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Пояснительная записка 

Рабочая программа дисциплины (модуля) составлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ВО по направлению подготовки 42.03.02 Журналистика, направленность «Журналисти-

ка печатных СМИ». 

Дисциплина (модуль) «История отечественной журналистики» относится к блоку обяза-

тельных дисциплин Б1 учебного плана. 

Очная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ - 108 ч.;  

контактная работа: 50,3 ч. 

занятия лекционного типа – 16 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 34ч.,  

контроль самостоятельной работы – 0ч., 

иная контактная работа – 0,3 ч., 

контролируемая письменная работа – 0 ч., 

СР – 22 ч., 

контроль –  35,7 ч. 

 

Заочная форма обучения 

Трудоемкость дисциплины: 3 з.е./ - 108 ч.;  

контактная работа: 14 ч. 

занятия лекционного типа – 6 ч.,  

занятия семинарского типа (практические занятия) – 8ч.,  

контроль самостоятельной работы – 0ч., 

иная контактная работа – 0 ч., 

контролируемая письменная работа – 0 ч., 

СР – 85 ч., 

контроль –  9  ч. 

 

Ключевые слова: СМИ, современность, цивилизация, актуальные вопросы российской 

журналистики, медиа, массовая коммуникация, информация, типология СМИ, жанры журнали-

стики. 

 

 

Составитель: Шишхова Н.М., к. ист. наук, доцент кафедры литературы и массовых ком-

муникаций 
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1. Цели и задачи дисциплины (модуля). 

Цель дисциплины (модуля):  

Дисциплина направлена на разностороннее формирование профессиональной 

идентичности студента. Цель дисциплины – формирование у студентов подлинно научного 

представления о характере и особенностях развития отечественной журналистики, о 

своеобразии творчества ведущих писателей, их места и роли в поступательном движении 

журналистики.  

Задачи дисциплины:  

- сформировать представление о мировом литературном процессе в контексте истории и 

культуры и с учетом основных методологических направлений; 

- сформировать навыки осуществления поиска, критического анализа и синтеза информа-

ции, применения системного подход для решения поставленных задач; 

- сформировать навыки осознанно-аналитического прочтения текстов, понимание особен-

ностей его словесной основы и смысловой структуры; 

- сформировать представление о принципах журналистской текстовой деятельности в 

разных жанрах и стилях;  

- обучить филологическому подходу к произведениям словесного искусства на основе со-

временной литературоведческой терминологии и аналитических методик. 

- ознакомить с основными зарубежными и отечественными теоретическими концепциями 

в области литературной деятельности. 

Результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины выпускник демонстрирует способность использовать 

многообразие достижений отечественной и мировой культуры в процессе создания медиатек-

стов и (или) медиапродуктов, и (или) коммуникационных продуктов; кругозор в сфере отече-

ственного и мирового культурного процесса; умение создавать коммуникативные продукты в 

соответствии с нормами русского и иностранного языков в аналоговой и цифровой среде в со-

ответствии с социальными запросами аудитории; способность применять средства художе-

ственной выразительности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах. Рекомен-

дуется сочетание лекционных, семинарских, практических и проектных форм проведения заня-

тий.  

 

Таблица 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соот-

несенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы достижения 

компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

ОПК-3. Способен ис-

пользовать многооб-

разие достижений 

отечественной и ми-

ровой культуры в 

процессе создания 

медиатекстов и (или) 

медиапродуктов, и 

(или) коммуникаци-

онных продуктов 

ОПК-3.1. (общий по УГСН) 

Демонстрирует кругозор в 

сфере отечественного и ми-

рового культурного процесса  

 

 

 

 

 

 

Знает: общие процессы отече-

ственного и мирового культур-

ного процесса.  

 Умеет: соотносить тенденции 

отечественного и мирового 

культурного процесса с ме-

диасредой. 

Владеет: навыками использо-

вания многообразия достиже-

ний отечественной и мировой 

культуры в процессе создания 

медиатекстов и (или) медиа-

продуктов, и (или) коммуника-

ционных продуктов. 
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ОПК-3.2. (по направлению 

подготовки «Журналистика») 

Применяет средства художе-

ственной выразительности в 

создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах 

Знает: основные техники при-

менения средств художествен-

ной выразительности в создава-

емых журналистских текстах и 

(или) продуктах. 

Умеет: применять средства ху-

дожественной выразительности 

в создаваемых журналистских 

текстах и (или) продуктах 

Владеет: навыками примене-

ния средств художественной 

выразительности в создаваемых 

журналистских текстах и (или) 

продукта 

 

2. Объем дисциплины (модуля) по видам учебной работы. 

 

Таблица 2. Объем дисциплины (модуля) общая трудоемкость: 3 з.е. / 108 ч. 

