
 



1. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 

В настоящем документе используются термины и определения в соответствии с Фе-

деральным Законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также международными документами в сфере высшего образования: 

образование – единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, 

являющийся общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, 

общества и государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, 

ценностных установок, опыта деятельности и компетенции определенных объема и 

сложности в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и 

(или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов; 

воспитание – деятельность, направленная на развитие личности, создание условий 

для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-

нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства; 

обучение – целенаправленный процесс организации деятельности обучающихся по 

овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приобретению опыта 

деятельности, развитию способностей, приобретению опыта применения знаний в 

повседневной жизни и формированию у обучающихся мотивации получения образования в 

течение всей жизни; 

уровень образования – завершенный цикл образования, характеризующийся 

определенной единой совокупностью требований; 

квалификация – уровень знаний, умений, навыков и компетенции, характеризующий 

подготовленность к выполнению определенного вида профессиональной деятельности; 

федеральный государственный образовательный стандарт – совокупность 

обязательных требований к образованию определенного уровня и (или) к профессии, 

специальности и направлению подготовки, утвержденных федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере образования; 

образовательная организация – некоммерческая организация, осуществляющая на 

основании лицензии образовательную деятельность в качестве основного вида деятельности 

в соответствии с целями, ради достижения которых такая организация создана;  

образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных 

программ; 

образовательная программа – комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий и в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который представлен в виде 

учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных и методических 

материалов; 

примерная основная образовательная программа – учебно-методическая 

документация (примерный учебный план, примерный календарный учебный график, 

примерные рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных 

компонентов), определяющая рекомендуемые объем и содержание образования 

определенного уровня и (или) определенной направленности, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, примерные условия образовательной деятельности, 

включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы; 

адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию 

указанных лиц; 



направленность (профиль, специализация) образовательной программы – 

ориентация образовательной программы на конкретные области знания и (или) виды 

деятельности, определяющая ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды 

учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной 

программы; 

обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу;  

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 

психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению образования 

без создания специальных условий;  

область профессиональной деятельности – совокупность объектов 

профессиональной деятельности в их научном, социальном, экономическом, 

производственном проявлении; 

объект профессиональной деятельности – системы, предметы, явления, процессы, 

на которые направлено воздействие; 

вид профессиональной деятельности – методы, способы, приемы, характер 

воздействия на объект профессиональной деятельности с целью его изменения, 

преобразования; 

планируемые результаты освоения образовательной программы – компетенции 

обучающихся, установленные образовательным стандартом, и компетенции обучающихся, 

установленные образовательной организацией дополнительно к компетенциям, 

установленным образовательным стандартом, с учетом направленности (профиля) 

образовательной программы (в случае установления таких компетенций); 

компетенция – способность и готовность применять знания, умения, навыки 

(владения) и личностные качества для успешной деятельности в определенной области; 

карта формирования компетенций – совокупность связей между планируемыми 

результатами освоения основной образовательной программы и формирующими их 

отдельными элементами основной образовательной программы (дисциплинами (модулями), 

практиками и т.п.), представленная в компактном виде; 

паспорт компетенции – совокупность основных характеристик компетенции 

(структура, этапы формирования и методы оценки), условий, необходимых для успешного 

формирования у обучающихся данной компетенции при освоении основной образовательной 

программы, а также вузовских требований к уровню сформированности компетенции по 

окончании освоения основной образовательной программы; 

учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практик, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся; 

индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося; 

содержание учебной дисциплины – совокупность взаимосвязанных разделов 

информации, раскрывающих общие и специфические свойства объекта (предмета) изучения, 

особенности его строения и функционирования, методы и способы его исследования, 

преобразования, создания или применения;  

модуль – часть учебной дисциплины, имеющая определенную логическую 

завершенность по отношению к установленным целям и планируемым результатам освоения 

образовательной программы; 

практика – вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенции в процессе выполнения определенных видов 

работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью;  

планируемые результаты обучения по каждой дисциплине (модулю) и практике 
– знания, умения, навыки и (или) опыт деятельности, характеризующие этапы формирования 



компетенций и обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения 

образовательной программы; 

контактная работа обучающегося с преподавателем – часть учебного процесса, 

выполняемая обучающимся при взаимодействии с преподавателем как непосредственно, в 

рамках аудиторных занятий, так и с использованием дистанционных образовательных 

технологий; 

самостоятельная работа обучающегося – часть учебного процесса, выполняемая 

обучающимся со значительной степенью самостоятельности без контактной работы с 

преподавателем с целью усвоения, закрепления и совершенствования знаний и приобретения 

соответствующих умений и навыков, составляющих содержание подготовки специалиста; 

средства обучения и воспитания – приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности; 

трудоемкость – количественная характеристика учебной работы обучающегося, 

основанная на расчете времени, затрачиваемого им на выполнение всех видов учебной 

деятельности, предусмотренных учебным планом образовательной программы, включая 

организованную самостоятельную работу; 

зачетная единица – мера трудоемкости освоения образовательной программы; 

научно-педагогические работники – категория работников образовательной 

организации, к которой относятся педагогические и научные работники; 

педагогический работник – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с образовательной организацией и выполняет обязанности по 

обучению, воспитанию обучающихся и (или) организации образовательной деятельности; 

научный работник (исследователь) – физическое лицо, которое состоит в трудовых, 

служебных отношениях с образовательной организацией и профессионально занимающийся 

научной и (или) научно-технической деятельностью; 

качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности 

и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным 

государственным образовательным стандартам и (или) потребностям физического или 

юридического лица, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в 

том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы. 

  

В настоящем документе используются следующие сокращения: 

 

ВО – высшее образование; 

ООП – основная образовательная программа; 

ПООП – примерная основная образовательная программа; 

ОК – общекультурные компетенции; 

ОПК – общепрофессиональные компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ПCК – профессионально-специализированные компетенции; 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт; 

ЗЕ – зачетные единицы; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

ЭБС – электронно-библиотечная система; 

ЭИОС – электронная информационно-образовательная среда. 

2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВАЯ БАЗА ООП ВО 

Нормативно-правовую базу разработки ООП ВО составляют: 



● Федеральные нормативные правовые акты в сфере образования, в том числе ФГОС 

ВО по направлению подготовки 42.03.02. Журналистика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 07.08.2014 №951; 

● Методические рекомендации Минобрнауки России; 

● Устав Тульского государственного университета;  

● Локальные нормативные акты Тульского государственного университета, 

регламентирующие организацию учебного процесса в университете. 

3. ОБОБЩЕННАЯ ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

Реализуемая в образовательной организации – федеральном государственном 

бюджетном образовательном учреждении высшего образования «Тульский государственный 

университет» (далее – ТулГУ, университет) – ООП ВО бакалавриата по направлению 

подготовки 42.03.02 журналистика с профилем «Общий» представляет собой систему 

документов, разработанную на основе соответствующего ФГОС ВО с учетом потребностей 

регионального рынка труда.  

ООП ВО регламентирует цели, планируемые результаты, объем, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, систему деятельности преподавателей, 

обучающихся, организаторов образования, средства и технологии оценки и аттестации 

качества подготовки обучающихся на всех этапах их обучения.  

3.1. Направленность ООП ВО 

ООП ВО имеет направленность (профиль) – «Общий». Профиль ООП ВО определяет 

ее ориентацию на конкретные объекты и виды профессиональной деятельности. 

3.2. Тип ООП ВО 

ООП ВО относится к программам академического бакалавриата. 

3.3. Цель и задачи ООП ВО 

Целью ООП ВО является обеспечение комплексной, всесторонней и качественной 

подготовки квалифицированных, конкурентоспособных специалистов в области 

журналистики на основе формирования у обучающихся компетенций, определяющих 

уровень развития личностных качеств, а также компетенций, характеризующих способность 

и готовность обучающегося выполнять профессиональные функции, в соответствии с 

требованиями ФГОС по данному направлению подготовки. 

Задачами ООП ВО являются обучение и подготовка специалистов в области 

журналистики: 

 владеющих навыками высокоэффективного использования сформированных 

компетенций для осуществления профессиональной деятельности в условиях 

расширяющегося  международного сотрудничества, формирования механизмов 

международной сопоставимости профессиональных квалификаций, обусловленных 

рамками Болонского соглашения; 

 готовых к применению современных технологий получения, обработки, передачи и 

распространения данных; 

 готовых работать в конкурентоспособной среде как на отечественном, так и 

зарубежном рынках труда в условиях модернизации и глобализации и динамично 

меняющихся политических и экономических реалий; 

 способных решать профессиональные задачи для достижения финансовой 

устойчивости и стратегической эффективности деятельности на разных этапах ее 

жизненного цикла. 

Обучение по данной ООП ВО ориентировано на удовлетворение потребностей медиа-

рынка  Тульской области и Российской Федерации в целом. 



3.4. Квалификация выпускника ООП ВО 

Выпускнику, освоившему ООП ВО, присваивается квалификация «Бакалавр». 

3.5. Реализуемые формы обучения по ООП ВО 

Получение образования по ООП ВО осуществляется в очной форме. 

3.6. Срок получения образования по ООП ВО 

Срок получения образования по ООП ВО по очной форме обучения составляет 4 года, 

включая каникулы, предоставляемые после прохождения государственной итоговой 

аттестации.  

Срок получения образования по ООП ВО при обучении по индивидуальному 

учебному плану, вне зависимости от формы обучения, составляет не более срока получения 

образования, установленного для соответствующей формы обучения, а при обучении по 

индивидуальному плану лиц с ограниченными возможностями здоровья может быть 

увеличен по их желанию не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения 

образования для соответствующей формы обучения.  

3.7. Объем ООП ВО 

Объем ООП ВО составляет 240 зачетных единиц (далее – з.е.), вне зависимости от 

формы обучения, применяемых образовательных технологий, реализации ООП ВО с 

использованием сетевой формы, реализации ООП ВО по индивидуальному учебному плану, 

в том числе ускоренному обучению. 

