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1.ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

 

1.1. Цели и задачи изучения дисциплины 

Цель: 

 

- показать основные направления развития мировой медиаиндустрии. 

 

Задачи: 

 

- выявить актуальные проблемы современной медиаиндустрии; 

- обозначить основные задачи и функции журналистики в современную эпоху; 

- повысить профессиональные компетенции магистров. 

 

 1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре  образовательной программы   

направления подготовки 

 

Дисциплина «Тенденции развития мировых медиа» является дисциплиной по 

выбору вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 42.04.02 «Журналистика», направленность (профиль) 

образовательной программы «Мультимедийная журналистика». 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в ходе изучения 

дисциплин «Современные теории массовой коммуникации», «Мультимедийная 

журналистика в системе массовых коммуникаций», «Профессиональная деятельность 

журналиста в цифровых СМИ», «Современные медиасистемы», «Типология средств 

массовой коммуникации». 

Результаты изучения дисциплины «Тенденции развития мировых медиа» являются 

теоретической и методологической основой для изучения дисциплин «Современные 

медиасистемы и медиаэкономика», «Технологии мультимедийного контента», «Создание 

и продвижение мультимедийного СМИ», «Научно-исследовательская работа», а также 

прохождения преддипломной практики. 

 

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 и наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1. Знает принципы сбора, отбора и 

обобщения информации, методики системного 

подхода для решения профессиональных задач. 

УК-1.2. Умеет анализировать и систематизировать 

разнородные данные, оценивать эффективность 

процедур анализа проблем и принятия решений в 

профессиональной деятельности. 

УК-1.3. Владеет навыками научного поиска и 



практической работы с информационными 

источниками; методами принятия решений 

ОПК-2 Способен анализировать 

основные тенденции развития 

общественных и государственных 

институтов для их 

разностороннего освещения в 

создаваемых медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и (или) 

коммуникационных продуктах 

ОПК-2.1. Выявляет причинно-следственные связи 

в проблемах взаимодействия общественных и 

государственных институтов 

ОПК-2.2. Соблюдает принцип беспристрастности и 

баланс интересов в создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах при освещении 

деятельности общественных и государственных 

институтов 

ОПК-3 Способен анализировать 

многообразие достижений 

отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и (или) 

коммуникационных продуктов 

ОПК-3.1. Воспринимает различия этнических 

особенностей, традиций и культур, самостоятельно 

работает в кросс-культурном пространстве и на 

международном уровне 

 

ОПК-3.2. Планирует и осуществляет 

коммуникационные компании и мероприятия с 

учетом кросс-культурных различий 

 

ОПК-3.3. Демонстрирует разноплановую эрудицию 

в сфере отечественной и мировой культуры в 

создаваемых журналистских текстах и (или) 

продуктах 

ОПК-5. Способен для принятия 

профессиональных решений 

анализировать актуальные 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исходя из 

политических и экономических 

механизмов их функционирования, 

правовых и этических норм 

регулирования 

ОПК-5.1. Использует системный подход к знаниям: 

отбирает, анализирует и применяет

 имеющуюся междисциплинарную 

информацию для решения профессиональных 

задач. 

 

ОПК-5.2. Принимает управленческие решения и 

несет за них ответственность. 

ОПК-5.3. Владеет методами делового общения в 

интернациональной среде, использует особенности 

местной деловой культуры зарубежных стран для 

принятия профессиональных решений. 

ПК-3. Способен осуществлять 

аналитическую и научно-

исследовательскую работу в 

аспекте оценки деятельности 

редакций сетевых средств 

массовой информации, 

продвижения мультимедийных 

журналистских продуктов на 

рынке СМИ с использованием 

научных методов и современных 

инструментов контроля 

эффективности 

ПК-3.1. Осуществляет аналитическую и научно-

исследовательскую деятельность в аспекте оценки 

деятельности редакций средств массовой 

информации с опорой на современные научные 

подходы и работы медиаисследователей. 

 

ПК-3.2. Владеет инструментарием продвижения 

журналистских продуктов на рынке СМИ с 

использованием научных методов и современных 

инструментов контроля эффективности. 

 



ПК-3.3. Анализирует состояние информационной 

политики в России на современном этапе и в 

историческом контексте. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

2.1. Объем учебной дисциплины (модуля). 

Объем дисциплины Тенденции развития медиаиндустрии составляет 4 зачетных 

единиц/ 144 часов 

Семестр - 3; вид отчетности: 3семестр – зачет с оценкой 

 

Вид учебной работы Всего, 

часов 

 

 

очная форма заочная 

форма 

Курс, часов Курс, часов 

очная 

форма 

заочная 

форма 

2 курс 

3 

семестр 

 2 курс 

4 

семестр 

 

Аудиторная работа 

обучающихся с 

преподавателем (по 

видам учебных 

занятий), всего в том 

числе: 

48 10 48  10  

Лекции (Л) 16 4 16  4  

В том числе,  

практическая подготовка 

(ЛПП) 

 1     

Практические занятия 

(ПЗ)    (в том числе 

зачет) 

32 6 32  6  

В том числе,  

практическая подготовка 

(ПЗПП) 

6 1     

Лабораторные работы 

(ЛР) 

- - -  -  

В том числе,  

практическая подготовка 

(ЛРПП) 

- - -  -  

Самостоятельная 

работа обучающихся 

(СР) 

96 130 96  130  

В том числе,  

практическая подготовка 

(СРПП) 

19 -     

Промежуточная 

аттестация (подготовка 

и сдача), всего: 

- - -  -  

Контрольная работа - - -  -  



Курсовая работа - - -  -  

Зачет с оценкой + 4 +  4  

Итого: 

Общая трудоемкость 

учебной дисциплины (в 

часах, зачетных 

единицах) 

144 144 144  144  

 

    

2.2.  Содержание дисциплины по темам (разделам) 

 

№  

п/п 

Наименование 

 раздела  

(темы) 

Содержание раздела  

(тематика занятий) 

Формируемые  

компетенции 

(индекс) 

1 Тема 1.  

Состояние 

медиаиндустрии в 

США, Европе, Юго-

Восточной Азии 

Создание и развитие современной 

медиаиндустрии. Признаки 

медиасистемы: компоненты числом более 

2-х, их взаимодействие, системное 

качество. Компоненты медиасистемы. 

Формы их взаимодействия. Основные 

свойства медиасистемы (статические, 

динамические, синтетические). 

Зарубежные медиахолдингии: история 

образования, место в современной 

медиаиндустрии.  

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

5; ПК-3 

2 Тема 2. Специфика 

западной 

медиаиндустрии  

Глобализация: характеристика 

противоположных взглядов на ее роль в 

развитии общества. Децентрализация как 

следствие процессов глобализации. 

Концентрация СМИ в условиях 

глобализации. Мировые 

транснациональные корпорации как 

сегмент глобализации информации. 

Стратегии развития современных 

медиакомпаний (стратегия 

диверсификации, региональная  

диверсификация). СМИ Великобритании. 

Швейцарские медиаконцерны "Эдипресс" 

и 

"Ренье". Ведущие медиакорпорации США: 

тенденции истратегии развития. 

Глобальная информационная сеть CNN. 

Аудиовизуальное производство Франции . 

Развитие национального 

телевидения Китая, Индийский рынок 

инфокоммуникаций. Основные тенденции 

развития вьетнамского телевидения 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

5; ПК-3 

3 Тема 3.  