Форма обучения - очная 

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

VII    

Общая трудоемкость дисциплины 108 108    

Контактная работа:  50,3 50,3    

занятия лекционного типа 16 16    

практические занятия  34 34    

контроль самостоятельной работы - -    

иная контактная работа 0,3 0,3    

контролируемая письменная работа - -    

контроль 35,7 35,7    

Самостоятельная работа (СР) 22 22    

Курсовая работа (проект)      

Вид промежуточного контроля (зачет, эк-

замен, диф. зачет) 

экзамен экзамен    

Форма обучения – заочная  

 

Виды учебной работы 

Всего 

часов 

Распределение 

по семестрам в часах 

VIII    

Общая трудоемкость дисциплины      108 72       

Контактная работа:  14 14    

занятия лекционного типа 6 6    

практические занятия  8 6    

контроль самостоятельной работы - -    

иная контактная работа      

пользователь
VIIII

пользователь
36

пользователь
2
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контролируемая письменная работа - -    

контроль 9      

Самостоятельная работа (СР) 85 60    

Курсовая работа (проект)      

Вид промежуточного контроля (зачет, эк-

замен, диф. зачет) 

экзамен экзамен    

 

3. Содержание дисциплины (модуля). 

Таблица 3. Распределение часов по темам и видам учебной работы 

Форма обучения – очная 

Номер 

раздела 

(модуля) 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ СР 

1 Предмет и задачи курса.  

Возникновение и развитие русской 

журналистики в конце XVII – первой 

половине XIX вв. 

12 2 6 4 

2 Концепция и типология прессы второй 

половины XIX века 

14 4 6 4 

3 Журналистика конца XIX – начала XX 

века 

16 4 8 4 

4 Развитие журналистики с 1917 по 

1980-е годы 

16 4 8 4 

5 СМИ Российской Федерации 1990-х – 

2010-х годов 

14 2 6 6 

Итого:  108 16 34 22+35,7 

Форма обучения – заочная  

Номер 

раздела 

(модуля) 

Наименование разделов 

 и тем дисциплины (модуля) 

Объем в часах 

Всего Л ПЗ СР 

1 Предмет и задачи курса.  

Возникновение и развитие русской 

журналистики в конце XVII – первой 

половине XIX вв. 

21 2 2 17 

2 Концепция и типология прессы второй 

половины XIX века 

19  2 17 

3 Журналистика конца XIX – начала XX 

века 

19 2  17 

4 Развитие журналистики с 1917 по 1980-

е годы 

19  2 17 

5 СМИ Российской Федерации 1990-х – 

2010-х годов 

21 2 2 17 

Итого:  108 6 8 85+ 9 

 

 

 

пользователь
25


пользователь
9
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4. Самостоятельная работа обучающихся. 

Цели самостоятельной работы – освоить те разделы дисциплины, которые не были за-

тронуты в процессе аудиторных занятий, но предусмотрены рабочей программой, а также рас-

ширить границы получаемых знаний, умений и навыков (владений) в процессе дополнительно-

го изучения отдельных тем, решении практических задач, исследования отдельных вопросов 

дисциплины с помощью учебно-методической литературы; подготовиться к занятиям лекцион-

ного и семинарского типа. 

Виды самостоятельной работы: 

- выполнение домашних заданий; 

- подготовка рефератов; 

- изучение отдельных тем, вопросов, их конспектирование; 

- подготовка докладов по отдельным вопросам тем; 

- подготовка презентаций по отдельным вопросам тем; 

- выполнение домашних контрольных заданий; 

- подготовка к занятиям лекционного и семинарского типа; 

- подготовка к текущим контрольным мероприятиям; 

- другие виды самостоятельной работы студентов. 

 

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№   

п/п 

Вид самостоя-

тельной работы  

Разделы или темы 

 рабочей программы 

Форма отчетно-

сти 

1 Индивидуальное 

домашнее задание 

1. Критика  западноевропейского  обще-

ства (статьи «Литературный  разговор, 

подслушанный в книжной лавке» В.Г. Бе-

линского; «Пролетарии и пауперизм в 

Англии и Франции» В. Милютина и др. – 

на выбор).  

2. Защита идей материалистической фи-

лософии (работы А.И. Герцена «Письма 

об изучении природы», «Дилетантизм в 

науке» – на выбор).  

3. Оценка «Мертвых  душ»  Н.В.  Гоголя 

(статьи «Похождения Чичикова,  или 

Мертвые души. Поэма Н. Гоголя» О.И. 

Сенковского; «Похождения Чичикова, 

или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя» 

Н.А. Полевого; «Похождения Чичикова, 

или Мертвые души. Поэма Н. Гоголя» 

С.П. Шевырева – на выбор).  