Объем ООП ВО в очной форме обучения, реализуемый за один учебный год, 

составляет 60 з.е. 

Объем ООП ВО за один учебный год при обучении по индивидуальному плану вне 

зависимости от формы обучения составляет не более 75 з.е. 

3.8. Структура ООП ВО в соответствии с ФГОС  

Структура ООП ВО включает обязательную часть (базовую) и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений (вариативную). Это обеспечивает возможность 

реализации ООП ВО, имеющих различную направленность (профиль) образования в рамках 

одного направления подготовки. 

ООП ВО состоит из следующих блоков: 

● Блок 1 «Дисциплины (модули)», который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части ООП ВО, и дисциплины (модули), относящиеся к ее 

вариативной части; 

● Блок 2 «Практики», который в полном объеме относится к вариативной части ООП 

ВО; 

● Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части ООП ВО и завершается присвоением квалификации, указанной в 

перечне специальностей и направлений подготовки высшего образования, утверждаемом 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

4. КОМПЛЕКТ ДОКУМЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ООП ВО 

ООП ВО включает в себя следующие компоненты, представленные в форме 

отдельных документов:  

● общую характеристику основной образовательной программы; 

● учебный план; 

● календарный учебный график;  

● рабочие программы дисциплин (модулей);  

● программы практик и программу научно-исследовательской работы; 



● фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации; 

● методические материалы по реализации основной образовательной программы. 

.1. Общая характеристика основной образовательной программы 

Настоящий документ входит в состав комплекта документов ООП ВО и является его 

неотъемлемой частью.  

4.2. Учебный план 

Учебный план входит в состав комплекта документов ООП ВО и является его 

неотъемлемой частью.  

В учебном плане указывается перечень дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний государственной итоговой аттестации обучающихся, других 

видов учебной деятельности с указанием их объема в зачетных единицах, 

последовательности и распределения по периодам обучения. В учебном плане выделяется 

объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем (контактная работа 

обучающихся с преподавателем) (по видам учебных занятий) и самостоятельной работы 

обучающихся в академических или астрономических часах. Для каждой дисциплины 

(модуля) и практики указывается форма промежуточной аттестации обучающихся.  

4.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график входит в состав комплекта документов ООП ВО и 

является его неотъемлемой частью.  

В календарном учебном графике указываются периоды осуществления видов учебной 

деятельности и периоды каникул. 

4.4. Рабочие программы дисциплин (модулей) 

Рабочие программы дисциплин (модулей) входят в состав комплекта документов 

ООП ВО и являются его неотъемлемой частью.  

Рабочая программа дисциплины (модуля) представляет собой нормативный документ, 

определяющий объем, содержание, порядок изучения и преподавания дисциплины (модуля), 

требования к результатам обучения и методы их контроля, а также требования к ресурсному 

обеспечению преподавания и изучения дисциплины (модуля). 

В Приложении 2 к настоящему документу приведены аннотации указанных программ. 

4.5. Программы практик  

Программы практик входят в состав комплекта документов ООП ВО и являются его 

неотъемлемой частью. 

Программа практики представляет собой нормативный документ, определяющий 

объем, содержание, порядок прохождения практики обучающимся, формы отчетности по 

практике, требования к результатам обучения и методы их контроля, а также требования к 

ресурсному обеспечению проведения практики. 

В Приложении 3 к настоящему документу приведены аннотации указанных программ.  

4.6. Фонд оценочных средств для государственной итоговой 

аттестации 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации входит в состав 

комплекта документов ООП ВО, является его неотъемлемой частью и включает в себя: 

программу государственной итоговой аттестации; перечень компетенций (с выделением 

нескольких ключевых), которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

образовательной программы; паспорта компетенций, в которых описываются этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы, приводятся 



показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

шкалы оценивания; типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки результатов освоения образовательной программы; методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания результатов освоения образовательной программы. 

4.7. Методические материалы по реализации основной 

образовательной программы 

Методические материалы по реализации основной образовательной программы 

входят в состав комплекта документов ООП ВО и являются его неотъемлемой частью.  

Указанные методические материалы регламентируют особенности реализации 

основной образовательной программы в целом. 

5. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ООП ВО 

5.1. Область профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ООП ВО 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших ООП ВО, 

включает решение профессиональных задач в средствах массовой информации и в смежных 

информационно-коммуникационных сферах.  

В число организаций и учреждений, в которых выпускник, освоивший данную ООП 

ВО, может осуществлять профессиональную деятельность, входят редакции СМИ 

различного уровня (от корпоративных до федеральных), издательства. 

5.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников, 

освоивших ООП ВО 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших ООП ВО, 

являются: массовая информация, передаваемая по различным каналам средствами массовой 

информации и другим медиа, адресованная различным аудиторным группам. 

5.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие ООП ВО 

Выпускники, освоившие ООП ВО, готовятся к следующим видам профессиональной 

деятельности:  

- проектно-аналитическая (основной);  

- журналистская авторская;  

- редакторская; 

- организационно-управленческая;  

- социально-организаторская;  

- производственно-технологическая.  

При разработке и реализации ООП ВО организация ориентируется на конкретный вид 

профессиональной деятельности, к которому готовится бакалавр, исходя из потребностей 

рынка труда, научно-исследовательских и материально-технических ресурсов организации. 

ООП ВО формируется организацией в зависимости от видов учебной деятельности и 

требований к результатам освоения образовательной программы: ориентированной на 

научно-исследовательский и (или) педагогический виды профессиональной деятельности как 

основной (далее - программа академического бакалавриата). 



5.4. Профессиональные задачи, которые готов решать выпускник, 

освоивший ООП ВО 

Выпускник, освоивший ООП ВО, в соответствии с видом профессиональной 

деятельности, на который ориентирована ООП ВО, готов решать следующие 

профессиональные задачи:  

- проектно-аналитическая деятельность: участие в разработке и коррекции концепции 

медиапроекта, определении его формата, в различных видах программирования, 

планирования;  

- журналистская авторская деятельность: создание материалов для различных типов, 

видов СМИ и других медиа с учетом их специфики;  

- редакторская деятельность: приведение предназначенных для размещения в газете, 

журнале, на информационной ленте, в теле-, радиоэфире, интернет-СМИ, материалов в 

соответствие с языковыми нормами, профессиональными стандартами, форматами, стилями, 

технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов;  

- организационно-управленческая деятельность: участие в соответствии с 

должностным статусом в организации работы медиапредприятий, их подразделений, 

творческих коллективов;  

- социально-организаторская деятельность: привлечение к сотрудничеству со СМИ и 

другими медиа представителей различных сегментов общества, организаций, учреждений и 

взаимодействие с ними;  

- производственно-технологическая деятельность: участие в производственном 

процессе выпуска издания, теле-, радиопрограммы, интернет-СМИ и других медиа на базе 

современных технологий. 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП ВО 

В результате освоения ООП ВО у выпускника должны быть сформированы: 

- общекультурные компетенции (ОК):  

способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции (ОК-1);  

способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

способностью использовать знания в области общегуманитарных социальных наук 

(социология, психология, культурология и других) в контексте своей социальной и 

профессиональной деятельности (ОК-3);  

способностью использовать основы экономических знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-4);  

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5);  

способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-6);  

способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-7);  

способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-8);  

способностью использовать методы и средства физической культуры для обеспечения 

полноценной социальной и профессиональной деятельности (ОК-9);  

способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОК-10); 

- общепрофессиональные компетенции (ОПК):  

способностью осуществлять общественную миссию журналистики, эффективно 

реализовывать функции СМИ, понимать смысл свободы и социальной ответственности 

журналистики и журналиста и следовать этому в профессиональной деятельности (ОПК- 1);  



способность ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли, знать 

базовые принципы формирования медиасистем, специфику различных видов СМИ, 

особенности национальных медиамоделей и реалии функционирования российских СМИ, 

быть осведомленным в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа 

(ОПК-2);  

способностью понимать сущность журналистской профессии как социальной, 

информационной, творческой, знать ее базовые характеристики, смысл социальных ролей 

журналиста, качеств личности, необходимых для ответственного выполнения 

профессиональных функций (ОПК-3);  

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития 

отечественной литературы и журналистики, использовать этот опыт в практике 

профессиональной деятельности (ОПК-4);  

способностью ориентироваться в основных этапах и процессах развития зарубежной 

литературы и журналистики, использовать этот опыт в профессиональной деятельности 

(ОПК-5);  

способностью анализировать основные тенденции формирования социальной 

структуры современного общества, ориентироваться в различных сферах жизни общества, 

которые являются объектом освещения в СМИ (ОПК-6);  

способностью руководствоваться в профессиональной деятельности правовыми 

нормами, регулирующими функционирование СМИ (ОПК-7);  

способностью следовать в профессиональной деятельности основным российским и 

международным документам по журналистской этике (ОПК-8);  

способностью базироваться на современном представлении о роли аудитории в 

потреблении и производстве массовой информации, знать методы изучения аудитории, 

понимать социальный смысл общественного участия в функционировании СМИ, природу и 

роль общественного мнения, знать основные методы его изучения, использовать 

эффективные формы взаимодействия с ним (ОПК-9);  

способностью учитывать в профессиональной деятельности психологические и 

социально-психологические составляющие функционирования СМИ, особенности работы 

журналиста в данном аспекте (ОПК-10);  

способностью учитывать в профессиональной деятельности экономические 

регуляторы деятельности СМИ, знать базовые принципы формирования организационной 

структуры редакционного комплекса, функции сотрудников различного должностного 

статуса и углубленно круга обязанностей корреспондентского корпуса, знать технологию 

продвижения публикаций СМИ, основы медиаменеджмента (ОПК-11);  