Глобальная 

медиаэкономика 

Источники прибыли западных 

медиаконгломератов. Актуальные аспекты 

функционирования ведущих медиарынков 

Европы. Развитие медиаиндустрий в 

условиях коммерциализации, 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

5; ПК-3 



конвергенции и глобализации 

4 Тема 4.  

Современные 

медийные тренды 

Социальная, экономическая и 

технологическая обусловленность 

появления новых медиа. Современные 

особенности и функции 

современных Российских СМИ в 

историческом измерении. Сходства и 

различия советской и российской 

медиасистем. Вектор трансформации 

российских СМИ. 

Экономические, социальные, 

политические, технологические факторы, 

повлиявшие на медиапроцессы. 

Характеристика новой информационной 

модели. Изменение роли и функций 

журналиста и аудитории. Роль 

журналистики в перспективном развитии 

страны, 

формировании гражданского общества и 

правового государства. 

Индустрия развлечений и медиа. Главные 

направления развития. Журналистика - 

реклама и PR – маркетинг: взаимовлияние 

и взаимозависимость коммуникационных 

каналов 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

5; ПК-3 

5 Тема 5.  

Перспективы 

медиаиндустрии 

Место медиаиндустрии в современной 

экономике. Ключевые сегменты 

медиаиндустрии в мировых и российских 

трендах 

УК-1; ОПК-2; 

ОПК-3; ОПК-

5; ПК-3 

 

2.3. Разделы дисциплины и виды занятий 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование  

темы  

дисциплины 

Лекционн

ые 

 занятия 

Практи 

ческие 

 занятия 

Самос 

тоятельная 

работа 

Всего  

часов 

Формы 

текущего 

 

контроля  

успеваем

ости 

1. Тема 1.  

Состояние 

медиаиндустрии в 

США, Европе, 

Юго-Восточной 

Азии 

2 2 16 20 фронталь

ный 

опрос 

кейс-

задача 

 

2. Тема 2. Специфика 

западной 

медиаиндустрии  

4 6 20 30 фронталь

ный 

опрос 

кейс-

задача 

 

3. Тема 3.  

Глобальная 

4 8 20 32 фронталь

ный 



медиаэкономика опрос 

кейс-

задача 

 

4. Тема 4.  

Современные 

медийные тренды 

4 8 20 32 фронталь

ный 

опрос 

кейс-

задача 

5. Тема 5.  

Перспективы 

медиаиндустрии 

2 8 20 30 фронталь

ный 

опрос 

кейс-

задача 

 Зачет с оценкой    +  

 Итого: 16 32 96 144  

 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование  

темы  

дисциплины 

Лекционн

ые 

 занятия 

Практи 

ческие 

 занятия 

Самос 

тоятельная 

работа 

Всего  

часов 

Формы 

текущего 

 

контроля  

успеваем

ости 

1. Тема 1.  

Состояние 

медиаиндустрии в 

США, Европе, 

Юго-Восточной 

Азии 

2 - 26 28 фронталь

ный 

опрос 

кейс-

задача 

 

2. Тема 2. Специфика 

западной 

медиаиндустрии  

- 2 26 28 фронталь

ный 

опрос 

кейс-

задача 

 

3. Тема 3.  

Глобальная 

медиаэкономика 

- 2 26 28 фронталь

ный 

опрос 

кейс-

задача 

 

4. Тема 4.  

Современные 

медийные тренды 

- 2 26 28 фронталь

ный 

опрос 

кейс-

задача 

5. Тема 5.  

Перспективы 

медиаиндустрии 

2 - 26 28 фронталь

ный 

опрос 

кейс-



задача 

 Зачет с оценкой    4  

 Итого: 4 6 130 144  

 

 

2.4. План самостоятельной работы обучающегося по дисциплине (модулю) 

 

Очная форма обучения 

 

№ Название 

разделов и 

тем 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Трудоем

кость 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Формы 

контроля, 

фронтальный 

опрос 

1. Тема 1.  

Состояние 

медиаиндустр

ии в США, 

Европе, Юго-

Восточной 

Азии 

Подготовка 

информационного 

сообщения на тему 

«Современное 

состояние 

медиаиндустрии» 

1 УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-3 

фронтальный 

опрос 

фронтальный 

опрос 

кейс-задача 

 

Подготовка 

презентаций по 

темам: «Современная 

западная 

медиаиндустрия», 

«Медиаиндустрия 

современной Азии: 

Япония, Корея, 

Китай» 

1 

2. Тема 2. 

Специфика 

западной 

медиаиндустр

ии  

 

Подготовка 

презентаций по теме: 

«Мировые 

транснациональные 

корпорации как 

сегмент глобализации 

информации» 

2 УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-3 

фронтальный 

опрос 

фронтальный 

опрос 

кейс-задача 

 

Составление сводной 

таблицы по теме: 

«Стратегии развития 

современных 

медиакомпаний» 

2 

3. Тема 3.  

Глобальная 

медиаэкономи

ка 

 

Составление сводной 

таблицы по теме: 

«Источники прибыли 

западных 

медиаконгломератов» 

2 УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-3 

фронтальный 

опрос 

Подготовка 

информационных 

сообщений по теме 

«Актуальные аспекты 

функционирования 

ведущих медиарынков 

Европы» 

2 



4. Тема 4.  

Современные 

медийные 

тренды 

 

Подготовка 

презентаций по 

темам: «Индустрия 

развлечений и медиа. 

Главные направления 

развития» 

2 УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-3 

фронтальный 

опрос 

кейс-задача 

 

Подготовка 

информационных 

сообщений по теме 

Журналистика - 

реклама и PR – 

маркетинг: 

взаимовлияние и 

взаимозависимость 

коммуникационных 

каналов» 

2 

5. Тема 5.  

Перспективы 

медиаиндустр

ии 

Подготовка 

инфографики по теме: 

«Ключевые сегменты 

медиаиндустрии в 

мировых и 

российских трендах» 

1 УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-3 

фронтальный 

опрос 

кейс-задача 

 

Подготовка 

информационных 

сообщений по темам: 

«Место 

медиаиндустрии в 

современной 

экономике» 

0,5 

Подготовка 

презентаций по 

темам: «Место 

медиаиндустрии в 

современной 

экономике» 

0,5 

 

 

 

Заочная форма обучения 

№ Название 

разделов и 

тем 

Виды 

самостоятельной 

работы 

Трудоем

кость 

Формируем

ые 

компетенц

ии 

Формы 

контроля, 

фронтальный 

опрос 

1. Тема 1.  

Состояние 

медиаиндустр

ии в США, 

Европе, Юго-

Восточной 

Азии 

Подготовка 

информационного 

сообщения на тему 

«Современное 

состояние 

медиаиндустрии» 

1 УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-3 

фронтальный 

опрос 

фронтальный 

опрос 

кейс-задача 

 

Подготовка 

презентаций по 

темам: «Современная 

1 



западная 

медиаиндустрия», 

«Медиаиндустрия 

современной Азии: 

Япония, Корея, 

Китай» 

2. Тема 2. 

Специфика 

западной 

медиаиндустр

ии  

 

Подготовка 

презентаций по теме: 

«Мировые 

транснациональные 

корпорации как 

сегмент глобализации 

информации» 

2 УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-3 

фронтальный 

опрос 

фронтальный 

опрос 

кейс-задача 

 

Составление сводной 

таблицы по теме: 

«Стратегии развития 

современных 

медиакомпаний» 

2 

3. Тема 3.  

Глобальная 

медиаэкономи

ка 

 

Составление сводной 

таблицы по теме: 

«Источники прибыли 

западных 

медиаконгломератов» 

2 УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-3 

фронтальный 

опрос 

Подготовка 

информационных 

сообщений по теме 

«Актуальные аспекты 

функционирования 

ведущих медиарынков 

Европы» 

2 

4. Тема 4.  

