. Экранная камера 

11. Анкетолог 

 

7.4.  Электронные ресурсы  

 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.ru: https://elibrary.ru/defaultx.asp 

ЭБС «ZNANIUM.COM»; https://znanium.com 

Образовательная платформа «Юрайт»: https://urait.ru/ 

ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com 

Электронная Библиотека МГГЭУ: http://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/ 

Справочно-правовая система Консультант Плюс: http://www.consultant.ru// 

 

 

 

 

 

7.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

 

Вид 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1 2 

Информацион

ное сообщение 

Цель внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка 

небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. 

Специфика работы: 

• сообщаемая информация носит характер уточнения 

или обобщения; 

• несет новизну; 

• отражает современный взгляд по 

определенным проблемам; 

• отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый 

вопрос 

фактическими или статистическими материалами; 

• возможно письменное оформление задания, включающего 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения: до 5 мин. 

Роль обучающегося: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

• оформить текст письменно (если требуется); 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный 

срок. 

Критерии оценки: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp
https://znanium.com/
https://urait.ru/
https://e.lanbook.com/
http://portal.mgsgi.ru/elektronnaya_biblioteka/
http://www.consultant.ru/


• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличие элементов наглядности 

Подготовка 

презентаций  

 

Цель внеаудиторной самостоятельной работы: создание наглядных 

информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. 

Специфика работы: 

• работа требует координации навыков обучающегося по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде 

подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой 

темы, в электронном виде; 

• создание материалов презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной информации, формирует у 

обучающихся навыки работы на компьютере; 

• материалы-презентации готовятся обучающимися в виде слайдов с 

использованием программы MicrosoftPowerPoint; 

• в качестве материалов презентаций могут быть представлены 

результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 

формату соответствующие режиму презентаций; 

• одной из форм задания может быть реферат-презентация; 

• данная форма выполнения самостоятельной работы отличается от 

написания реферата и доклада тем, что обучающийся результаты своего 

исследования 

представляет в виде презентации; 

• серией слайдов обучающийся передаёт содержание темы своего 

исследования, её главную проблему и социальную значимость; 

• слайды позволяют значительно структурировать содержание 

материала и, 

одновременно, заостряют внимание на логике его изложения; 

• происходит постановка проблемы, определяются цели и задачи, 

формулируются вероятные подходы её разрешения; 

• слайды презентации должны содержать логические схемы 

реферируемого материала; 

• обучающийся при выполнении работы может использовать 

картографический материал, диаграммы, графики, звуковое 

сопровождение, фотографии, рисунки и др.; 

• каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен 

сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует; 

• во время презентации обучающийся имеет возможность делать 

комментарии, устно дополнять материал слайдов; 

• после проведения демонстрации слайдов реферата обучающийся 

должен 

дать личную оценку социальной значимости изученной проблемной 

ситуации и ответить на заданные вопросы. 

Роль обучающегося: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 



информации и отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

• работа представлена в срок 

Составление 

сводной 

таблицы 

Цель внеаудиторной самостоятельной работы: систематизация 

объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 

Специфика работы: формирование структуры таблицы отражает 

склонность обучающегося к систематизации материала и развивает его 

умения по структурированию информации; 

• краткость изложения информации характеризует способность к 

ее свертыванию; 

• в рамках таблицы наглядно отображаются как разделы 

одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем 

(многоплановый материал); 

• таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания; 

• задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество 

оценивается по качеству знаний в процессе контроля; 

• оформляется письменно. 

Роль обучающегося: 

• изучить информацию по теме; 

• выбрать оптимальную форму таблицы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные 

• графы таблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовитьсяк контролю 

по заданной теме. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• логичность структуры таблицы; 

• правильный отбор информации; 

• наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• работа сдана в срок 

Подготовка 

диаграммы 

Цель внеаудиторной самостоятельной работы: развитие умения 

обучающегося 

выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, 

отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, 

соотношения каких-либо величин и т. д. 

Специфика работы: 

• второстепенные детали описательного характера опускаются; 

• рисунки носят чаще схематичный характер; 

• в них выделяются и обозначаются общие элементы, их 

топографическое 

соотношение; 

• рисунком может быть отображение действия, что способствует 

наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма; 



• схемы и рисунки широко используются в заданиях на практических 

занятиях в разделе самостоятельной работы; 

• эти задания могут даваться всем обучающимся как обязательные 

для подготовки к практическим занятиям. 