конспект, устный 

ответ 
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Реферат 

 

1. Анализ «натуральной  школы» (статьи 

«Петербург  и  Москва»  

В.Г.Белинского; «О мнениях "Современ-

ника",  исторических  и  литературных» 

Ю.Ф. Самарина; «Нечто о русской лите-

ратуре в 1846 году» В.Н. Майкова – на 

выбор). 

 2. Жанр  обозрения  литературы  в  жур-

налистике 1850-х  годов («Критика гого-

левского периода» А.В.Дружинина; «Обо-

зрение современной литературы»  

К.С. Аксакова и др. – на выбор). 

3. Борьба «Современника» (1863–1866  

годы)  против  политической  реакции  

(«Русский  вестник»),  почвенничества 

(«Время», «Эпоха»)  и славянофильства  

(на примере одной из статей М.А. Анто-

новича, Г.З. Елисеева, М.Е. Салтыкова-

Щедрина). 

Реферат 

3 Доклад 1. Пропаганда  утопического  социализма  

в  журнале «Русское  слово» (на примере  

одной  из  статей  Д.И.  Писарева,  Н.В.  

Шелгунова,  В.А.  Зайцева, П.Н.Ткачева). 

2. Политическая  позиция  Д.И.  Писарева 

(статьи «Мыслящий  пролетариат», 

«Очерки из истории труда», «Француз-

ский крестьянин в 1789 году»). 

доклад в пись-

менной форме 

4 Самоподготовка 1. Характеристика  народничества (статьи 

«От  какого  наследства  мы  

отказываемся?»  В.И.  Ленина; «Истоки  и  

смысл  русского  коммунизма»  

Н.А. Бердяева – на выбор). 

2.Военная публицистика А.Н. Толстого.  

конспект, устное 

сообщение 

5 Конспектирование 1.Военная публицистика К. Симонова. 

2. Публицистические выступления А.И. 

Солженицына. Статьи «Жить не по лжи» 

и «Как нам обустроить Россию».  

Конспект 

6 Презентация 1.Деятельность В. Коротича – публициста 

и главного редактора журнала «Огонек».  

2.Публицистика Ю. Щекочихина. 

3.История газеты русской эмиграции 

«Возрождение» (Париж).  

показ подготов-

ленной презента-

ция 
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7 

 

 

Работа с элек-

тронными учебни-

ками, электрон-

ными носителями 

информации 

1. История газеты «Комсомольская прав-

да» (1950–1990-е гг.).  

2.История газеты русской эмиграции 

«Последние новости» (Париж).  

3. История журнала русской эмиграции 

«Современные записки» (Париж).  

 

библиографиче-

ский список по 

теме 

8 

 

Работа в интернете 1.История журнала русской эмиграции 

«Грани» (Германия).  

2. История радиостанции «Эхо Москвы» и 

ее место в системе современных отече-

ственных СМИ.  

3. Телепередача «Взгляд» и ее роль в 

формировании свободы слова в годы пе-

рестройки.  

работа с дистанц. 

Заданиями 

 

4.1. Типы семестровых заданий: 

 

1. Подготовка отдельных докладов по темам занятий. 

2. Поиск учебных видеофильмов, роликов для дальнейшей демонстрации на занятии. 

3. Подготовка мультимедийной презентации. 

При необходимости добавить иные типы семестровых заданий. 

 

4.2. Электронные ресурсы на основе лицензионных договоров ФГБОУ ВО «АГУ» 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» www.biblioclub.ru  

Ресурс содержит учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания, 

справочники, словари, энциклопедии. В настоящее время включает более 130 тыс. наименова-

ний. Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

ЭБС АГУ на платформе аппаратно-программного комплекса ООО КДУ 

http://adygnet.bibliotech.ru Ресурс содержит электронные аналоги трудов преподавателей АГУ. 

Обеспечивает доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям. Режим доступа: 

для зарегистрированных пользователей. 

ЭБС «Юрайт» www.biblio-online.ru образовательный ресурс, электронная библиотека и 

интернет-магазин, где читают и покупают электронные и печатные учебники авторов –

преподавателей ведущих университетов для всех уровней профессионального образования, а 

также пользуются видео- и аудиоматериалами, тестированием и сервисами для преподавателей. 

Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

ЭБС «Лань» www.e.lanbook.com Российский разработчик и поставщик современных 

образовательных IT-решений, флагманский продукт «Лани» – собственная электронно-

библиотечная система (ЭБС), предоставляющая образовательным организациям доступ к элек-

тронным версиям книг ведущих издательств учебной, научной, профессиональной литературы 

и периодики по различным направлениям подготовки. Режим доступа: для зарегистрированных 

пользователей. 