Современные 

медийные 

тренды 

 

Подготовка 

презентаций по 

темам: «Индустрия 

развлечений и медиа. 

Главные направления 

развития» 

2 УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-3 

фронтальный 

опрос 

кейс-задача 

 

Подготовка 

информационных 

сообщений по теме 

Журналистика - 

реклама и PR – 

маркетинг: 

взаимовлияние и 

взаимозависимость 

коммуникационных 

каналов» 

2 

5. Тема 5.  

Перспективы 

медиаиндустр

ии 

Подготовка 

инфографики по теме: 

«Ключевые сегменты 

медиаиндустрии в 

мировых и 

российских трендах» 

1 УК-1; 

ОПК-2; 

ОПК-3; 

ОПК-5; 

ПК-3 

фронтальный 

опрос 

кейс-задача 

 



Подготовка 

информационных 

сообщений по темам: 

«Место 

медиаиндустрии в 

современной 

экономике» 

0,5 

Подготовка 

презентаций по 

темам: «Место 

медиаиндустрии в 

современной 

экономике» 

0,5 

 

 

3. ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ  

 

4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

При организации обучения инвалидов и лиц с ОВЗ обеспечиваются следующие  

необходимые условия:  

 учебные занятия организуются исходя из психофизического развития и 

состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ  совместно с другими обучающимися в общих 

группах, а также индивидуально, в соответствии с графиком индивидуальных занятий; 

 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 процессе образовательной деятельности применяются материально-

техническое оснащение, специализированные технические средства приема-передачи 

учебной информации в доступных формах для студентов с различными нарушениями, 

электронные образовательные ресурсы в адаптированных формах. 

 подбор и разработка учебных материалов преподавателями производится с 

учетом психофизического развития и состояния здоровья инвалидов и лиц с ОВЗ; 

 использование элементов дистанционного обучения при работе со 

студентами, имеющими затруднения с моторикой; 

 обеспечение студентов текстами конспектов (при затруднении с 

конспектированием); 

 использование при проверке усвоения материала методик, не требующих 

выполнения рукописных работ или изложения вслух (при затруднениях с письмом и 

речью) – например, тестовых бланков. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей 

обучающихся: 

1) инструкция 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 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 

проводиться в несколько этапов.  

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная работа. Под индивидуальной работой 

подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем: индивидуальная учебная 

работа (консультации), то есть дополнительное разъяснение учебного материала и 

углубленное изучение материала с теми обучающимися, которые в этом заинтересованы, 

и индивидуальная воспитательная работа. Индивидуальные консультации по предмету 

являются важным фактором, способствующим индивидуализации обучения и 

установлению воспитательного контакта между преподавателем и обучающимся 

инвалидом или обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Самостоятельная работа студентов (далее – СРС) является неотъемлемой частью 

обучения студентов. Ее цель – формирование профессиональной компетентности 

будущего специалиста.  

Самостоятельная работа осуществляется в виде аудиторных и внеаудиторных форм 

познавательной деятельности по дисциплине. 

Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя:  

1) предварительную подготовку к аудиторным занятиям; 

2) самостоятельную работу при прослушивании лекций, осмыслении учебной 

информации, ее обобщении и составлении конспектов; 

3) подбор, изучение, анализ рекомендованных источников и литературы; 

4) выяснение наиболее сложных вопросов дисциплины и их уточнение во 

время консультаций;  

5) подготовку к экзамену, практическим занятиям;  

6) выполнение практических заданий;  

7) систематическое изучение периодической печати, научных монографий, 

поиск и анализ дополнительной информации. 

Аудиторная самостоятельная работа выполняется студентами на лекциях и 

практических занятиях. 

Вопросы для самостоятельной работы студентов в целях подготовки к аудиторным 

занятиям предлагаются преподавателем в начале изучения каждого раздела дисциплины 

или темы. Студенты имеют право выбирать дополнительно интересующие их темы для 

самостоятельной работы.  

Внеаудиторная самостоятельная работа студентов – планируемая учебная 

деятельность студентов, осуществляемая во внеаудиторное время по заданию и при 

методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия.  

Виды самостоятельной работы студентов: подготовка к опросу, подготовка 

тестированию, подготовка к дискуссии, подготовка к мозговому штурму, подготовка к 

выполнению практической работы, подготовка к участию в круглом столе, подготовка к 

выполнению итоговой контрольной работы, подготовка к экзамену. 

 В данной таблице приводится описание интерактивных образовательных 

технологий, используемых в образовательном процессе по дисциплине. 

Интерактивные образовательные технологии, используемые в аудиторных занятиях и 

самостоятельной работе обучающихся 

 

Семестр 
Вид занятия 

(Л, ПР, ЛР) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Количество 

часов 



3 (4) Л проблемные лекции  4 

 лекции-беседы  6 

  10 

ПР кейс-задачи  10 

 работа в группах  8 

  18 

Итого: 28 

 

 

Вид технологии Содержание технологии 

проблемная лекция - лекции, на которой новое знание вводится 

через проблемность вопроса, задачи или 

ситуации. Процесс познания обучающихся в 

сотрудничестве и диалоге с преподавателем 

приближается к исследовательской 

деятельности. Содержание проблемы 

раскрывается путем организации поиска ее 

решения или суммирования и анализа 

традиционных и современных точек зрения 

лекция-беседа - содержание такой лекции подается через 

серию вопросов, на которые обучающиеся 

должны отвечать непосредственно в ходе 

лекции 

лекция-дискуссия (интерактивная 

лекция) 

- в данной технологии применяется следующие 

активные формы обучения: дискуссия, беседа, 

демонстрация слайдов или учебных фильмов, 

мозговой штурм 

лекция-визуализация - чтение лекции сводится к связному, 

развернутому комментированию 

преподавателем подготовленных наглядных 

материалов, полностью раскрывающему тему 

данной лекции. Представленная таким 

образом информация может обеспечить 

систематизацию имеющихся у обучающихся 

знаний, создание проблемных ситуаций и 

возможности их разрешения; 

демонстрировать разные способы 

наглядности, что является важным в 

познавательной и профессиональной 

деятельности 

творческое задание -  деятельность обучающихся, которая приводит 

к созданию продуктов творчества, которые 

отличаются новизною, оригинальностью, 

являются не только субъективно, но и 

объективно ценностными. Творческие методы 

обучения - методы активные 

круглый стол – беседа, где участвует небольшие группы 

обучающихся (5 человек), которые 

последовательно обсуждают поставленные 



вопросы 

работа в группах (групповой 

тренинг) 

- сравнительно новый метод интерактивного 

обучения. Различные ситуации, возникающие в 

группах и являются учебными, игровыми, для 

обучаемого выступают как вполне реальные 

ситуации, в которых надо действовать со всей 

ответственностью за результат действия 

мозговой штурм - творческая (креативная) дискуссия, 

приводящаяся для того, чтобы получить как 

можно больше идей решения какой-то 

проблемы 

метод-проектов - педагогическая технология, ориентированная 

не на интеграцию фактических знаний, а на их 

применение и приобретение новых 

кейс-метод (кейс-технологии) - технология, позволяющая применить 

теоретические знания к решению практических 

задач; способствует развитию у обучающихся 

самостоятельного мышления, умения 

выслушивать и учитывать альтернативную 

точку зрения, аргументировано высказать свою. 