способностью понимать сущность журналистской деятельности как многоаспектной, 

включающей подготовку собственных публикаций и работу с другими участниками 

медиапроизводства; индивидуальную и коллективную деятельность; текстовую и 

внетекстовую работу (проектную, продюсерскую, организаторскую), следовать базовым 

профессиональным стандартам журналистской работы (ОПК-12);  

способностью следовать принципам работы журналиста с источниками информации, 

знать методы ее сбора, селекции, проверки и анализа, возможности электронных баз данных 

и методы работы с ними (ОПК-13);  

способностью базироваться на знании особенностей массовой информации, 

содержательной и структурно-композиционной специфики журналистских публикаций, 

технологии их создания, готовность применять инновационные подходы при создании 

медиатекстов (ОПК-14);  

способностью ориентироваться в наиболее распространенных форматах печатных 

изданий, теле-, радиопрограмм, интернет-СМИ, современной жанровой и стилевой 

специфике различного рода медиатекстов, углубленно знать особенности новостной 

журналистики и представлять специфику других направлений (аналитическая, 

расследовательская, художественно-публицистическая журналистика) (ОПК-15);  

быть способным использовать современные методы редакторской работы (ОПК-16);  



способностью эффективно использовать лексические, грамматические, 

семантические, стилистические нормы современного русского языка в профессиональной 

деятельности (ОПК-17);  

способностью эффективно использовать иностранный язык в связи с 

профессиональными задачами (ОПК-18);  

способностью понимать специфику работы в условиях мультимедийной среды, 

владеть методами и технологиями подготовки медиапродукта в разных знаковых системах 

(вербальной, аудио-, видео-, графика, анимация) (ОПК-19);  

способностью использовать современную техническую базу и новейшие цифровые 

технологии, применяемые в медиасфере, для решения профессиональных задач, 

ориентироваться в современных тенденциях дизайна и инфографики в СМИ (ОПК-20);  

способностью применять знание основ паблик рилейшнз и рекламы в 

профессиональной деятельности (ОПК-21);  

способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-22); 

- профессиональные компетенции (ПК):  

журналистская авторская деятельность: 

способностью выбирать актуальные темы, проблемы для публикаций, владеть 

методами сбора информации, ее проверки и анализа (ПК-1); 

способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для 

массмедиа в определенных жанрах, форматах с использованием различных знаковых систем 

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в зависимости от типа СМИ для 

размещения на различных мультимедийных платформах (ПК-2);  

редакторская деятельность:  

способностью анализировать, оценивать и редактировать медиатексты, приводить их 

в соответствие с нормами, стандартами, форматами, стилями, технологическими 

требованиями, принятыми в СМИ разных типов (ПК-3);  

проектно-аналитическая деятельность:  

способностью разрабатывать локальный авторский медиапроект, участвовать в 

разработке, анализе и коррекции концепции СМИ (ПК-4);  

организационно-управленческая деятельность:  

способностью участвовать в реализации медиапроекта, планировать работу, 

продвигать медиапродукт на информационный рынок, работать в команде, сотрудничать с 

техническими службами (ПК-5);  

социально-организаторская деятельность:  

способностью к сотрудничеству с представителями различных сегментов общества, 

уметь работать с авторами и редакционной почтой (традиционной и электронной), 

организовывать интерактивное общение с аудиторией, используя социальные сети и другие 

современные медийные средства, готовность обеспечивать общественный резонанс 

публикаций, принимать участие в проведении на базе СМИ социально значимых акций (ПК-

6);  

производственно-технологическая деятельность:  

способностью участвовать в производственном процессе выхода печатного издания, 

теле-, радиопрограммы, мультимедийного материала в соответствии с современными 

технологическими требованиями (ПК-7); 

Связи между планируемыми результатами освоения ООП ВО и формирующими их 

отдельными элементами ООП ВО (дисциплинами (модулями), практиками и т.п.) 

устанавливаются Картой формирования компетенций, которая представлена в Приложении 1 

к настоящему документу. 

Связи между планируемыми результатами освоения ООП ВО и планируемыми 

результатами обучения по каждой дисциплине (модулю), практике устанавливаются 

Паспортами компетенций.  



7. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ООП ВО 

7.1. Кадровое обеспечение реализации ООП ВО 

Реализация ООП ВО обеспечивается руководящими и научно-педагогическими 

работниками университета, а также лицами, привлекаемыми к реализации ООП ВО на 

условиях гражданско-правового договора. Квалификация руководящих и научно-

педагогических работников университета соответствует квалификационным 

характеристикам, установленным в Едином квалификационном справочнике должностей 

руководителей, специалистов и служащих, разделе «Квалификационные характеристики 

должностей руководителей и специалистов высшего профессионального и дополнительного 

профессионального образования», утвержденном приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 11 января 2011 г. №1н и профессиональным 

стандартам. 

Доля штатных научно-педагогических работников университета (в приведенных к 

целочисленным значениям ставок) составляет не менее 50 % от общего количества научно-

педагогических работников университета.  

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля), в общем числе научно-педагогических работников, реализующих ООП ВО, 

составляет не менее 70 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), имеющих ученую степень (в том числе ученую степень, присвоенную за рубежом и 

признаваемую в Российской Федерации) и (или) ученое звание (в том числе ученое звание, 

полученное за рубежом и признаваемое в Российской Федерации), в общем числе научно-

педагогических работников, реализующих ООП ВО, составляет не менее 60 %. 

Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с 

профилем реализуемой ООП ВО (имеющих стаж работы в данной профессиональной 

области не менее 3 лет), в общем числе работников, реализующих ООП ВО, составляет не 

менее 10 %. 

7.2. Информационное обеспечение реализации ООП ВО 

Каждый обучающийся по ООП ВО в течение всего периода обучения обеспечивается 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (далее – ЭБС) и к электронной информационно-образовательной 

среде (далее – ЭИОС) университета. ЭБС и ЭИОС университета обеспечивают возможность 

доступа обучающегося по ООП ВО из любой точки, в которой имеется доступ к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), и 

отвечает техническим требованиям университета как на его территории, так и вне её. ЭБС и 

ЭИОС университета обеспечивают одновременный доступ не менее 25 процентов 

обучающихся по ООП ВО. 

ЭИОС университета обеспечивает:  

- доступ обучающихся к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), 

практик, к изданиям ЭБС и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих 

программах дисциплин (модулей), программах практик; 

- фиксацию хода образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации 

и результатов освоения ООП ВО; 

- проведение всех видов занятий, процедур оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 

- формирование электронного портфолио обучающегося, в том числе сохранение 

работ обучающегося, рецензий и оценок на эти работы со стороны любых участников 

образовательного процесса; 



- взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети «Интернет». 

Функционирование ЭИОС университета обеспечивается соответствующими 

средствами информационно-коммуникационных технологий и квалификацией работников, 

ее использующих и поддерживающих. Функционирование ЭИОС университета 

соответствует законодательству Российской Федерации. 

7.3. Материально-техническое обеспечение реализации ООП ВО 

Тульский государственный университет располагает развитой материально-

технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся по ООП ВО, 

предусмотренных учебным планом.  

Специальные помещения университета включают учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, занятий физической культурой и спортом, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического 

обслуживания учебного оборудования. Специальные помещения университета 

укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, 

служащими для представления учебной информации большой аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа в университете используются наборы 

демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим программам дисциплин (модулей). 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к ЭИОС 

университета. Конкретный перечень материально-технического обеспечения, необходимого 

для реализации ООП ВО, указан в рабочих программах дисциплин (модулей). 

Кроме того, университет располагает инфраструктурой и оборудованием, 

необходимыми для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Тульский государственный университет обеспечен необходимым ежегодно 

обновляемым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого 

определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) ООП ВО. 

Библиотечный фонд университета укомплектован печатными изданиями учебной 

литературы, указанной в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, но не 

представленной в ЭБС университета (из расчета не менее 50 экземпляров каждого из 

изданий основной литературы, перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 

практик и не менее 25 экземпляров дополнительной литературы на 100 обучающихся). 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным 

неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам, содержащим издания 

основной литературы, перечисленные в рабочих программах дисциплин (модулей), практик, 

сформированным на основании прямых договорных отношений с правообладателями.  

Обучающиеся по ООП ВО обеспечиваются доступом (удаленным доступом), в том 

числе в случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, к современным профессиональным базам данных и информационным 

справочным системам, состав которых определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению. 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий допускается замена специально оборудованных помещений их виртуальными 

аналогами, позволяющими обучающимся осваивать умения и навыки, предусмотренные 

профессиональной деятельностью.  

Обучающиеся по ООП ВО из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья по 

их желанию могут быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 



Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают возможность индивидуального 

доступа для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети 

Интернет, как на территории образовательной организации, так и вне ее.  

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивают одновременный доступ не менее 25% 

обучающихся по данному направлению подготовки. 

По данному направлению подготовки допускается использование литературы со 

сроком первого издания не более 5 лет до момента начала обучения по дисциплине 

(модулю), за исключением дисциплин (модулей), направленных на формирование 

общекультурных и общепрофессиональных компетенций. 

Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам (состав определяется в рабочих программах 

дисциплин (модулей) и подлежит ежегодному обновлению). 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения (состав определяется в рабочих программах дисциплин 

(модулей) и подлежит ежегодному обновлению). В случае применения электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий должен быть обеспечен удаленный 

доступ к использованию программного обеспечения, либо предоставлены все необходимые 

лицензии обучающимся. 

Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и электронными  образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья.  

Обучающиеся вне зависимости от видов деятельности, к которым они готовятся, 

обеспечены цифровой техникой, необходимой для реализации программы бакалавриата. 

Имеется универсальное компьютерное оборудования и специальное оборудование с 

соответствующим программным обеспечением. 