ФГБУ «Российская государственная библиотека» http://dvs.rsl.ru Состав пополняет-

ся объемом диссертаций по всем специальностям (кроме медицины и фармации), что составля-

ет около 30000 диссертаций в год. Доступ к полным текстам диссертаций только в отделе элек-

тронных публикаций НБ АГУ. Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

http://www.pseudology.org/information/SMI.htm
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.e.lanbook.com/
http://dvs.rsl.ru/
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ООО «Научная электронная библиотека» (НЭБ) www.elibrary.ru Российский инфор-

мационно-аналитический портал в области науки, технологии и образования, в том числе элек-

тронные версии более 3900 российских научно-технических журналов, из которых более 2800 

журналов в открытом доступе. НЭБ eLIBRARY содержит платформу  Российский индекс науч-

ного цитирования (РИНЦ). Режим доступа: для зарегистрированных пользователей. 

Некоммерческое партнерство «Ассоциированные региональные библиотечные 

консорциумы» (АРБИКОН) http://arbicon.ru/services/ это крупнейшая межведомственная 

межрегиональная библиотечная сеть страны, располагающая совокупным информационным 

ресурсом, который дает возможность найти более 50 миллионов документов в 57 регионах 

страны и уточнить, в фондах каких библиотек их можно получить. 

Некоммерческое партнерство «Национальный электронно-информационный кон-

сорциум» (НЭИКОН) www.neicon.ru объединяет возможности российских библиотек и науч-

ных организаций для корпоративного доступа к электронным базам данных научных периоди-

ческих изданий, предлагаемых российскими и зарубежными издательствами и информацион-

ными агентствами. 

ООО «Фактор Плюс» (СПС «Консультант Плюс») www.consultant.ru – это совре-

менная справочная система, обеспечивающая большое количество возможностей при работе с 

текстовыми правовыми документами. Программа предназначена для качественного оператив-

ного снабжения правовой информацией юристов, а также других лиц, использующих в своей 

работе нормативно-правовую документацию. 

ООО «Компания АПИ «ГАРАНТ» www.garant.ru Справочно-правовая система «Га-

рант» – это программное приложение для компьютера, в котором содержится полная, подверг-

нутая систематизации и постоянно обновляемая законодательная информация.  

 

Международные  базы данных научных изданий 

Web of Science https://apps.webofknowledge.com Наукометрическая реферативная база 

данных журналов и конференций. Позволяет получить доступ к большому объему исследова-

тельской литературы мирового класса, связанной с тщательно отобранным списком журналов. 

Режим доступа: IP адреса университета  

Scopus https://www.scopus.com/search/ – это наукометрическая реферативная база дан-

ных, входящая в базу данных SciVerse компании Elsevier. SciVerse объединяет в себе материа-

лы из коллекции рецензированной литературы SciVerse Scopus, собрания полнотекстовых ста-

тей SciVerse ScienceDirect, доступ к которой определяется условиями подписки. Режим досту-

па: IP адреса университета.  

 

Интернет-ресурсы открытого доступа (Open Access) 

Официальный сайт науки и высшего образования РФ https://minobrnauki.gov.ru/ 

Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ Ресурс обеспечивает свободный доступ к интегральному каталогу обра-

зовательных интернет-ресурсов, к электронной библиотеке учебно-методических материалов 

для общего и профессионального образования и к ресурсам системы федеральных образова-

тельных порталов, объединяет в единое информационное пространство электронные ресурсы 

свободного доступа для всех уровней образования в России. 

Базы данных ИНИОН РАН http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/ Общий 

объём массивов составляет более 3 млн. 800 тыс. записей (данные на 30 января 2019 г.). Еже-

годный прирост — около 100 тыс. записей.В базы данных включаются аннотированные описа-

ния книг и статей из журналов и сборников на 140 языках, поступивших в Фундаментальную 

библиотеку ИНИОН РАН.  

Университетская информационная система Россия uisrussia.msu.ru Тематическая 

электронная библиотека и база для исследований и учебных курсов в области экономики, 

http://www.elibrary.ru/
http://arbicon.ru/services/
http://www.neicon.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://window.edu.ru/
http://inion.ru/resources/bazy-dannykh-inion-ran/
http://uisrussia.msu.ru/
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управления, социологии, лингвистики, философии, филологии, международных отношений и 

других гуманитарных наук.  

СМИ и информационно-библиотечное дело 

Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика : журнал 

МедиаСпрут : каталоги СМИ России, стран СНГ и Балтии, дальнего зарубежья 

EVARTIST-Библиотека : книги и статьи о журналистике, рекламе и PR 

Союз журналистов России 

Клуб научных журналистов 

Информационный портал для молодых журналистов 

Библиотеки России 

Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина, г.Санкт-Петербург  

Российская государственная библиотека (РГБ), г. Москва 

Российская национальная библиотека (РНБ), г.Санкт-Петербург  

Государственная публичная научно-техническая библиотека России (ГПНТБ), г.Москва 

 

 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплины (модуля). 