С помощью этого метода обучающиеся имеют 

возможность проявить и усовершенствовать 

аналитические и оценочные навыки, научиться 

работать в команде, находить наиболее 

рациональное решение поставленной проблемы 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

 

6.1. Организация входного, текущего и промежуточного контроля обучения 

 

Входное тестирование – вступительное эссе 

Текущий контроль – промежуточная аттестация 

 

Вопросы для фронтального опроса Тема 1-5 

1. Организация работы современной медиаиндустрии 

2. Психологические особенности современного медиатизированного человека 

3. Влияние новых массмедиа на социальную жизнь общества: феномен социальных 

сетей 

4. Технические и технологические факторы эволюции медиаиндустрии 

5. Феномен клипового сознания 

6. Социальная, экономическая и технологическая обусловленность 

появления новых медиа  

7. Роль журналистики в формировании гражданского общества и правового 

государства 

8. Развитие национального телевидения Китая, Индийский рынок инфокоммуникаций 

Основные тенденции развития вьетнамского телевидения 

9. Изменение роли и функций журналиста и аудитории 

10. Базовые ценности информационного общества 

11. Аудиовизуальное производство Франции 



12. Вектор трансформации российских СМИ. Экономические, социальные, 

политические, технологические факторы, повлиявшие на медиапроцессы  

13. Роль журналистики в преодолении психологически деструктивных состояний  

14. Сходства и различия советской и российской медиасистем 

15. Нормативная теория СМИ и общества 

16. Современные особенности и функции современных российских СМИ в 

историческом измерении 

17. Свобода и ответственность СМИ 

18. Перспективы медиаиндустрии 

19. Типология современной аудитории 

20. Глобальная информационная сеть CNN 

21. СМИ Великобритании. Швейцарские медиаконцерны "Эдипресс" и "Ренье" 

22. Ключевые сегменты медиаиндустрии в мировых и российских трендах  

23. Место медиаиндустрии в современной экономике  

24. Ведущие медиакорпорации США: тенденции и стратегии развития 

25. Журналистика - реклама и PR – маркетинг: взаимовлияние и взаимозависимость 

коммуникационных каналов  

26. Стратегии развития современных медиакомпаний (стратегия диверсификации, 

региональная  диверсификация) 

27. Актуальные аспекты функционирования ведущих медиарынков Европы 

28. Глобальная медиаэкономика 

29. Развитие медиаиндустрий в условиях коммерциализации, конвергенции и 

глобализации 

30. Индустрия развлечений и медиа: главные направления развития 

31. Мировые транснациональные корпорации как сегмент глобализации информации 

32. Специфика западной медиаиндустрии 

33. Состояние и развитие современной медиаиндустрии 

34. Зарубежные медиахолдингии: история образования, место в современной 

медиаиндустрии 

 

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. 

 



Кейс-задачи 

 

 Кейс-задача 

оборудован

ие 

цель Формируемые навыки и умения Уровень сложности Содержание задачи 

карточки в 

электронном 

виде (см. 

описание), 

компьютеры

, интернет 

Обучение 

принципам и 

способам 

фактчекинга 

Знания: принципы конвергентной 

журналистики, методы фактчекинга 

Умения: ориентироваться в интернет-

ресурсах и профессионально 

использовать их в журналистской 

деятельности, выбирать подходящее 

изображение для иллюстрирования 

журналистского произведения и 

проверять факты перед публикацией 

Навыки: работа с интернет-ресурсами; 

сбор и обработка информации для 

создания мультимедийного 

журналистского произведения, 

создание журналистских материалов 

для размещения на различных 

мультимедийных платформах 

 

средний ФАКТЧЕКИНГ ЗАГОЛОВКОВ И 

ИЛЛЮСТРАЦИЙ 

(автор И. Распопина, БГУ) 

Упражнение закрепляет навыки оперативной 

работы с новостями. Студенты учатся быстро 

проверять информацию и находить фактические 

ошибки в иллюстрациях и заголовках к текстам. 

 Преподаватель выдает студентам наборы карточек 

в электронном варианте: на каждой карточке 

заголовок, ссылка и иллюстрация. Карточки можно 

создать на основе принтскринов публикаций СМИ 

в социальных сетях (лучше всего подходят твиты 

СМИ). Преподаватель в графическом редакторе 

вклеивает в принтскрин неподходящее 

изображение или меняет текст новости так, что тот 

становится фейком. 

Используя поиск по тексту, картинкам и другие 

приёмы фактчекинга, студентам необходимо дать 

заключение по каждой карточке: можно ли было 

публиковать такую информацию или это 

некачественная журналистская работа (указать, в 

чем ошибка). 

Примеры карточек: 

1. Весной 2018 года Nike выпустит хиджаб для 

занятий спортом (на прикреплённом изображении 

девушка в никабе). 

2. Двести лет Нью-Йоркской фондовой бирже (на 

фото – Сиднейский оперный театр). 



3. В Швейцарии зафиксирован самый сухой 

декабрь за 150 лет наблюдений (на фото – 

Эйфелева башня). 

4. Эмигрантка Екатерина рассказала о своём 

переезде в штат Алабама: о расизме, плавленом 

сыре и кредитной истории (на фото – девушка на 

фоне моста «Золотые ворота» в штате 

Калифорния). 

5. Остров, где живёт Кинг-Конг, появился на 

Google Maps (на фото – остров Пасхи). 

6. Более сотни иностранцев сбежали из испанского 

ресторана, оставив после себя долг в 200 евро (на 

фото – французский ресторан). 

7. Чемпионат мира по домино в 2017 году пройдёт 

на хорватском острове в виде рыбы (на фото – 

хорватский остров в виде рыбы, но чемпионат 

пройдёт не там). 

На занятии нужно убедиться, что все студенты 

умеют пользоваться поиском по картинкам Google 

Reverse Image Search, по Google Maps, имеют 

минимальные навыки использования простейших 

графических редакторов (необходимо уметь 

вырезать фрагмент принтскрина – иллюстрацию, 

сохранять её для дальнейшего поиска по 

изображениям). 

После анализа карточек студенты презентуют 

результаты. 

Доп. литература: Нужно заранее ознакомиться с 

главой Сергея Паранько «Инструментарий и 

навыки журналиста», разделом «Фактчекинг» из 

книги «Как новые медиа изменили журналистику. 

2012—2016» / А. Амзин, А. Галустян, В. Гатов, М. 

Кастельс, Д. Кульчицкая, Н. Лосева, М. Паркс, С. 

http://newmedia2016.digital-books.ru/
http://newmedia2016.digital-books.ru/


Паранько, О. Силантьева, Б. ван дер Хаак; под 

науч. ред. С. Балмаевой и М. Лукиной. — 

Екатеринбург: Гуманитарный университет, 2016. 

— 304 с. 

доступ в 

интернет, 

картон и 

ножницы 

Поиск экспертов 

для 

комментировани

я новости/темы 

умение анализировать степень 

авторитетности эксперта; 

отработка навыка классификации 

источников 

 

базовый ПОИСК ЭКСПЕРТОВ 

(автор К. Нигматуллина, ВШЖиМК СПбГУ) 

Студенты учатся определять круг экспертов по 

заданной теме. Ромашка – это рисунок, где каждый 

лепесток соответствует экспертной карточке. 

Студенты получают задание определить 

экспертный круг по заданной теме. 

На первом этапе группа (не более 12 человек) 

высказывает предположения, связанные с 

характером экспертов и возможными институтами, 

в которых их стоит искать. Например, по теме 

«Группы смерти» может получиться список: 

подросток, родитель трудного ребенка, педагог, 

психолог, врач, юрист, свидетель происшествия, 

администратор паблика, независимый аналитик, 

другой журналист. 