Образовательная организация обеспечивает реализацию программы бакалавриата 

помещениями площадью не менее чем 10 кв.м. на одного обучающегося (приведенного 

контингента), с учетом учебно-лабораторных зданий, двухсменного режима обучения и 

применения электронного обучения и (или) дистанционных образовательных технологий. 

7.4. Учебно-методическое обеспечение реализации ООП ВО 

Учебно-методическое обеспечение ООП ВО представлено в рабочих программах 

дисциплин (модулей), в программах практик, а также иных методических материалах, 

входящих в состав ООП ВО. 

8. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ООП ВО 

Оценка качества освоения обучающимися ООП ВО включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости, промежуточная аттестация и государственная 

итоговая аттестация обучающихся осуществляются в соответствии с локальными 

нормативными актами ТулГУ – Положением о проведении текущего контроля успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся по основным образовательным программам 

высшего образования и Положением о государственной итоговой аттестации по программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры. 

В соответствии с учебным планом ООП ВО государственная итоговая аттестация 

проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы. 



9. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ 

УНИВЕРСИТЕТА, СПОСОБСТВУЩЕЙ ФОРМИРОВАНИЮ 

ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ У ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

Социокультурная среда университета включает в себя: 

- компоненты учебного процесса, реализуемые кафедрами гуманитарного профиля; 

- студенческое самоуправление; 

- воспитательный процесс, осуществляемый в свободное время (внеучебные 

мероприятия); 

- систему жизнедеятельности студентов в университете в целом (социальную 

инфраструктуру); 

- университетское информационное пространство. 

Социокультурная среда университета позволяет студентам получить навыки и 

успешно реализовывать свои возможности в широком спектре социальных инициатив. 

В университете эффективно работают студенческие общественные объединения: 

объединенный Совет обучающихся, профсоюзная организация студентов и аспирантов, 

центральный студенческий совет, студенческие советы общежитий. Деятельность в составе 

студенческих строительных отрядов, участие в субботниках и работах по самообслуживанию 

в общежитиях формирует у студентов опыт личностной ответственности, опыт проектной 

деятельности и самоуправления, опыт гражданского самоопределения и поддержки. 

В университете применяются индивидуальные, микрогрупповые, групповые и 

массовые формы воспитательной работы: индивидуальная работа преподавателя со 

студентом и его родителями, проведение групповых собраний (кураторских часов), 

экскурсии, организация соревнований, конкурсов, фестивалей. Важную роль в 

воспитательном процессе играют массовые корпоративные мероприятия: университетские – 

празднование Дня знаний (1 сентября), собирающее более 3000 сотрудников и студентов; 

ежегодный митинг у стелы Памяти погибшим студентам и сотрудникам в годы Великой 

Отечественной войны, приуроченный ко Дню Победы; «Проводы русской зимы»; 

спортивная «Татьяниада» в День Российского студенчества; День физкультурника на 

территории учебно-оздоровительного комплекса ТулГУ «Политехник». В Политехническом 

институте проводится ежегодный студенческий автопробег «По дорогам Отечества». В 

Естественнонаучном институте организуются экскурсионные поездки студентов в Москву в 

День химика, летние «Выездные сессии» химиков с проживанием в полевых условиях, 

конкурсами и соревнованиями. В Медицинском институте возрождено донорское движение. 

В Институте международного образования воспитывается уважение к России, ее народу, 

традициям, праздникам, культуре и языку. 

Важное место в стимулировании кооперативных форм межгруппового 

взаимодействия занимают публичные лекции руководителей ведущих оборонных 

предприятий города для студентов университета и встречи с представителями политических, 

промышленных, деловых и культурных элит. Университетский совет ветеранов Великой 

Отечественной войны, боевых действий, государственной и военной служб и ветеранов 

труда вносит свою лепту в патриотическое воспитание, проводя мероприятия, приуроченные 

к памятным датам (23 февраля, 9 мая, 22 июня) и дням воинской Славы.  

Важная роль отведена музеям и памятным местам университета. Большой 

популярностью пользуется Музей истории университета, получивший свое виртуальное 

представление на официальном интернет-сайте ТулГУ в проекте «Виртуальная экскурсия по 

музею ТулГУ». Университетский музей оружия каждый год посещает более 1000 человек. 

Активно используются минералогический музей Института горного дела и строительства и 

музей инструментов Политехнического института. Местом ежегодных митингов памяти 

павших студентов и сотрудников вуза является Стела памяти студентов и сотрудников 

института, погибших на фронтах Великой отечественной войны, сооруженная на месте 

первого митинга, откуда студенты-добровольцы ушли на фронт в 1941 году. 

Основной деятельностью студенческих научно-исследовательских, творческих и 

клубных объединений является реализация социально значимых проектов.  



Совет молодых учёных (СМУ) и Студенческое и аспирантское научное общество 

(СиАНО) содействуют становлению и профессиональному росту студентов, аспирантов и 

молодых научных работников и специалистов, накоплению ими опыта и раскрытию их 

творческого потенциала.  

В студенческом клубе университета работают народный театр-студия «Риск», студия 

спортивно-эстрадного танца «Инсайд» и «Флер», клуб любителей иностранных языков, клуб 

знатоков «Что? Где? Когда?», студенческий хор «Камертон». При активном участии 

Тульского городского студенческого центра при вузе функционируют: художественный 

театр «Пигмалион», клуб интеллектуальных игр «Эрудит». Традицией в университете стало 

проведение вечеров отдыха, посвященных Международному дню солидарности студентов 17 

ноября, «Татьяниному дню» 25 января, Международному Женскому дню 8 марта, а также 

тематических вечеров для первокурсников «Знакомьтесь! Мы – первый курс!», осенних 

балов «Маски осени», областных фестивалей художественного самодеятельного творчества, 

турниров КВН между командами институтов и т.п. 

Основные функции по организации спортивной работы в университете выполняют 

кафедра физического воспитания и спорта и спортивный клуб, организующие секционные 

занятия и спортивно-массовые мероприятия. Ежегодно в ТулГУ проводится более 30 

соревнований, в которых принимают участие около 4 тысяч человек, в том числе, 

Спартакиада университета по 12 видам спорта. Высокий уровень общественного признания 

имеют памятные соревнования, ежегодно проводимые в университете: мемориал 

заслуженного тренера РФ по легкой атлетике Юрия Николаевича Красноглазова, 

воспитавшего призеров олимпийских игр Юлию Табакову и Олесю Зыкину; мемориал 

участника Олимпийских игр 1960 года в Риме, профессора университета Евгения 

Александровича Момоткова, волейбольный турнир памяти заслуженного тренера РСФСР 

Владимира Фризена, открытый турнир ТулГУ по шахматам памяти Международного 

гроссмейстера Александра Александровича Котова. 

В университете разработан комплекс мер, способствующий адаптации студентов 

первого курса: посещение музеев университета, спортивная игра «Тропа первака», смотр 

творчества студентов 1-2 курсов. Создана «Памятка первокурсника». 

В университете создана система социальной поддержки студентов, утвержденная 

Ученым Советом университета, по которой в соответствии с установленным 

законодательством оказывается целевая комплексная помощь таким категориям студентов, 

как сироты, дети из числа детей-сирот, дети, оставшиеся без попечения родителей, студенты-

инвалиды, студенты-родители, беременные студентки и т.д. 

К услугам иногородних студентов предоставляется обширная инфраструктура 

студенческого городка, включающая тринадцать общежитий с комнатами, оборудованными 

для проживания, гостиничный комплекс, благоустроенный санаторий-профилакторий, 

комбинат общественного питания, спортивный комплекс. На территории студгородка 

функционирует служба психолого-педагогической помощи студентам. Студенты имеют 

возможность получать бесплатные медицинские услуги в государственном учреждении 

здравоохранения, с которым ТулГУ заключен соответствующий договор, комплексное 

санаторное лечение и рациональное питание в университетском санатории-профилактории 

(100 мест, ежегодный прием около 1200 человек), отдохнуть на летней загородной базе 

«Политехник», расположенной в сосновом бору на берегу реки Оки (200 мест, ежегодный 

прием – около 600 человек), воспользоваться услугами университетского детского сада.  

В процессе обучения студенты ежегодно проходят медицинские осмотры и 

диспансеризацию, при которых особое внимание уделяется учащимся, прибывшим на 

обучение из районов, пострадавших в результате аварии на ЧАЭС, инвалидам, студентам 

имеющим хронические заболевания. Регулярно проводятся специфические медосмотры 

иностранных учащихся. 

В университетском информационном пространстве функционирует студенческий 

центр информации и рекламы, студенческая аудио-, видео-, фотостудия, студенческий 

журнал «Импульс», «Университетская газета», проекты на сайте университета «Прямая 

линия с ТулГУ – Задай вопрос ректору ТулГУ М.В. Грязеву», «Лица университета», «Нам 



важно Ваше мнение», «Новости университета на главной странице Яндекса», «Наш 

микроблог в Twitter», «Наш клуб ВКонтакте», «Наша страница в Facebook». 

Социально-личностное становление студентов сопровождается социолого-

психологическим мониторингом, проводимым социологической лабораторией университета, 

кафедрами Института гуманитарных и социальных наук. 

В университете разработана система оценки внеучебной воспитательной работы со 

студентами. Ежегодно подводятся результаты рейтинга институтов и кафедр по этому 

направлению. Введена практика ежегодных отчетов институтов, кафедр, структурных 

подразделений, участвующих в организации воспитательной работы.  

В университете разработана система поощрения (морального и материального) за 

достижения в учебе, развитие социокультурной среды. Формами поощрения за достижения в 

учебе и внеучебной деятельности обучающихся являются: 

- именные стипендии: Президента и Правительства РФ, им. Владимира Потанина, 

стипендии и гранты администрации Тульской области и города Тулы, именные стипендии 

институтов университета; 

- грамоты, дипломы, благодарности; 

- организация экскурсионных поездок, выделение билетов на культурно-массовые 

мероприятия, внеочередное направление на оздоровление и отдых.  