Таблица 5.1. Основная литература 

№ 

п/п 

Наименование, библиографическое описание 

1.  Федоров, А. В. Медиаобразование: вчера и сегодня [Электронный ресурс] / А. В. 

Федоров. - М.: Директ-Медиа, 2013. - 233 с. - 978-5-4458-3392-5. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=210363 (дата обращения 

06.07.2014).  

 

2.  Язык и дискурс средств массовой информации в XXI веке [Электронный ресурс] 

/ М.: Академический проект, 2011. - 333 с. - 978-5-8291-1387-2. Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137371 (дата обращения 

06.07.2014). 

 

3.  Газдюк, П. Н. Особенности работы Российского агентства международной ин-

формации «РИА Новости» как интернет-СМИ [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / П. Н. Газдюк. - М.: МГИМО-Университет, 2012. - 56 с. - 978-5-9228-

0866-8. Режим доступа: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214594  

 

4.  История отечественного телевидения: Взгляд исследователей и практиков [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / М.: Аспект Пресс, 2012.-160с.-978-5-7567-

0658-1.Режим доступа:http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104703  

 

5.  Махонина, С. Я. История русской журналистики начала XX века [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / С. Я. Махонина. - М.: Флинта, 2011. - 240 с. - 978-5-

89349-364-1. Режим досту-

па: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83386  

 

6.  Лапшина, Г. С. Очерки из истории отечественной журналистики 1870-х гг. 

[Электронный ресурс]/Г. С. Лапшина. - М.: Издательство Московского универси-

тета.2009.-256с.-978-5-211-05720-3.Режим доступа: 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135443  

https://www.prlib.ru/
http://www.rsl.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.gpntb.ru/
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=214594
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104703
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=83386
http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=135443


 

13 

 

7.  Есин, Б. И. История русской журналистики XIX века. [Электронный ресурс]: 

учебник / Б. И. Есин.- М.: Издательство Московского университета, 2008.-304 с. - 

978-5-211-05327-4.Режим досту-

па: http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137116  

 

 

Таблица 5. Дополнительная  литература 

 

№ 

п/п 

Наименование,  библиографическое  описание 

1  Есин Б.И. История русской журналистики 1703 – 1917 / Учебно-методический ком-

плект. 4-е изд. – М., 2009. – 249 с. 

2  Овсепян Р.П. История отечественной журналистики. Вторая половина 80-х годов 

ХХ века: Хрестоматия / Р.П. Овсепян. – М., 2009. – 304 с. 

3 Жилякова Н.В. История русской журналистики XVIII-XIX веков: учебно-

методическое пособие - Томск, 2010. - 50 с. 

4 Махонина С.Я. История русской журналистики начала XX века: учебное пособие. - 

М.: Флинта: Наука, 2011. - 240 с. 

5 Скарлыгина Е.Ю. Журналистика русской эмиграции: 1960-1980-е годы: учебное по-

собие. Факультет журналистики Московского государственного университета имени 

М.В.Ломоносова. г. Москва - 2010 год. – 109 с. 

6 Журналистика в Саратовском государственном университете: Учеб. пособие / Под 

ред. В.В. Прозорова, Е.Г. Елиной. Саратов, 2010. 

 

Таблица 5.3. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

№ 

п/п 

Название (адрес) ресурса 

1 Журнальный  зал  http://magazines.russ.ru. 

2 Некоммерческий проект кафедры русской литературы Тартуского университета 

http:// www.ruthenia.ru  

3 Словарь литературоведческих терминов - он-лайн гипертекстовый проект.  

http:// slovar.lib.ru 

4 Филологический портал  http://philolog.ru 

5 Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru 

6 Фундаментальная электронная библиотека http://feb-web.ru 

7 Он-лайн библиотека Максима Мошкова http://www.lib.com.ua  

8 Портал по развитию и продвижению новых информационных технологий в сферах 

образования и науки России. http://www.informika.ru 

9 Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

10 Информационно-образовательный портал  http://www.auditorium.ru 

11 Образовательный портал «Обучение.ру»  http://www.aboutstudy.ru 

12 Справочно-образовательный портал «Грамота.ру» http://www.gramota.ru 

http://www.biblioclub.ru/index.php?page=book&id=137116
http://www.twirpx.com/file/722783/
http://www.twirpx.com/file/82634/
http://www.twirpx.com/file/682354/
http://magazines.russ.ru/
http://www.ruthenia.ru/
http://philolog.ru/
http://window.edu.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.lib.com.ua/
http://www.informika.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.auditorium.ru/
http://www.aboutstudy.ru/
http://www.gramota.ru/
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13 Сайт «Журналисты.ру» http://www.journalisti.ru 

14 Портал для молодых журналистов http://www.yojo.ru 

Таблица 5.4. Периодические издания 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  ВОПРОСЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/80288 

2.  ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 09. ФИЛОЛОГИЯ. Режим 

доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/9145 

3.  ВЕСТНИК МОСКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. СЕРИЯ 10. ЖУРНАЛИСТИКА. 

Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/9346 

4.  ВЕСТНИК САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОГО УНИВЕРСИТЕТА. ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУ-

РА. Режим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/71226 

5.  ВОПРОСЫ ФИЛОЛОГИИ. Режим доступа: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/675 

6.  ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ. Режим доступа: 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/80589 

7.  ВОПРОСЫ ЛИТЕРАТУРЫ. ЖУРНАЛ КРИТИКИ И ЛИТЕРАТУРОВЕДЕНИЯ. Ре-

жим доступа: https://dlib.eastview.com/browse/publication/686 

6. Образовательные технологии 

Таблица 6. Образовательные  технологии 

 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

Виды учебных 

занятий 
Образовательные технологии 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Курс «История оте-

чественной журна-

листики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 1. 

 

Лекция 2. 

Лекция 3. 

Лекция 4. 

Лекция 5. 

Лекция 6. 

 

Практ. зан. 1-7. 

Практ. зан.  3-7, 

Практ. зан.4,7, 

Практ. зан. 5, 7 

 

 

Самостоятельная 

работа 

Вводная лекция с использованием видеома-

териалов 

Лекция с презентацией 

Лекция с презентацией 

Лекция с приемами мозгового штурма 

Проблемная лекция 

Лекция с презентацией 

 

Опрос 

Обсуждение и анализ презентаций 

Развернутая беседа с обсуждением доклада 

Мозговой штурм 

 

 

Консультирование и проверка домашних за-

даний посредством электронной почты 

https://dlib.eastview.com/browse/publication/9145
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7. Методические рекомендации по дисциплине (модулю). 

 

Методические рекомендации преподавателю 

 

Изучив содержание учебной дисциплины, целесообразно разработать матрицу наиболее 

предпочтительных методов обучения и форм самостоятельной работы студентов, адекватных 

видам лекционных и семинарских занятий. 

Необходимо предусмотреть развитие форм самостоятельной работы, выводя студентов к 

завершению изучения учебной дисциплины на её высший уровень. По учебному плану преду-

смотрено проведение разного типа занятий. 

Вузовская лекция – главное звено дидактического цикла обучения. Её цель – формиро-

вание у студентов ориентировочной основы для последующего усвоения материала методом 

самостоятельной работы. Содержание лекции должно отвечать следующим дидактическим 

требованиям: 

- изложение материала от простого к сложному; 

- логичность, четкость и ясность в изложении материала; 

- возможность проблемного изложения, дискуссии, диалога с целью активизации дея-

тельности студентов; 

- опора смысловой части лекции на подлинные факты, события, явления, статистиче-

ские данные; 

- тесная связь теоретических положений и выводов с практикой и будущей професси-

ональной деятельностью студентов. 

Преподаватель, читающий лекционные курсы в вузе, должен знать существующие в пе-

дагогической науке и используемые на практике варианты лекций, их дидактические и воспи-

тывающие возможности, а также их методическое место в структуре процесса обучения. 

Лекции читаются с использованием наглядных пособий и электронных презентаций, с 

применением современных методов обучения, стимулирующих познавательную активность. В 

начале каждого практического занятия преподаватель организует повторение изученного на 

лекции материала по контрольным вопросам к данному практическому занятию, вспоминает со 

студентами понятийный аппарат. При возникновении затруднений у студентов при решении 

задач преподаватель подробно разбирает каждый шаг решения с обязательным вовлечением 

студентов группы в процесс обсуждения алгоритма решения задачи.  

В условиях преобладающего теоретического обучения обязательным условием для фор-

мирования умений и навыков является усвоение теоретического материала, поэтому вопросы 

контроля должны проверять тот теоретический материал, содержание которого представлено в 

конспекте лекции и указанной литературе. Перечень рассматриваемых вопросов по теме пре-

подаватель формирует во время чтения лекции. 

По уровню сложности предусматриваются самые различные вопросы, предполагающие 

воспроизведение и закрепление теоретического материала, проверку его осмысления, вопросы 

на обобщение, анализ и синтез и др. Обязательно предусматриваются контрольные вопросы на 

проверку усвоения определений ключевых понятий, знание фактов, теорий, концепций, то есть 

всего того, что определяет основное содержание темы.  
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Вопросы и задания для контроля должны позволить студентам самостоятельно опреде-

лить уровень усвоения учебного материала по теме, представленного в лекции, на практиче-

ском занятии. 

Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учеб-

ной программы. Он может быть построен как на материале одной лекции, так и на содержании 

обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения предварительной лекции. Главная и 

определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, проблемности, 

диалога между преподавателем и студентами и самими студентами. 

При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алго-

ритма: 

а) разработка учебно-методического материала: 

- формулировка темы, соответствующей программе; 

- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; 

- выбор методов, приемов и средств обучения для проведения семинара; 

- подбор литературы для преподавателя и студентов; 

- при необходимости проведение консультаций для студентов; 

б) подготовка студентов и преподавателя: 

- составление плана семинара из 3-4 вопросов; 

- предоставление студентам 4-5 дней для подготовки к семинару; 

- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебни-

ки, учебные пособия, законы и постановления, руководства и положения, конспекты лек-

ций, статьи, справочники, информационные сборники и бюллетени, статистические данные 

и др.); 

- создание набора наглядных пособий. 

Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки 

ответов: 

- полнота и конкретность ответа; 

- последовательность и логика изложения; 

- связь теоретических положений с практикой; 

- обоснованность и доказательность излагаемых положений; 

- наличие качественных и количественных показателей; 

- наличие иллюстраций к ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; 

- уровень культуры речи; 

- использование наглядных пособий и т.п. 

В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив осо-

бое внимание на следующие аспекты: 

- качество подготовки; 

- степень усвоения знаний; 

- активность; 

- положительные стороны в работе студентов; 

- ценные и конструктивные предложения; 

- недостатки в работе студентов; 

- задачи и пути устранения недостатков. 

При проведении аттестации студентов важно всегда помнить, что систематичность, 

объективность, аргументированность – главные принципы, на которых основаны контроль и 
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оценка знаний студентов. Знание критериев оценки знаний обязательно для преподавателя и 

студента. 

Методические указания студентам по дисциплине 

 

Профессиональная подготовка в современных вузах строится по принципу «от теории к 

практике», что создает базу для формирования умений и владений (навыков) на основе усвое-

ния теоретического материала. Именно поэтому следует особое внимание уделять качеству 

усвоения теоретического материала.  

Изучение дисциплины предусматривает лекционные и практические занятия, а также са-

мостоятельную работу. Изучение курса завершается промежуточной аттестацией. Успешное 

изучение курса требует посещения лекций, активной работы на практических занятиях, выпол-

нения всех учебных заданий, ознакомления с основной и дополнительной литературой.  

Цель лекции – формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 

студентами учебного материала. Лекция в процессе изучения дисциплины позволяет предста-

вить студенту новый учебный материал, разъяснить темы, трудные для понимания, системати-

зировать учебный материал, сориентировать в структуре и содержании учебного процесса. 

В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные, наиболее сложные поня-

тия темы, а также связанные с ней теоретические и практические проблемы, дает рекомендации 

для практического занятия и указания для выполнения самостоятельной работы. 

В ходе лекционных занятий обучающемуся необходимо вести конспектирование учеб-

ного материала. Обращать внимание на категории, формулировки, раскрывающие содержание 

изучаемой дисциплины, научные выводы и практические рекомендации. 

Материал каждой лекции должен быть проработан: должны быть выделены определе-

ния, понятия, законы, теоремы и их доказательства (при наличии). Должна быть усвоена логи-

ческая связь элементов изученного материала.  

При параллельной работе с учебной литературой необходимо конспектировать прораба-

тываемый материал. Все непонятные моменты следует обязательно разобрать с преподавателем 

на занятии или в рамках СР. 

Подготовка к лекции заключается в следующем: прочитайте учебный материал по теме 

лекции в учебниках и учебных пособиях, уясните место изучаемой темы в своей профессио-

нальной подготовке, выпишите основные термины, уясните, какие учебные элементы остались 

для вас неясными, запишите вопросы, которые вы зададите лектору на лекции. 

Практическое занятие – форма организации обучения, которая направлена на формиро-

вание практических умений и навыков и является связующим звеном между самостоятельным 

теоретическим освоением студентами учебной дисциплины и применением ее положений на 

практике. Практическое занятие позволяет развить у студентов профессиональную культуру и 

профессиональную коммуникацию. Преподаватель в этом случае является координатором об-

суждений предложенных практических заданий, подготовка которых является обязательной. 

Поэтому тема, практические задания и основные источники обсуждения предлагаются студен-

там заранее. Цели обсуждения и выполнения заданий направлены на формирование знаний, 

умений и навыков профессиональной полемики и формирование компетенций. На этапе подго-

товки доминирует самостоятельная работа студентов по решению проблем и заданий, а в про-

цессе занятия идет активное обсуждение, дискуссии и выступления студентов, где они под ру-

ководством преподавателя делают обобщающие выводы и заключения. 
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Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно: чи-

тать рекомендованную и дополнительную литературу, конспект лекций, методические указания 

к практическим занятиям, структурировать материал, составлять словарь терминов, отвечать на 

контрольные вопросы, решать ситуационные задачи и т.п. На практическом занятии вы можете 

получить консультацию преподавателя по любому учебному вопросу изучаемой темы. 