На втором этапе студенты работают 

индивидуально над созданием собственной 

ромашки. При поиске конкретных людей они 

должны знать, что руководствуются: списком 

собственных контактов, публикациями в СМИ и 

списком доступных учреждений в городе 

(университеты, научные центры, лаборатории, 

клиники и т.п.). 

В ромашке должно быть 7 лепестков. Каждый 

содержит обязательную информацию по эксперту: 

ФИО, должность, область экспертизы, вопрос к 

нему, медийная характеристика эксперта 

(открытый, контактный, медийный, ранее не 



упоминавшийся, эксклюзивный и т.п.). 

На выполнение задания отводится 

астрономический час. По истечении времени 

студенты презентуют свои ромашки. Совпадение в 

экспертах фиксируется — эти лепестки 

необходимо вынуть. Побеждают те студенты, у 

которых в цветке осталось 7 лепестков. 

компьютеры

, интернет 

организация 

дискуссии о 

возможных 

вариантах 

предупреждения 

злоупотребления

ми статусом 

журналиста 

Знания: принципы профессиональной 

этики журналиста 

Умения: анализировать и 

ориентироваться в интернет-ресурсах 

и профессионально использовать их в 

журналистской деятельности, 

выбирать подходящее изображение 

для иллюстрирования журналистского 

произведения 

Навыки: работа с интернет-ресурсами; 

сбор и обработка информации для 

создания журналистского 

произведения, создание 

журналистских материалов для 

размещения на различных платформах 

 базовый СТРАТЕГИЯ ЗАЩИТЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАТУСА 

ЖУРНАЛИСТА ОТ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ 

Дано: 

В начале 2013 г. учредить газеты «Вечерняя 

Рязань» Валерий Рюмин (эксмэр Рязани) и депутат 

Варсковского сельского поселения Сергея Панина 

были задержаны по подозрению в вымогательстве 

3 миллионов рублей у председателя областной 

думы, лидера рязанской «Единой России» Аркадия 

Фомина. По данным следствия, за это они обещали 

не публиковать компромат на него. 

С сентября 2012 г. в газете «Вечернее Рязань» 

периодически стали выходить материалы, где в 

негативном свете упоминалось имя председателя 

Рязанской областной Думы Аркадия Фомина. 

Позднее через помощника Фомина журналист и 

депутат предложили прекратить публикацию таких 

статей в обмен на 3 млн. рублей наличными. 

Аркадий Фомин обратился с заявлением в ФСБ, 

где предложили согласиться на требования 

Рюмина. Депутат Панин выступал посредником и 

именно ему были переданы наличные, после чего 

его задержали. 

Дело возбуждено по пункту «б» части 3 статьи 163 

УК РФ («Вымогательство группой лиц по 



предварительному сговору, в целях получения 

имущества в особо крупном размере»). По версии 

следствия, Рюмин, будучи учредителем газеты 

«Вечерняя Рязань», вымогал у председателя 

областной Думы Аркадия Фомина три миллиона 

рублей под угрозой распространения в СМИ 

сведений о незаконном использовании тем своего 

должностного положения, а Панин выступал в 

качестве посредника. Они были задержаны 13 

февраля 2013 г., Панин — при получении денег. 

Если вина подсудимых будет доказана, им грозит 

лишение свободы на срок от 7 до 15 лет. 

Валерий Рюмин заявляет о своей невиновности, 

говоря, что структуры, близкие к Фомину, вышли 

на него и настойчиво предлагали сотрудничество, 

однако он ответил отказом. Как отмечают 

некоторые источники, Рюмин не первый год пишет 

разоблачающие статьи, и многие региональные 

чиновники и представители правоохранительных 

органов хотели свести с ним счеты и искали повод 

для этого. 

Это не первое подобное дело в России. Так, в 2011 

г. в Ростовской области в вымогательстве были 

обвинены главный редактор газеты «Уполномочен 

заявить» Александр Толмачев и экс-заместитель 

главного редактора и коммерческий директор 

газеты «Южный федеральный» Маргарита 

Ефремова. Последняя была приговорена к двум 

годам лишения свободы условно. 

Источники: РИА Новости - http://ria.ru/, 

PROРязань-, http://proryazan.com/, МК в Рязани - 

http://rzn.mk.ru/, Форум.мск - http://forum-msk.org/, 

Кавказский узел - http://rostov.kavkaz-uzel.ru/ 



Задание: 

Необходимо ли вмешательство профессиональных 

журналистских организаций в такие дела? 

Как и каким образом Союз журналистов России и 

подобные профессиональные организации должны 

участвовать в делах о злоупотреблении 

журналистским статусом? 

Каким образом можно предотвратить 

возникновение подобных ситуаций в будущем? 

компьютеры

, Excel, 

интернет, 

проектор 

Развитие 

навыков анализа 

и визуализации 

данных 

 умение собирать данные, 

используя социологический 

инструментарий; 

 умение визуализировать 

полученные данные для работы 

с поставленной гипотезой 

средний ПРОВЕРКА ГИПОТЕЗЫ 

(автор А.Горбачев, Сев-КавкФУ) 

Студентам должны подтвердить или опровергнуть 

заданный тезис. Для этого необходимо разработать 

и провести социометрическое мини-исследование 

и визуализировать полученные данные 

Существует несколько способов подготовки дата-

материала. Один из них — формулирование 

гипотезы и ее последующее тестирование, или 

проверка. Гипотеза может подтверждена 

собранными данными или, напротив, 

опровергнута. Оба варианта дают возможность 

журналистам подготовить публикацию. 

В основу данного упражнения положена 

публикация из серии «Британские ученые 

выявили…». В материале обосновывается тезис о 

корреляции веса при рождении и социального 

успеха. 

1.         Знакомство с публикацией «Социальный 

успех зависит от веса при рождении» и постановка 

проблемы. 

2.         Разработка вопросов для 

социометрического исследования. Социальный 

успех может быть заменен понятием «степень 

https://health.mail.ru/news/nizkiy_ves_pri_rozhdenii_mozhet_byt_prichinoy/


доверия» в группе. Для этого составляются 

вопросы и вносятся в Google форму 

(«социоматрицу»). Примерный список вопросов: 

 С кем из группы ты бы пошел в недельный 

туристический поход (не более трех 

вариантов)? 

 В кафе ты обнаружил, что тебе нечем 

расплатиться за заказ. У кого из группы ты 

попросишь взаймы (не более двух вариантов)? 

 Ты попал в больницу. Кому прежде всего ты 

позвонишь из группы (не более одного 

варианта)? 

 Кому из группы ты можешь занять крупную 

сумму денег – не менее 5 тыс. рублей (не более 

одного варианта)? 

 Твой пол. 

 Твой вес при рождении. 

 Твой рост при рождении 

 Твой знак зодиака. 

3. Проведение опроса среди студенческих групп. 

Имеет смысл проводить опрос в одной 

академической группе, так как результаты 

персонального выбора имеют решающее значение. 

Опрос можно провести и в группе студентов, с 

которыми проводится данное занятие. 

4. Визуализация результатов. Сервис Google Form 

позволяет визуализировать полученные данные. 

Можно посмотреть их вместе со студентами. 

Однако представленной визуализации 

недостаточно, чтобы «показать историю». 