Социокультурная среда университета обеспечивает комплекс условий для 

профессионального становления специалиста, социального, гражданского и нравственного 

роста, естественность трансляции студентам норм взаимоотношений, общения, организации 

досуга, быта в общежитии, ответственного отношения к будущей профессии, формирует 

мотивацию к учебной деятельности. 







 Приложение 1. КАРТА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ 

Наименование элемента ООП ВО  Коды формируемых компетенций 

Базовая часть ООП ВО 

Иностранный язык ОК6, ОК8, ОПК18 

История ОК2, ОК8, ОПК1 

Философия ОК1, ОК3, ОК8 

Русский язык и культура речи ОК6, ОК8, ОПК17 

Информационные технологии ОК8, ОПК22 

Безопасность жизнедеятельности ОК8, ОК10 

Основы творческой деятельности журналиста ОК1, ОК3, ОК5, ОК6, ОК7, ОК8, ОПК1, 

ОПК2, ОПК3, ОПК7, ОПК8, ОПК14, 

ОПК15, ПК1, ОПК-21 

Компьютерные технологии в журналистике и 

дизайн периодических изданий 

ОК8, ОПК2, ОПК20, ОПК22, ОК-4, ОПК-

19 

Основы журналистики ОК3, ОК6, ОК8, ОПК2, ОПК3, ОПК9, 

ОПК13, ПК1, ОПК-11, ОПК-12 

Стилистика русского языка и литературное 

редактирование 

ОК6, ОК8, ОПК16, ОПК17 

История отечественной литературы ОК6, ОК8, ОПК4 

История зарубежной литературы ОК6, ОК8, ОПК5 

История отечественной журналистики ОК6, ОК8, ОПК2, ОПК4 

История зарубежной журналистики ОК6, ОК8, ОПК2, ОПК5 

Основы социального государства ОК2, ОК3, ОК8, ОПК6, ОПК9, ОПК-10 

Физическая культура ОК9 

Государственная итоговая аттестация ОК8 

Вариативная часть ООП ВО 

Социология ОК2, ОК3, ОК8, ОПК6, ОПК9 

Политология ОК3, ОК2, ОК8, ОПК6, ОПК9 

Социальные аспекты инклюзивного образования ОК2, ОК3, ОК8, ОПК6, ОПК9 

Правоведение ОК2, ОК3, ОК5, ОК8, ОПК7 

Коррупция: причины, проявление, 

противодействие 

ОК2, ОК3, ОК5, ОК8, ОПК7 

Антикоррупционное  мировоззрение ОК2, ОК3, ОК5, ОК8, ОПК7 

Экономическая теория ОК4, ОК8, ОПК1, ОПК3, ОПК4, ОПК5, 

ОПК11, ПК-5 

Экономика предприятия ОК4, ОК8, ОПК1, ОПК3, ОПК4, ОПК5, 

ОПК11, ПК-5 

Менеджмент организации ОК4, ОК8, ОПК1, ОПК3, ОПК4, ОПК5, 

ОПК11, ПК-5 

Педагогика ОК2, ОК8, ОПК10 

Психология ОК2, ОК8, ОПК10 

Психология социального взаимодействия ОК2, ОК8, ОПК10 

Психологические аспекты инклюзивного 

образования 

ОК2, ОК8, ОПК10 

Концепции современного естествознания ОК1, ОК2, ОК8 

Математика ОК 1, ОК2, ОК8 

Правовые основы журналистики ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОПК1, 

ОПК2, ОПК3, ОПК7, ОПК8 

Мировое гуманитарное право и СМИ ОК1, ОК3, ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОПК1, 

ОПК2, ОПК3, ОПК7, ОПК8 

Язык СМИ и перевод текстов СМИ ОК3, ОК6, ОК8 

Второй иностранный язык ОК3, ОК6, ОК8 



Выпуск учебных СМИ ОК6, ОК7, ОК8, ОПК1, ОПК2, ОПК12, 

ОПК13, ОПК16, ОПК17, ОПК19, ПК2, 

ПК3, ПК4 

Безопасность жизнедеятельности журналиста ОК6, ОК7, ОК8, ОПК1, ОПК2, ОПК12, 

ОПК13, ОПК16, ОПК17, ОПК19, ПК2, 

ПК3, ПК4 

Мультимедийная и интернет-журналистика ОК6, ОК8, ОПК1, ОПК2, ОПК13, 

ОПК14, ОПК19, ОПК20, ПК2, ПК3, ПК4, 

ПК6 

Конвергентная журналистика ОК6, ОК8, ОПК1, ОПК2, ОПК13, 

ОПК14, ОПК19, ОПК20, ПК2, ПК3, ПК4, 

ПК6 

Нишевая и субкультурная журналистика ОК2, ОК4, ОК6, ОК8, ОПК1, ОПК2, 

ОПК3 

Фотожурналистика ОК2, ОК4, ОК6, ОК8, ОПК1, ОПК2, 

ОПК3 

Культурология ОК2, ОК8, ОПК1 

Экономика и менеджмент СМИ ОК1,ОК4, ОК6, ОК8, ОПК2, ОПК3, 

ОПК7, ОПК11, ПК5 

Основы теории литературы ОК6, ОК8, ОПК4, ОПК5 

Теория массовой коммуникации и работа в 

пресс-службе 

ОК4, ОК5, ОК6, ОК8, ОПК1, ОПК2, 

ОПК3, ОПК4, ОПК5, ОПК7, ОПК20 

Основы рекламы и паблик-рилейшнз в СМИ ОК6, ОК8. ОПК1, ОПК2, ОПК21 

Методика и современные тенденции теле- и 

радиожурналистики 

ОК6, ОК8, ОПК1, ОПК2, ОПК4, ОПК7, 

ПК6 

Журналистское мастерство (работа в творческих 

студиях) 

ОК3, ОК6, ОК7, ОК8, ОПК1, ОПК2, 

ОПК15, ПК4 

Регионоведение (включая региональную 

журналистику) 

ОК2, ОК3, ОК8, ОПК2, ОПК3, ОПК4 

Техника и технология СМИ (включая фотодело) ОК4, ОК8, ОПК2, ОПК3, ОПК4, ОПК5, 

ОПК7, ПК3 

Физическая культура(элективный курс) ОК9 

Учебная практика (Практика по получению 

первичных и профессиональных умений и 

навыков) 

ОК3, ОК6, ОК8, ОПК1, ОПК2, ОПК3, 

ОПК5, ОПК7, ПК2, ПК6, ПК7 

Производственная, в том числе преддипломная 

практика (Практика по получению 

профессиональных умений и опыта 

профессиональной деятельности) 

ОК3, ОК6, ОК8, ОПК1, ОПК2, ОПК3, 

ОПК5, ОПК7, ПК2, ПК6, ПК7 

Производственная, в том числе преддипломная 

практика (Преддипломная практика) 

ОК3, ОК6, ОК8, ОПК1, ОПК2, ОПК3,  

ОПК4, ОПК5, ОПК7, ПК2, ПК6, ПК7 



Приложение 2. АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 

(МОДУЛЕЙ) 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК»  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование навыков использования 

иностранного языка в личной и профессиональной деятельности; сознательного и 

ответственного отношения к речи на иностранном языке; критического отношения к своей 

речи и речи окружающих. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- сформировать представление студентов о системе языка, о грамматическом, 

фонетическом, лексическом, синтаксическом строе языка и его подсистемах; 

- познакомить студентов с основами коммуникативного взаимодействия в ситуациях 

общения; 

- подготовить студентов к созданию профессионально значимых речевых 

произведений на иностранном языке. 

  

2. Содержание дисциплины (модуля)  

1. Имя существительное 

2. Артикль 

3. Имя прилагательное  

4. Имя числительное 

5. Местоимение 

6. Наречие 

7. Глагол 

8. Утвердительные и вопросительные предложения. Лексика по теме «Знакомство, семья» 

9. Оборот there + be. Лексика по теме «Описание внешности и характера» 

10. Времена английского глагола. Действительный залог 

11. Времена английского глагола. Пассивный залог. Лексика по теме «Медицина и 

здоровье» 

12. Конструкции Complex Object и Complex Subject. Лексика по теме «Еда» 

13. Условные предложения. Лексика по теме «Покупки» 

14. Сослагательное наклонение. Лексика по теме «Путешествия» 

15. Конструкции с причастиями 

16. Профессия журналиста 

17. Виды и характер журналистской деятельности 

18. Работа, деловое общение 

19. Образование 

20. Общение реальное и виртуальное, социальные сети, электронные СМИ 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ИСТОРИЯ» 

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля)  «История»  являются - формирование у 

студентов целостного представления об историческом развитии человечества с древнейших 

времён до современности, понимание истории как области взаимодействия личности, 

общества и культуры, выявление соотношения общего и особенного в развитии 

цивилизаций. Структурообразующими для всего курса является представление о 

преемственности цивилизационных форм, проблемно-хронологический принцип построения 

материала, представление об уникальности и неповторимости каждого сегмента 

исторического процесса. Целью является и обобщение сведений, полученных по другим 



дисциплинам, затрагивающим проблемы развития человеческого общества; раскрытие 

взаимосвязи и взаимообусловленности проблем, решаемых специалистами различных спе-

циальностей. 

         Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

  - освоение мультимедийных баз данных по всеобщей истории;  

       - на материале всеобщей истории формирование у учащихся представлений 

о современных методологических подходах к изучению истории; 

 -  выявление типологических моделей развития, прослеживание эволюции базовых 

понятий, необходимых для структурирования событийной канвы всемирно-

исторического процесса;  

    - реализация новых технологий образования, обеспечивающих возможность 

сохранения для студентов реальной свободы иметь собственную стратегию освоения 

материала курса; 

    - обучение студентов методике профессиональной оценки событий всеобщей 

истории, а также системному подходу в восприятии исторического прошлого. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

Функции исторического знания. Проблема этногенеза восточных славян. Становление 

древнерусской государственности. Крещение Руси: легенды и реалии.  Ярослав Мудрый. 