Под самостоятельной работой студентов понимают учебную деятельность студентов, 

которая организована преподавателями, но осуществляется студентом без непосредственного 

участия преподавателя в учебной деятельности студента. Все виды самостоятельной работы 

студентов по дисциплине представлены в фонде оценочных средств. Четкая организация само-

стоятельной работы студентов делает ее эффективной. Это обеспечивается предоставлением 

студентам: учебных и учебно-методических пособий; тематических планов лекций, практиче-

ских занятий, образцов контрольных работ, тестов, кейсов и др.; перечня знаний и умений, ко-

торыми они должны овладеть при изучении дисциплины; информации о процедуре сдачи заче-

та и экзамена и др. Ответы представляются в письменной форме (печатной, непосредственно 

преподавателю, или электронной). 

Самостоятельная работа студента является основным средством овладения учебным ма-

териалом во время, свободное от обязательных учебных занятий. Она включает в себя выпол-

нение различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала 

изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается пере-

чень заданий для самостоятельной работы.  

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие требо-

вания: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в установленный срок, а 

также соответствовать установленным требованиям по оформлению. Студентам следует: руко-

водствоваться графиком самостоятельной работы, выполнять все плановые задания, выдавае-

мые преподавателем для самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консульта-

циях неясные вопросы; при подготовке к экзамену параллельно прорабатывать соответствую-

щие теоретические и практические разделы дисциплины, фиксируя неясные моменты для их 

обсуждения на консультации с преподавателем.  

Самостоятельная работа студентов является обязательным компонентом образователь-

ного процесса, так как она обеспечивает закрепление получаемых на лекционных занятиях зна-

ний путем приобретения навыков осмысления и расширения их содержания, навыков решения 

актуальных проблем формирования общекультурных и профессиональных компетенций, науч-

но-исследовательской деятельности, подготовки к семинарам, лабораторным работам, сдаче 

зачетов и экзаменов. 

Подготовка к промежуточной аттестации ведется на основе полученного лекционного 

материала и рекомендованной литературы, осмысления работы на практических занятиях и са-

мостоятельной работы. 

 

 

8.  Обеспечение образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные методы обу-

чения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся в зависи-

мости от их индивидуальных особенностей: 
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• для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере.  

• для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется звукоусили-

вающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно проведение в 

форме тестирования.  

• для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью компьютера 

со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на ком-

пьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

 

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся устанавливается с 

учётом их индивидуальных психофизических особенностей. Промежуточная аттестация может 

проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными особенностями 

обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, или могут 

использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с использованием 

дистанционных образовательных технологий.  

 

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети Интер-

нет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и вос-

приятия информации: 

• для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

• для  глухих и слабослышащих: 
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- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

• для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

  

Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная биб-

лиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения.  

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля). 

 

9.1. Специализированные помещения для проведения занятий лекционного, семи-

нарского  типа и самостоятельной работы аспирантов: 

- специализированные помещения для проведения занятий лекционного типа – 232, 233; 

- для семинарского типа занятий, групповых, индивидуальных консультаций, текущего 

контроля,  промежуточной аттестации – 234, 236, 237, 233; 

- специализированный учебно-методический кабинет литературы, оснащенный литера-

турой  и приспособленный для самостоятельной работы магистрантов- 230; 

- специализированный учебно-методический кабинет русского языка, оснащенный лите-

ратурой  и приспособленный для самостоятельной работы магистрантов- 231; 

- для активных и интерактивных занятий – 230, 231, 232, 234; 

- информационный центр на базе компьютерного учебно-методического кабинета для 

проведения интерактивных занятий - 237; 

- редакционно-издательский отдел научно-образовательного журнала «Вестник АГУ», 

обучающий современным издательским технологиям; 

- технические средства обучения, служащие для представления учебной информации 

(компьютерный учебно-методический кабинет с выходом в Интернет, 22 компьютера, подклю-

ченных к  Интернет), наборы демонстрационного оборудования  и учебно-наглядных пособий 

(наглядные пособия кабинета литературы и кабинета русского языка, мультимедийная доска,  3 

кинопроектора, ноутбук, 3 телевизора, набор кинопрограмм); 

- информационный центр АГУ; 

- Научная библиотека АГУ. 

9.2. Комплект лицензионного программного обеспечения 

Apache OpenOffice пакет офисных приложений 

LibreOffice пакет офисных приложений 

Blender графический 3D пакет 

GIMP растровый графический редактор  

Inkscape векторный графический редактор 

Paint.NET растровый графический редактор 
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