5. Преподаватель демонстрирует студентам 

визуализацию социоматрицы из 

исследований.  (См. Методика диагностики 

http://bodysays.ru/tests-on-the-interpersonal-relationships-in-a-team/methods-of-diagnosis-of-interpersonal-and-intergroup-relations-moreno-sociometry.html


межличностных и межгрупповых отношений Дж. 

Морено «Cоциометрия».) 

6. Преподаватель предлагает студентам 

объединиться в команды и придумать варианты 

визуализации на основе полученных данных. 

Одним из правильных вариантов визуализации 

данных в этом упражнении является пузырьковая 

диаграмма, для которой требуются 3 набора 

данных – вес при рождении (ось х), рост (ось y), 

кол-во выборов (размер «пузыря» диаграммы). 

Могут быть и другие варианты визуализации. 

Студенты предлагают варианты, потом создают их 

в Excel или с помощью другого инструмента. 

7. Презентация результатов и обсуждение удачных 

находок при визуализации. Возвращение к 

сформулированной гипотезе: «Справедлив ли тезис 

ученых о весе при рождении?». 

Обязательным условием данного задания является 

составление заголовка и лида для журналистского 

материала, в основе которого подтверждение или 

опровержение гипотезы 

http://bodysays.ru/tests-on-the-interpersonal-relationships-in-a-team/methods-of-diagnosis-of-interpersonal-and-intergroup-relations-moreno-sociometry.html
http://bodysays.ru/tests-on-the-interpersonal-relationships-in-a-team/methods-of-diagnosis-of-interpersonal-and-intergroup-relations-moreno-sociometry.html


 

6.3.  Курсовая работа - не предусмотрена 

 

6.4. Вопросы к дифференцированному зачету 

1. Организация работы современной медиаиндустрии 

2. Психологические особенности современного медиатизированного человека 

3. Влияние новых массмедиа на социальную жизнь общества: феномен социальных 

сетей 

4. Технические и технологические факторы эволюции медиаиндустрии 

5. Феномен клипового сознания 

6. Социальная, экономическая и технологическая обусловленность 

появления новых медиа  

7. Роль журналистики в формировании гражданского общества и правового 

государства 

8. Развитие национального телевидения Китая, Индийский рынок инфокоммуникаций 

Основные тенденции развития вьетнамского телевидения 

9. Изменение роли и функций журналиста и аудитории 

10. Базовые ценности информационного общества 

11. Аудиовизуальное производство Франции 

12. Вектор трансформации российских СМИ. Экономические, социальные, 

политические, технологические факторы, повлиявшие на медиапроцессы  

13. Роль журналистики в преодолении психологически деструктивных состояний  

14. Сходства и различия советской и российской медиасистем 

15. Нормативная теория СМИ и общества 

16. Современные особенности и функции современных российских СМИ в 

историческом измерении 

17. Свобода и ответственность СМИ 

18. Перспективы медиаиндустрии 

19. Типология современной аудитории 

20. Глобальная информационная сеть CNN 

21. СМИ Великобритании. Швейцарские медиаконцерны "Эдипресс" и "Ренье" 

22. Ключевые сегменты медиаиндустрии в мировых и российских трендах  

23. Место медиаиндустрии в современной экономике  

24. Ведущие медиакорпорации США: тенденции и стратегии развития 

25. Журналистика - реклама и PR – маркетинг: взаимовлияние и взаимозависимость 

коммуникационных каналов  

26. Стратегии развития современных медиакомпаний (стратегия диверсификации, 

региональная  диверсификация) 

27. Актуальные аспекты функционирования ведущих медиарынков Европы 

28. Глобальная медиаэкономика 

29. Развитие медиаиндустрий в условиях коммерциализации, конвергенции и 

глобализации 

30. Индустрия развлечений и медиа: главные направления развития 

31. Мировые транснациональные корпорации как сегмент глобализации информации 

32. Специфика западной медиаиндустрии 

33. Состояние и развитие современной медиаиндустрии 

34. Зарубежные медиахолдингии: история образования, место в современной 

медиаиндустрии 

 

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» 

 

 

6.5. Вопросы к экзамену – не предусмотрено 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

7.1.  Основная литература 

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

Е. А. Баранова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

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

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466627  – Режим доступа: по подписке. 

2. Иваницкий, В. Л.  Основы бизнес-моделирования СМИ : учебное пособие для вузов / 

В. Л. Иваницкий. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

239 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08351-4. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451640 – Режим доступа: по подписке. 

3. Ильина, М. В.  Международное гуманитарное право и СМИ : учебное пособие для вузов / 

М. В. Ильина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 95 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-13700-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/466428 – Режим доступа: по подписке. 

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

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

Юрайт, 2020. — 109 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08477-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/454656 – Режим доступа: 

по подписке. 

 

 

7.2.Дополнительная литература 

1. Колесниченко, А. В.  Техника и технология СМИ. Подготовка текстов : учебник и 

практикум для вузов / А. В. Колесниченко. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 292 

с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-02290-2. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451212   

2. Познин, В. Ф.  Техника и технология СМИ. Радио- и тележурналистика : учебник и 

практикум для вузов / В. Ф. Познин. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 362 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00656-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449561   

https://urait.ru/bcode/466627
https://urait.ru/bcode/451640
https://urait.ru/bcode/466428
https://urait.ru/bcode/454656
https://urait.ru/bcode/451212
https://urait.ru/bcode/449561


3. Тулупов, В. В.  Техника и технология СМИ: бильдредактирование : учебное пособие для 

вузов / В. В. Тулупов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

182 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09230-1. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/427488 

4. Чефранов С. Д.  Технология производства печатных и электронных средств информации : 

учебное пособие для вузов / С. Д. Чефранов. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

134 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13110-9. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/466069 

5. Дзялошинский, И. М. Современное медиапространство России : учебное пособие / И. М. 

Дзялошинский. — Москва : Аспект Пресс, 2017. — 312 с. — ISBN 978-5-7567-0890-5. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/97220  

6. Зубок, А. С. Телевизионная индустрия США: Учебное пособие / Зубок А.С. - Москва 

:Вузовский учебник, НИЦ ИН-ФРА-М, 2015. - 256 с. ISBN 978-5-9558-0392-0. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/479956  

 

7.2.Программное обеспечение   

1. Photopea 

2. iDroo 

3. Wepik 

4. Сбер.jazz 

5. Яндекс.Телемост 

6. Яндекс.Документы 

7. Яндекс.Диск 

8. Telegram 

9. Discord 

10. Экранная камера 

11. Анкетолог 

 

7.3. Электронные ресурсы  

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

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

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

4. ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com 

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

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

 

7.5.Методические указания и материалы по видам занятий 

 

Методические указания по лекционным занятиям. 

В ходе лекции студентам рекомендуется конспектировать ее основные положения, 

не стоит пытаться дословно записать всю лекцию, поскольку скорость лекции не 

рассчитана на аутентичное воспроизведение выступления лектора в конспекте, тем не 

менее она является достаточной для того, чтобы студент смог не только усвоить, но и 

зафиксировать на бумаге сущность затронутых лектором проблем, выводы, а также 

узловые моменты, на которые обращается особое внимание в ходе лекции.  

Основным средством работы на лекционном занятии является конспектирование. 

Конспектирование – процесс мысленной переработки и письменной фиксации 

информации, в виде краткого изложения основного содержания, смысла какого-либо 

текста.  

https://urait.ru/bcode/427488
https://urait.ru/bcode/466069
https://e.lanbook.com/book/97220
https://znanium.com/catalog/product/479956
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/


Результат конспектирования – запись, позволяющая конспектирующему 

немедленно или через некоторый срок с нужной полнотой восстановить полученную 

информацию. Конспект в переводе с латыни означает «обзор». По существу его и 

составлять надо как обзор, содержащий основные мысли текста без подробностей и 

второстепенных деталей. Конспект носит индивидуализированный характер: он рассчитан 

на самого автора и поэтому может оказаться малопонятным для других. 