«Русская правда». Политическая раздробленность. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. 

Возвышение Москвы. Иван Калита. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван ІІІ. 

«Стояние на Угре». Иван IV. Сословная система российского общества. Культура России,  

складывание идеологии централизованного государства. «Смутное время». К. Минин и Д. 

Пожарский.  Воцарение Романовых. Соборное уложение 1649 г. «Бунташный век». Степан 

Разин. Раскол РПЦ. Никон и Аввакум. Реформаторская деятельность  Петра І. Дворцовые 

перевороты XVIII века. Политика «просвещённого абсолютизма» Екатерины ІІ. 

Крестьянская война под руководством Е. Пугачёва. Павел І. Александр І. М.М. Сперанский. 

Отечественная война 1812 г. Декабристы. Николай І. Крымская война 1853 - 1856 гг. 

Культура,  общественная мысль и особенности общественного движения  в России XIX в. 

Реформы 60-х – 70-х гг. XIX в. Александр ІІ. Александр ІІІ. Николай ІІ.  Вклад российских 

учёных в мировую науку. Российские революции (1905, 1917), гражданская война. В.И. 

Ленин. Образование СССР. Построение социалистического государства.  И.В. Сталин. 

Конституция 1936 г. Великая Отечественная война. Н.С. Хрущёв. Л.И. Брежнев. 

Конституция 1977 г. Освоение космического пространства. Внутренняя и внешняя политика 

80-90-х гг. ХХ века.  М.С. Горбачёв. Распад СССР. Становление новой российской 

государственности. Конституция 1993 г.  В.В. Путин. Д.А. Медведев. Россия в современном 

мире. 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ФИЛОСОФИЯ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Философия» является формирование представления о 

философии как способе познания и духовного освоения природы, человека и общества, 

основных разделах современного философского знания, философских проблемах и методах 

их исследования;  расширение взглядов на философские проблемы, связанные с областью 

будущей профессиональной деятельности, углубление основ ценностных доминант 

человеческой цивилизации XXI века. 

 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

 

- введение в основы философской проблематики;  

- овладение базовыми принципами и приемами философского познания;  



- выработка навыков работы с оригинальными и адаптированными философскими 

текстами; 

- умение логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать 

собственное видение проблем и способов их разрешения; 

- овладение приемами ведения дискуссии, полемики, диалога. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Понятие мировоззрения и его структура. Предмет философии и круг ее проблем. 

Философия Древней Индии и Китая. Античная и средневековая философия. Философия 

Средневековья. Ренессанс и  философия Нового времени. Философия Просвещения 

(XVIIIв.): основные философские подходы и концепции.  Немецкая классическая 

философия. Марксизм.  Западноевропейская философия XIX-XX вв. Современная 

христианская философия. Философия науки. Отечественная философия о мире и человеке. 

Учение о бытии и сознании. Гносеология и научное знание. Социальная философия. 

Общество. История. Культура. Философское понимание общества и его истории.  Понятие 

культуры. Культура и общественный прогресс. Философская антропология. Представление о 

совершенном человеке в различных культурах. Смысл жизни и ценности человеческого 

бытия. 

 Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля) 

Цели освоения дисциплины «Русский язык и культура речи»:  

– совершенствование уровня владения русским (родным) языком;  

– развитие умений решать актуальные  задачи общения в соответствии с той или иной 

сферой коммуникации.  

Задачами освоения дисциплины являются: 

1) углубление и расширение знаний о языке с целью оптимизации процесса общения в 

учебно-профессиональной, официально-деловой, бытовой, социально-культурной сферах 

коммуникации;  

2) повышение общей речевой культуры, совершенствование владения 

орфографическими, пунктуационными, речевыми нормами современного русского 

литературного языка; 

3) совершенствование навыков аудирования, чтения и трансформации текстов разных 

жанров научного, официально-делового и публицистического стилей; 

4) совершенствование навыков продуцирования связных, правильно построенных 

монологических текстов на разные темы в соответствии с коммуникативными намерениями 

говорящего и ситуацией общения. 

 

2. Содержание  дисциплины (модуля) 

 

Язык как средство общения. Функции языка. Понятие коммуникации. Устная и 

письменная разновидности литературного языка. Литературный язык и его нелитературные 

варианты.  

Культура речи. Нормативные, коммуникативные, этические аспекты устной и 

письменной речи.  

Нормы современного русского языка. Языковая норма, типы норм. Орфоэпические 

нормы. Грамматические нормы. Орфографические и пунктуационные нормы.  

Стили современного русского литературного языка.  Понятие стиля. Функциональные 

стили современного русского языка.  

Научный стиль. Конструктивные особенности научного стиля Языковые особенности 



научного стиля. Подстили  и жанры научной речи.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ» 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Информатика и современные компьютерные 

технологии» является получение обобщенных знаний о любых информационных системах, 

выявление общих закономерностей их построения и функционирования. 

Задачами освоения дисциплины «Информатика и современные компьютерные 

технологии» является формирование умений и навыков работы с информацией посредством 

вычислительной техники и информационных технологий, чтобы студенты могли в 

дальнейшем всесторонне, осознанно и эффективно использовать компьютер и средства 

информационных технологий в своей профессиональной деятельности, обобщать и 

анализировать информацию. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 
1. Основные понятия и категории информатики 

2. История и перспективы развития вычислительной техники. 

3. ЭВМ и персональные компьютеры. 

4. Программное обеспечение персонального компьютера. 

5. Операционная система Windows. 

6. Локальные сети персональных компьютеров. 

7. Графический редактор Paint 

8. Обработка текстов редактором MS Word 2003. 

9. Работа с электронными таблицами в программе MS Excel 2003. 

10. Система управления базами данных MS Access 2003. 

11. Подготовка презентаций в MS Power Point 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов мировоззрения и 

повышение грамотности в вопросах безопасности, разрушение стереотипа 

пренебрежительного отношения к проблемам безопасности во всех областях 

деятельности, рассматривая при этом полученное образование как элемент 

общеобразовательной культуры специалиста и основу достижения социально 

приемлемого уровня безопасности.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

 выявление факта потенциальной опасности любого рода деятельности и 

необходимости разработки и использования защитных мероприятий, обеспечивающих 

допустимый уровень риска;  

 сформирование у студентов убеждения приоритетности жизни, здоровья и 

приемлемого уровня безопасности по отношению к результатам деятельности; 

 освоение методик идентификации опасностей на основе системного анализа 

процессов взаимодействия в системах «человек – машина – окружающая среда» с учетом 

психофизиологических особенностей жизнедеятельности; 

 изучение основных вредных и опасных факторов среды, их нормирования, средств 

защиты; 

 овладение методологией прогнозирования и принятия решений в условиях 

чрезвычайных ситуаций. 

 



2. Содержание дисциплины (модуля) 
1. Основные концептуальные положения БЖД 

2. Стратегия обеспечения безопасности 

3. Теоретические, методологические и нормативные основы эргономики 

4. Метеорологические условия и их нормирование в производственных помещениях 

5. Вредные вещества 

6. Производственное освещение 

7. Производственный шум 

8. Вибробезопасность 

9. Электробезопасность 

10. Меры защиты в электроустановках 

11. Основы пожарной безопасности. Горение и пожароопасные свойства веществ 

12. Охрана  окружающего воздуха 

13. Меры и средства защиты атмосферного воздуха от загрязнения 

14. Защита водного бассейна 

15. Классификация и общая характеристика чрезвычайных ситуаций 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ОСНОВЫ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА» 

 

1. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель освоения дисциплины «Основы творческой деятельности журналиста» - 

сформировать углубленные базовые представления о специфике журналистики как 

информационной социально-ориентированной деятельности, содержание которой 

заключается в создании авторских журналистских материалов для различных 

коммуникационных каналов и организации сотрудничества с другими производителями 

массовой информации в целях формирования контента СМИ.  

Задачами освоения дисциплины «Основы творческой деятельности журналиста» 

являются:  

- освоение специфики журналистского текста как особого продукта творческой 

деятельности; 

- овладениеть способами журналистской деятельности и его основными жанровыми 

модификациями; 

- постижение особенностей работы в условиях конвергентной журналистики с 

использованием цифровой техники и формирование  необходимых для этого умений и 

навыков. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля)  

Понятие о журналистском творчестве. Факторы, формирующие систему 

профессиональных обязанностей журналиста. Состав профессиональных обязанностей 

журналиста. Специфика темы, идеи и структурно-композиционного решения 

журналистского материала. Структурно-композиционные особенности журналистского 

произведения. Профессиональный анализ журналистского произведения. Общее понятие о 

способе журналистского творчества. Творческий акт журналиста: ход работы. Методы и 

приемы журналистского творчества. Технические средства в процессе журналистского 

творчества. Профессионально-этические регуляторы журналистского поведения.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИВ ЖУРНАЛИСТИКЕ И ДИЗАЙН 

ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ» 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 

Целью освоения дисциплины «Компьютерные технологии в журналистике и дизайн 

периодических изданий»  являются формирование у студентов представления о 



взаимодействии содержания и формы в периодических изданиях, об основных факторах 

формообразования газет и журналов, их художественно-техническом оформлении, 

особенностях выбора и применения шрифтов и других графических элементов, подготовки 

материалов, макетирования полос, развитие практических умений и навыков в области 

современных компьютерных технологий, используемых в работе профессионального 

журналиста. 

Задачи дисциплины: 

- дать студентам знания о технике и технологии выпуска периодических изданий, 

способах подготовки иллюстраций для полиграфического воспроизведения и представления в 

Интернете, 

- сформировать дизайнерский подход  к оформлению газеты, журнала, печатной 

рекламной продукции,  

- научить студентов работать с основными компьютерными программами, с 

различными носителями информации, современной мультимедийной техникой, 

необходимым минимумом офисного и коммуникационного оборудования. 