Роль обучающегося: 

• изучить информацию по теме; 

• создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; 

• представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• аккуратность выполнения работы; 

• творческий подход к выполнению задания; 

• соблюдение сроков выполнения работ. 

Подготовка 

диаграмм и 

схем 

Цель внеаудиторной самостоятельной работы: развитие умения 

студента выделять главные элементы, устанавливать между ними 

соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, 

явления, соотношения каких-либо величин и т. д. 

Специфика работы: 

• второстепенные детали описательного характера опускаются; 

рисунки носят чаще схематичный характер; 

• в них выделяются и обозначаются общие элементы, их 

топографическое 

соотношение; 

• рисунком может быть отображение действия, что способствует 

наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма; 

• схемы и рисунки широко используются в заданиях на практических 

занятиях в разделе самостоятельной работы; 

• эти задания могут даваться всем студентам как обязательные для 

подготовки к практическим занятиям. 

Роль обучающегося: 

• изучить информацию по теме; 

• создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; 

• представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• аккуратность выполнения работы; 

• творческий подход к выполнению задания; 

• соблюдение сроков выполнения работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

  

№п/п Наименование 

оборудованных учебных 

кабинетов, лабораторий 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

1       Аудитория №402 11 компьютеров 

Системный блок 1: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-4570 CPU @ 3.20GHz 

8192 ОЗУ 

HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор Benq G922HDA- 22 дюйма 

Системный блок 2: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-4170 CPU @ 3.70GHz 

4096 МБ ОЗУ; HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор DELL 178FP 

Системный блок 3: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i3-6100 CPU @ 3.70GHz 

4096 МБ ОЗУ; SSD Объем: 120 ГБ 

Монитор Samsung 940NW 

Акустическая система 2.0 

Интерактивная доска Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 

2 Аудитория №403 Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E2180  

2048 ОЗУ;  320 HDD 

Монитор AOC 2470W 

Проектор Epson EH-TW5300 с акустической системой 

3 Аудитория №405 Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E2180  

2048 ОЗУ;  320 HDD 

Монитор AOC 2470W 

Проектор Epson EH-TW5300 с акустической системой 

4 Аудитория №302 11 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 3.10GHz 

4096 МБ ОЗУ; HDD Объем: 320 ГБ 

Монитор Acer P206HL - 20 дюймов 

Акустическая система Sven 

Интерактивная доска  Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 

5 Аудитория №303 Системный блок: 

Процессор Intel® Pentium®Dual-Core E5200  

2048 ОЗУ; 320 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 940NW 

Акустическая система Sven 

Проектор Nec M260W 

6 Аудитория №305 Системный блок: 

Процессор Intel® Core™2 Duo E8500  

2048 ОЗУ; 250 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 940NW 



Акустическая система Sven 

Проектор Nec M260W 

7  Аудитория №306 12 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz 

8192 ОЗУ; HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор DELL EX231W - 24 дюйма 

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880W с 

акустической системой 

Проектор Epson EB-440W 

8 Аудитория №308 Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz; 

8192 ОЗУ 

HDD Объем: 500 ГБ 

Монитор DELL EX231W - 24 дюйма 

Интерактивная доска Elite Panaboard UB-T880W с 

акустической системой 

Проектор Epson EB-440W 

9 Аудитория №2-120 Системный блок: 

Процессор Intel® Core™2 Duo E8500  

2048 ОЗУ$ 250 HDD 

Монитор Samsung SyncMaster 940NW 

Акустическая система Sven 

Проектор Nec M260W 

10 Аудитория №109 11 компьютеров 

Системный блок: 

Процессор Intel(R) Core(TM) i5-6400 CPU @ 2.70GHz 

4096 МБ ОЗУ 

SSD Объем: 120 ГБ 

Монитор Philips PHL 243V5 - 24 дюйма 

Акустическая система Sven 

Интерактивная доска Smart Board 

Проектор Epson EH-TW535W 

11 Аудитории № 309, 310, 

311, 410, 411 

Проектор переносной Epson EB-5350 (1080p)– 1 шт. 

Экран переносной Digis 180x180 – 1 шт. 

Ноутбук HP ProBook 640 G3 (Intel Core i5 7200U, 4gb 

RAM, 250 SSD) – 1 шт. 
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п/п 

Содержание изменения Измененные пункты Решение Учебно-

методического 
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