Для того чтобы осуществлять этот вид работы, в каждом конкретном случае 

необходимо грамотно решить следующие задачи: 

1. Сориентироваться в общей концепции лекции (уметь определить вступление, 

основную часть, заключение). 

2. Увидеть логико-смысловую канву сообщения, понять систему изложения 

информации в целом, а также ход развития каждой отдельной мысли. 

3. Выявить «ключевые» мысли, то есть основные смысловые вехи, на которые 

«нанизано» все содержание текста. 

4. Определить детализирующую информацию.  

5. Лаконично сформулировать основную информацию, не перенося на письмо все 

целиком и дословно. 

Определения, которые дает лектор стоит по возможности записать дословно и 

выделить другим цветом или же подчеркнуть. В случае изложения лектором хода научной 

дискуссии желательно кратко законспектировать существо вопроса, основные позиции и 

фамилии ученых их отстаивающих. Если в обоснование своих выводов лектор приводит 

ссылки на справочники, статистические данные, нормативные акты и другие официально 

опубликованные сведения имеет смысл лишь кратко отразить их существо и указать 

источник, в котором можно полностью почерпнуть излагаемую информацию. 

Во время лекции студенту рекомендуется иметь на столах помимо конспектов 

также программу дисциплины, которая будет способствовать развитию мнемонической 

памяти, возникновению ассоциаций между выступлением лектора и программными 

вопросами, федеральные законы, поскольку гораздо эффективнее следить за ссылками 

лектора по его тексту, нежели пытаться воспринять всю эту информацию на слух. 

В случае возникновения у студента по ходу лекции вопросов, их следует записать и 

задать в конце лекции в специально отведенное для этого время. 

По окончании лекции (в тот же или на следующий день, пока еще в памяти 

сохранилась информация) студентам рекомендуется доработать свои конспекты, привести 

их в порядок, дополнить сведениями с учетом дополнительно изученного нормативного, 

справочного и научного материала. Крайне желательно на полях конспекта отмечать не 

только изученные точки зрения ученых по рассматриваемой проблеме, но и выражать 

согласие или несогласие самого студента с законспектированными положениями. 

Лекционное занятие предназначено для изложения особенно важных, проблемных, 

актуальных в современной науке вопросов. Лекция, также, как и практическое занятие, 

требует от студентов определенной подготовки. Студент обязательно должен знать тему 

предстоящего лекционного занятия и обеспечить себе необходимый уровень активного 

участия: подобрать и ознакомиться, а при необходимости иметь с собой рекомендуемый 

преподавателем нормативный материал, повторить ранее пройденные темы по вопросам, 

которые будут затрагиваться в предстоящей лекции, вспомнить материал иных 

дисциплин.  

В целях усиления практикоориентированности учебного курса на лекции могут 

приглашаться представители работодателей и практикующие специалисты. Часть лекций 

проводится с применением интерактивных технологий в форме проблемной лекции, 

лекции-беседы и т.п.  

1. Лекция-дискуссия заключается в коллективном обсуждении какого-либо 

вопроса, проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, предложений. 

Необходимо заранее подготовить вопросы, которые можно было бы ставить на 



обсуждение. Во время дискуссии участники могут либо дополнять друг друга, либо 

противостоять один другому Эффективность проведения дискуссии будет зависеть от 

таких факторов, как: подготовка (информированность и компетентность) обучающихся по 

проблеме; семантическое однообразие (все термины, дефиниции, понятия и т.д. должны 

быть одинаково поняты всеми обучающимися); корректность поведения участников; 

умение проводить дискуссию.  

2. Лекция-беседа, в ходе которой лектор сознательно вступает в диалог с одним или 

несколькими обучающимися. При этом остальные являются своего рода зрителями этого 

процесса, но не пассивными, а активно мыслящими о предмете организованной беседы, 

занимая ту или иную точку зрения и формулируя свои ответы на вопросы. Участие 

слушателей в лекции - беседе можно привлечь различными приемами, например, 

озадачивание обучающихся вопросами в начале лекции и по ее ходу. Вопросы могут быть 

как простыми для того, чтобы сосредоточить внимание на отдельных аспектах темы, так и 

проблемные. Слушатели, продумывая ответ на заданный вопрос, получают возможность 

самостоятельно прийти к тем выводам и обобщениям, которые преподаватель должен был 

сообщить им в качестве новых знаний, либо понять важность обсуждаемой темы, что 

повышает интерес, и степень восприятия материла обучающимися.  

Для успешного проведения интерактивных лекций обучающемуся необходимо 

осуществить предварительную подготовку: 

- перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту материал 

предыдущей лекции; 

- перед каждой лекцией необходимо просмотреть рабочую программу дисциплины, 

ознакомиться с содержанием темы;  

- ознакомиться с рекомендуемой литературой и нормативными правовыми актами. 

Подготовительные мероприятия помогут обучающемуся лучше усвоить материал. 

Методические указания для подготовки к практическим занятиям. 

Практические занятия - основная форма контактной работы обучающихся. Целью 

практических занятий является углубленное изучение учебной дисциплины, привитие 

навыков самостоятельного поиска и анализа учебной информации, формирование и 

развитие у них научного мышления, умения активно участвовать в творческой дискуссии, 

делать правильные выводы, аргументировано излагать и отстаивать свое мнение. В ходе 

практических занятий происходит обсуждение отдельных вопросов в рамках учебной 

темы, выработка практических умений и приобретение навыков решения задач. 

Алгоритм подготовки к практическим занятиям: - освоить лекционный материал 

(при наличии); - изучить основные нормативные правовые акты по теме; - ознакомиться с 

рекомендуемой основной и дополнительной литературой; - после изучения теории, 

перейти к закреплению полученных знаний посредством выполнения практических 

заданий. В рамках практических занятий предусмотрены встречи с представителями 

работодателей и практикующими работниками. Часть практических занятий проводится с 

применением интерактивных технологий: 1. Дискуссия (в т.ч. групповая дискуссия) 

предусматривает обсуждение какого - либо вопроса или группы связанных вопросов с 

намерением достичь взаимоприемлемого решения. Основными задачами дискуссии 

служат формирование общего представления как наиболее объективного, 

подтвержденного всеми участниками обсуждения или их большинством, а также 

достижение убедительного обоснования содержания, не имеющего первоначальной 

ясности для всех участников дискуссии. Методика проведения: Тема дискуссии 

формулируется до ее начала. Группа обучающихся делится на несколько малых групп. 

Каждая малая группа обсуждает позицию по предлагаемой для дискуссии теме в течение 

отведенного времени. Затем заслушивается ряд суждений, предлагаемых каждой малой 

группой. После каждого суждения оппоненты задают вопросы, выслушиваются ответы 

авторов предлагаемых позиций. В завершении дискуссии формулируется общее мнение, 



выражающее совместную позицию по теме дискуссии. Преподаватель дает оценочное 

суждение окончательно сформированной позиции во время дискуссии.  

Практические (семинарские) занятия представляют собой одну из важных форм 

самостоятельной работы студентов над научной и учебной литературой непосредственно 

в учебной аудитории под руководством преподавателя. 