 

2. Содержание дисциплины 

Оформительские элементы и комплексы.  Основные понятия художественно-

технического оформления. Возникновение книгопечатания. Типографская система мер. 

Размерные характеристики. Способы печати и области их применения.  Шрифт в 

периодических изданиях. Комплексы оформительских элементов в газетах и журналах. 

Оформление постоянных элементов газеты и журнала. Оформление заголовочных 

комплексов. Иллюстрация и инфографика в современном дизайне. Макетирование и выпуск 

газетного номера.  Формы подачи материалов и выпуск издания. Макетирование подборки. 

Макетирование полосы и журнального разворота. Методика создания макетов. Размерные 

стереотипы. Полиграфический дизайн. Эстетика оформления периодического издания. 

Утилитарное и эстетическое в оформлении периодических изданий. Реклама в газете и 

журнале. Рекламный дизайн. Полиграфические материалы. Компьютерные технологии в 

журналистике. Работа с программой MS Word. Работа с программой MS Excel. Ввод в 

компьютер и обработка фото- и видеоизображений с различных носителей. Работа с базами 

данных ИА «Интегрум». Поисковые системы нового поколения. Персональные новости. 

RSS-каналы. Интернет-радио, Интернет-телевидение, Web-камеры, проведение web-

конференций. Офисная техника в работе журналиста. Работа с программой PowerPoint. 

Показ презентации с помощью проектора. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является 

- формирование применительно к журналистике теоретических основ деятельности 

СМИ; 

- знакомство с закономерностями функционирования СМИ и механизмами их 

деятельности; 

- освоение путей овладения профессией наиболее рациональным  способом. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование у студентов четкого представления о природе журналистики, ее 

функциях, механизмах функционирования, месте и роли в современном обществе, 

современной системе СМИ; 

- формирование у студентов представления о различиях собственно журналистской 

деятельности и деятельности других социальных институтов и профессиональных сообществ 

в средствах массовой информации; 

- раскрытие основных принципов журналистской деятельности, показ связи проблемы 

принципиальности журналиста с проблемами формирования социальной позиции; 



- показ роли журналистики в системе социальных институтов, раскрытие сущности 

взаимодействия СМИ с политическими структурами, обществом и друг с другом; 

- формирование представления о специфике творчества в сфере журналистики, о 

содержании журналистской профессии; 

- формирование профессиональных качеств и основ профессиональной этики; 

- формирование общих представлений о правовых основах функционирования СМИ и 

журналистской деятельности, способствование формированию правовой культуры будущих 

журналистов. 

 

2.Содержание дисциплины (модуля) 

Журналистика в системе социальных институтов общества. Особенности журналистики 

как социального института. Журналистика как сфера массово-информационной 

деятельности.  Журналистика как область творческой деятельности. Свобода журналистики 

как базовая основа функционирования средств массовой информации. Функции 

журналистики. Понятие системы СМИ. Структура журналистики. Коммуникатор и массовая 

аудитория. Результативность деятельности СМИ. Генезис и история журналистской 

профессии, особенности тенденций развития. Специфика журналистской  профессии в ряду 

других профессий. Виды журналистских специализаций и профилизаций. Модель личности 

журналиста. Журналистское образование. Журналистские организации и профессиональные 

издания.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«СТИЛИСТИКА РУССКОГО ЯЗЫКА  

И ЛИТЕРАТУРНОЕ РЕДАКТИРОВАНИЕ»  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Стилистика русского языка и литературное 

редактирование» является: дать будущим журналистам детальное представление о стилевой 

системе русского языка. 

Задачами освоения дисциплины является:  

- помочь студентам-журналистам на основе знания стилистических и стилевых 

ресурсов и норм современного русского языка  

- помочь студентам-журналистам овладеть навыками создания и редактирования 

текстов, отвечающих потребностям и стандартам современной медиакоммуникации. 

  

2. Содержание дисциплины (модуля)  

1. Стилистика как раздел языкознания.  

2. Система функциональных стилей современного русского языка.  

3. Практическая стилистика русского языка и вопросы культуры речи.  

    4. Стилистика информационных и публицистических жанров прессы.  

5. Литературное редактирование как одна из составляющих профессии журналиста.        

       6. Текст литературного произведения и его основные характеристики как предмет 

работы редактора.  

    6.1Виды текста как композиционно-речевые категории.  

    6.2 Функционально-смысловые типы речи: повествование, описание, рассуждение; их 

речевые особенности.  

    6.3 Методика редактирования отдельных функциональных разновидностей текстов. 

    6.4 Виды правки.  

    6.5 Работа над языком и стилем авторского материала. 

    6.6 Принципы работы над фактическим материалом. 

    6.7 Приемы проверки и обработки различных типов фактического материала (элементов 

номинации, фактов истории, цифр, цитат и т.п.). 

    6.8 Этика редакторской работы. 

 



 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «История отечественной литературы» является 

формирование у будущих журналистов адекватного и систематизированного представления 

о литературном процессе XI – XXI вв., высших достижениях древнерусской, русской 

классической и литературы начала XXI века. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- научить самостоятельно анализировать и понимать произведения литературы не 

только в художественном, но и в историческом, общественно-политическом контексте; 

- познакомить с русской литературой в изгнании – русского зарубежья; 

- развить чувство языка, умение работать со словом; 

 

2. Содержание дисциплины (модуля)  

1. Поэтика древнерусской литературы  

2. Литература XVIII в. 

3.Литература XIX в. Возникновение и становление романтизма 

4. Развитие реализма в русской литературе XIX века 

5. “Золотой век” русской поэзии.  

5.1 Художественное своеобразие русского романтизма. А.С.Пушкин и поэты 

пушкинской плеяды 

5.2 А.С. Пушкин 

6. М.Ю.Лермонтов 

7. Н.В. Гоголь 

8. Расцвет реализма, поэтика реалистической литературы. Социальная заостренность, 

нравственные искания литературы второй половины XIX в. 

9. «Серебряный век» русской поэзии. Кризис символизма. Рождение акмеизма, 

футуризма 

10. 1917 г. – рубеж в развитии русской литературы. Судьба культурного наследия 

11. Литература     в    тоталитарном   обществе   1930-50-х гг. Связь отечественной 

культуры и литературы с коллизиями и драмами истории ХХ в.  

12. Процессы развития отечественной культуры и литературы в посттоталитарное 

время. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «История зарубежной литературы» является выявление 

общих закономерностей развития литературы периода «античность – начало XXI века». 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- изучение причин и следствий возникновения в разных литературах типологически 

близких жанровых форм, направлений, течений; 

-  формирование представления о «традиции и новаторстве», «общем и особенным» в 

сопоставлении конкретного идейно-эстетического явления с достижениями и особенностями 

литературы данной эпохи; 

- раскрытие своеобразия национальных литератур, определение их роли, места, 

значения в  контексте мировой литературы и культуры. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля)  

1.  История античной литературы 

2. Литература Средних веков 

3. Литература Возрождения в западно-европейских странах 



4. Литература XVII–XVIII вв. 

5. Литература эпохи Просвещения 

6. Литература XIX в. Романтизм 

7. Литература XIX в. Реализм 

8. Поэзия середины века и Ш.Бодлер 

9. Литература конца XIX в. 

10. Литература ХХ в. 

11. Национальное своеобразие и мировое признание японской литературы 

12. Феномен нового латиноамериканского романа. Г.Гарсиа Маркес и проблемы 

мифотворчества в современной литературе 

13. Основные тенденции развития современной зарубежной литературы 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ИСТОРИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «История отечественной журналистики»  является 

формирование навыков использования исторического опыта функционирования  важнейших 

периодических изданий XVIII – XXI веков, современной газетно-журнальной периодики, 

информационных агентств, радиовещания и телевидения  как единой системы национальных 

СМИ. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- формирование представления студентов о выдающемся значении русской печати в 

культурном наследии прошлого, ее роли в идейно-политической и литературной борьбе 

определенных общественных групп, их взаимоотношений и полемики; организации и 

составе изданий, деятельности редакторов, издателей и сотрудников периодической печати; 

творческом своеобразии, литературном мастерстве и публицистическом наследии известных 

русских журналистов;  

- повышение профессионального уровня будущих сотрудников средств массовой 

информации. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля)  

1. Возникновение и развитие русской периодической печати в 18 веке 

2. Русская журналистика первой половины 19 века 

2.1  Журналистика начала 19 века и эпохи Отечественной войны 1812 года 

2.2 Журналистика времен декабристского движения 

2.3 Русская журналистика в 20-х и в 30-е годы 

2.4 Журналистика 1840-х годов 

3. Русская журналистика второй половины 19 века 

3.1 Русская журналистика в условиях кризиса самодержавия второй половины 19 в. 

3.2 Журналы «Современник» 

3.3 Журнал «Русское слово» 

4. Журналистика начала 20 века 

4.1 Журналистика между двумя революциями 

5. История отечественной журналистики (1917–1945 гг.) 

6. История отечественной журналистики (вторая половина ХХ века) 

 6.1 Советская журналистика в первое послевоенное десятилетие (середина 1940-х – 

середина 1950-х гг.) 

6.2 Журналистика Российской Федерации в 1990-е гг. 

6.3. Отечественная журналистика на современном этапе 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ИСТОРИЯ ЗАРУБЕЖНОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ» 



1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «История зарубежной журналистики» является дать 

профессионально-историческую подготовку будущим журналистам. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

- показать значение отечественной журналистики в культурном наследии прошлого, ее 

роль в идейно-политической и литературной борьбе разных эпох, достижения в системе 

национального просвещения и в социально-политической и культурной жизни страны; 

- познакомить студентов с деятельностью и литературным мастерством выдающихся 

русских публицистов, раскрывая закономерности развития отечественной печати, освещая 

направление и содержание важнейших периодических изданий XVIII – XX веков, историю 

развития газетно-журнальной периодики, информационных агентств, радиовещания, 

телевидения  как единой системы национальных СМИ. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля)  

 1. Введение в мировую журналистику  

2. Журналистика XIXв. и первой трети XXв. 