В зависимости от изучаемой темы и ее специфики преподаватель выбирает или 

сочетает следующие формы проведения практических (семинарских) занятий: обсуждение 

теоретических вопросов, подготовка рефератов, решение задач (дома или в аудитории), 

круглые столы, научные диспуты с участием практических работников и ученых и т.п. 

Проверка усвоения отдельных (ключевых) тем может осуществляться посредством 

проведения коллоквиума. 

Подготовка к практическому занятию заключается в подробном изучении 

конспекта лекции, нормативных актов и материалов здравоохранительной практики, 

рекомендованных к ним, учебной и научной литературы, основные положения которых 

студенту рекомендуется конспектировать. 

Активное участие в работе на практических и семинарских занятиях предполагает 

выступления на них, дополнение ответов однокурсников, коллективное обсуждение 

спорных вопросов и проблем, что способствует формированию у студентов навыков 

формулирования, аргументации и отстаивания выработанного решения, умения его 

защитить в дискуссии и представить дополнительные аргументы в его пользу. Активная 

работа на семинарском или практическом занятии способствует также формированию у 

студентов навыков публичного выступления, умения ясно, последовательно, логично и 

аргументировано излагать свои мысли. 

При выступлении на семинарских или практических занятиях студентам 

разрешается пользоваться конспектами для цитирования нормативных актов, 

здравоохранительной практики или позиций ученых. По окончании ответа другие 

студенты могут дополнить выступление товарища, отметить его спорные или 

недостаточно аргументированные стороны, проанализировать позиции ученых, о которых 

не сказал предыдущий выступающий. 

В конце занятия, после подведения его итогов преподавателем студентам 

рекомендуется внести изменения в свои конспекты, отметить информацию, 

прозвучавшую в выступлениях других студентов, дополнения, сделанные преподавателем 

и не отраженные в конспекте. 

Практические занятия требуют предварительной теоретической подготовки по 

соответствующей теме: изучения учебной и дополнительной литературы, в необходимых 

случаях ознакомления с нормативным материалом. Рекомендуется при этом вначале 

изучить вопросы темы по учебной литературе. Если по теме прочитана лекция, то 

непременно надо использовать материал лекции, так как учебники часто устаревают уже в 

момент выхода в свет. 

Применение отдельных образовательных технологий требуют предварительного 

ознакомления студентов с содержанием применяемых на занятиях приемов. Так, при 

практических занятиях студент должен представлять, как его общую структуру, так и 

особенности отдельных методических приемов: дискуссии, контрольные работы, 

использование правовых документов и др. 

Примерные этапы практического занятия и методические приемы их 

осуществления: 

- постановка целей занятия: обучающей, развивающей, воспитывающей; 

- планируемые результаты обучения: что должны студенты знать и уметь; 

- проверка знаний: устный опрос, фронтальный опрос, программированный опрос, 

письменный опрос, комментирование ответов, оценка знаний, обобщение по опросу; 

- изучение нового материала по теме; 



- закрепление материала предназначено для того, чтобы студенты запомнили 

материал и научились использовать полученные знания (активное мышление). 

Формы закрепления: 

- решение задач; 

- групповая работа (коллективная мыслительная деятельность). 

Домашнее задание: 

- работа над текстом учебника; 

- решение задач. 

В рамках семинарского занятия студент должен быть готов к изучению 

предлагаемых документов, а также к их составлению и анализу. Для выполнения этого 

вида работы студент должен знать правила работы: 

1) предварительно ознакомиться с образцами документа, с которым предстоит 

работать; 

2) определить какую нагрузку несет в себе тот или иной документ, зачем он нужен, 

какова цель его составления; 

3) разобрать содержание документа, т.е. выявить какие основные информационные 

данные или какие вопросы он отражает; 

4) выполнить непосредственное задание преподавателя. 

На практическом (семинарском) занятии студент проявляет свое знание предмета, 

корректирует информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных 

занятий, формирует определенный образ в глазах преподавателя, получает навыки устной 

речи и культуры дискуссии, навыки практического решения задач. 

Защита реферата. 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 вправе 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 в университете 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. 

Если вы готовите доклад на семинар, внимательно просмотрите рекомендованную 

литературу по вашей теме и составьте план доклада. Вы также можете осуществить поиск 

научных публикаций по ключевым словам в сети Интернет. 

Обращайте 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. Составьте текст 

выступления. Теоретические положения должны быть проиллюстрированы примерами. 

Поскольку доклад будет поддержан презентацией, включите 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 

продумайте 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 вашего доклада. Не 

планируйте в процессе доклада возвращаться к предыдущим слайдам или перелистывать 

их вперед, это усложнит процесс и может сбить ход ваших рассуждений. Слайды можно 

пронумеровать с указанием общего количества слайдов в презентации. Таким образом, вы 

позволите аудитории понимать, сколько слайдов осталось до конца вашего доклада, а 

также задавать вопросы по теме вашего 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). 

Зачет  

При оценке знаний обучающихся учитывается как объем знаний, так и качество их 

усвоения, понимание логики учебной дисциплины, оцениваются умение свободно, 

грамотно, логически стройно излагать изученное, способность защищать свою точку 

зрения, доказывать, убеждать. 

Отметку «зачтено» заслуживает обучающийся, обнаруживший всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного и нормативного материала,  усвоивший 

основную и знакомый с дополнительной литературой. Как правило, данная отметка 

ставится обучающимся, усвоившим взаимосвязь основных понятий дисциплины, их 

значение для приобретаемой профессии, проявившим творческие способности в 

понимании, изложении и использовании учебного материала, знающим точки зрения 

различных авторов и умеющим их анализировать. 

Отметка «не зачтено» выставляется обучающимся, обнаружившим пробелы в 

знаниях основного учебного материала.  

Такой оценки заслуживают ответы обучающихся, носящие 

несистематизированный, отрывочный, поверхностный характер, когда обучающийся не 

понимает существа излагаемых им вопросов, что свидетельствует о том, что 

обучающийся не может дальше продолжать обучение или приступать к 

профессиональной деятельности без дополнительных занятий по соответствующей 

дисциплине.  

Экзамен 

На экзамене оцениваются полученные в ходе изучения дисциплины знания, 

умения, навыки, в частности, теоретические знания, основных монографий, научных 

статей, степень развития творческого мышления, приобретенные навыки 

самостоятельной работы, умение систематизировать полученные знания и применять их 

к решению практических задач. Экзамен проводятся в устной/письменной форме по 



заранее подготовленным билетам. Каждый обучающийся самостоятельно выбирает билет 

один раз посредством произвольного извлечения. На подготовку ответов на 

содержащиеся в экзаменационном билете вопросы выделяется до 20 минут. Во время 

экзамена обучающимся разрешается пользоваться учебными программами и иной 

справочной информацией, перечень которой заранее определен преподавателем и 

доведен до сведения обучающихся. Использование средств связи и иного технического 

оборудования запрещается. При явке на экзамен обучающиеся обязаны иметь при себе 

зачетную книжку. По итогам экзамена выставляется оценка "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно", "неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", 

"удовлетворительно" означают успешное прохождение промежуточной аттестации. В 

процессе подготовки к экзамену обучающийся должен обратиться к уже изученному 

материалу, конспектам лекций, учебникам, нормативным актам, информационным 

ресурсам, а также материалам, собранным и обработанным в ходе подготовки к 

практическим занятиям и в рамках самостоятельной работы. За 1-2 дня до экзамена 

преподавателем проводятся консультации, в рамках которых обучающиеся могут задать 

свои вопросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

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. 

  



ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

№ 

п/п 

Содержание изменения Измененные пункты Решение Учебно-

методического 

совета 
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