3. Особенности развития информационных средств в XXв. 

3.1 Зарождение и развитие новых каналов информации: кино 

3.2 Зарождение и развитие новых каналов информации: радио и телевидение 

4. Журналистика второй половины XX века 

4.1 Особенности нацистской пропаганды 

4.2 СМИ зарубежных стран накануне и во время Второй мировой войны 

5. История зарубежной журналистики конца XX – нач. XXI вв. 

5.1 Особенности развития СМИ на рубеже XX и XXI вв.  

5.2 СМИ США на рубеже XX и XXI вв. 

5.3 СМИ Европы на рубеже XX и XXI вв. 

5.4 Журналистика Центральной и Восточной Европы в 1989 – 2009 гг. 

5.5 Печать стран Азии, Африки и Латинской Америки 

6. Перспективы развития мировой журналистики в эпоху глобализации 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА» 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является приобретение студентами знаний о 

сущности, принципах и моделях социального государства; а также способности 

ориентироваться в условиях современной  действительности, адекватно оценивать 

проводимые в различных государствах социальные преобразования. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

-  привитие навыков использования категориального аппарата социальной 

политики для решения сложных управленческих задач в области государственного 

управления; 

-  овладение навыками анализа проблем государственного управления, 

современных социальных явлений и процессов в социальной политике как механизме 

регулирования социальной сферы; 

-  формирование умения определять основные интересы различных субъектов 

социальной политики, в том числе субъектов государственного управления, понимать и 

адекватно оценивать общие и частные (групповые) интересы различных акторов 

политики; выявлять, рассматривать социальные явления и процессы с позиций 

различных субъектов политики; 

-  выработка способностей к инновационному, конструктивному мышлению, 

принятию политических решений в области регулирования социальной сферы. 

 



2. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Сущность, принципы и модели социального государства. Российская Федерация 

как социальное государство. 

2. Государство как социально-политический институт. 

3. Механизмы обеспечения необходимых условий для успешной деятельности 

социального государства. Правовая основа социального государства.  

4.  Демократизация общественных отношений. Социальное партнерство как метод 

регулирования социально-трудовых отношений . 

5. Социальная политика социального государства - основные цели, направления и 

механизмы.  

6. Гражданское общество как условие функционирования социального государства. 

7. Социальное государство и социальные институты. 

8. Экономические основы социального государства. Социальное рыночное 

хозяйство как ресурсная база социального государства.   

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья человека, психофизической 

подготовки и самоподготовки студентов к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокультурное 

развитие личности студента  

2. Социально-биологические основы адаптации организма к физической и умственной 

деятельности, факторам среды обитания. 

3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

4. Физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 

7. Методико-практические занятия. 



8. Учебно-тренировочные занятия.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«СОЦИОЛОГИЯ» 

 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины являются формирование представлений о состоянии 

научного знания в современной социологии; обеспечение пониманий сущности социальных 

явлений и тенденций развития ключевых социальных процессов современности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование представления о месте социологии в структуре современных 

социальных и гуманитарных наук; 

- обеспечение понимания сущности социологического ракурса в изучении социальных 

феноменов; 

- обеспечение представления студентами структуры современного социологического 

знания; 

- формирование знания о научных достижениях основных социологических школ 

современности; 

- формирование представлений о вкладе в развитие социологии отечественных ученых; 

- обеспечение понимания сущности ключевых социальных явлений и процессов, а 

также параметров их развития; 

- формирование представления о ключевых социальных институтах и их функциях; 

- обеспечение представлений о месте и роли личности в социальной системе и 

социальных процессах. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Социология как наука. История становления и развития социологической мысли: 

научные школы и направления. Методология и методика конкретно-социологических 

исследований. Базисные элементы социальной жизни. Общество как система. Социальная 

структура общества. Личность как субъект и объект социальных отношений. Культура и 

общество. Социальный контроль и социальные отклонения. Социально-демографические 

процессы в обществе. Социология молодежи. Семья как социальный институт. Социология 

национальных отношений. Управление процессом развития социальных отношений. 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ПОЛИТОЛОГИЯ» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование целостного представления о 

политологии, ее  роли в познании общества, а также формирование представления о 

политологии как науке, обладающей уникальной способностью – видеть  мир политики как 

целостную систему, используя научные понятия и категории. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

–  обеспечить целостное представление о политологии как отрасли социального и 

гуманитарного знания через понимание ее  объекта и предмета; 

– сформировать представление о методах политологического познания; 

– добиться понимания содержания основных этапов  развития политической мысли; 

– обеспечить представление о политике как целостной системе, и политических 

институтах как важнейших элементах политической системы; 

– добиться понимания сущности политических процессов и технологий политической 

деятельности; 



–сформировать представление о современной системе мировой политики и 

международных отношениях; 

– способствовать осмыслению целей, задач и функций прикладной политологии. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Введение в политологию 

2. История развития политической науки 

3.  Политическая власть и механизмы ее функционирования 

4. Государство как политический институт 

5. Политическая система общества 

6. Политические режимы 

7. Гражданское общество как условие демократии 

8. Политическая элита и лидерство 

9. Политические партии и партийные системы 

10. Политические отношения и политические процессы 

11. Политическая культура и социализация 

12. Политическое развитие и кризисы 

13. Технологии управления политическими процессами 

14. Мировая политика и геополитика  

15. Международные политические отношения и международные организации 

16. Прикладная политология 

17. Политическое моделирование 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Социальные аспекты инклюзивного образования» 

является введение студента с ОВЗ в научное поле дисциплин социальных аспектов для 

успешной адаптации и становления как молодого специалиста. 

Задачами освоения дисциплины «Социальные аспекты инклюзивного образования» 

являются: 

• формирование у студента с ОВЗ  знаний  своих прав и обязанностей; 

• создание благоприятных условий для психологического комфорта, развития 

личности студента и обучения; 

• формирование у студента с ОВЗ  блока знаний о своем внутреннем мире и 

поведения в социуме; 

• обучение приемам и методам совершенствования собственной личностной и 

познавательной сферы; развитие компенсаторных возможностей; 

• формирование у студента с ОВЗ навыков делового и межличностного общения; 

• формирование у студента с ОВЗ навыков эффективного разрешения 

конфликтных ситуаций; 

• установление связей и партнерских отношений между семьей и Вузом. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 
1. Инвалидность как феномен. Критерии признания инвалидности. Понятие 

инклюзивного образования. 

2. Правовое обеспечение непрерывного образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в Российской Федерации. Социальное обеспечение инвалидов.  

Международные правовые акты регламентирующие требования к организации 

образовательного процесса в образовательных организациях и устанавливающие права лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в сфере образования. Федеральные законы 

регламентирующие требования к организации образовательного процесса в образовательных 



организациях и устанавливающие права лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

сфере образования. 

3. Технологии социальной работы с инвалидами. 

4. Социальная реабилитация инвалидов. 

5. Социальная адаптация инвалидов. 

6. Содействие занятости и трудоустройству инвалидов 

7. Конфликтология.  

8.  Комплексная поддержка семей инвалидов 

9. Комплексная поддержка семьи инвалида. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ПРАВОВЕДЕНИЕ» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование правового мышления, 

расширение правового сознания,  углубление студентами знаниями в области права. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

 в выработке умения понимать законы и другие нормативные правовые акты;  

- обеспечивать соблюдение законодательства, принимать решения и совершать иные 

юридические действия в точном соответствии с законом;  

- анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в 

специальной литературе. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 
 

Государство и право. Их роль в жизни общества. Понятие и признаки нормы права. 

Структура и виды правовых норм. Нормативно-правовые акты,  их виды. Действия  

нормативно-правовых актов во времени и пространстве. Закон и подзаконные акты. Система 

российского права. Отрасли права. Правоотношение. Основные правовые системы 

современности. Международное право как особая система права. Источники российского 

права. Правонарушение и юридическая ответственность. Значение законности и 

правопорядка в современном обществе. Правовое государство. Конституция Российской 

Федерации. Особенности федеративного устройства России. Система органов 

государственной власти в Российской Федерации. Правовые основы национально-

государственного устройства РФ. Президент. Досрочное прекращение исполнения 

полномочий Президента (отставка, по состоянию здоровья, отрешение от должности). 

Исполнительная власть РФ.  Правовой статус Федерального Собрания. Правоохранительные 

органы. Понятие гражданского правоотношения. Физические и юридические лица. Право 

собственности. Правоспособность и дееспособность гражданина. Юридические лица. 

Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. Наследственное 

право. Брачно-семейные отношения. Трудовой договор (контракт). Трудовая дисциплина и 

ответственность за ее нарушение. Административные правонарушения и административная 

ответственность. Экологическое право. Понятие преступления. Уголовная ответственность 

за совершение преступлений. Законодательные и нормативно-правовые акты в области 

защиты информации и государственной тайны. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«КОРРУПЦИЯ: ПРИЧИНЫ, ПРОЯВЛЕНИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ » 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью освоение дисциплины «Коррупция: причины, проявление, противодействие» 

является формирование у обучающихся правовой грамотности, получение навыков и умений 

по противодействию  коррупции,  как транснациональному явлению, оказывающую влияние 

на общество и экономику, а также  воспитанию в обучающихся доверия к органам 

государственной  власти.  



Задачами освоения дисциплины являются. 

1. Формирование убеждений,  позиций обучающихся, проявляющихся в снижении 

коррупционных проявлений в общественных отношениях .  

           2.  Получение общего  представления о негативных  социально-политических, 

экономических и правовых факторах продуцирующих различные проявления коррупции. 

           3. Формирование навыков  анализа коррупциогенных ситуаций и меры по их 

нейтрализации 

4. Выработать комплексный подход, сочетающий в себе  различные меры и средства 

по профилактике коррупции. 

5. Стимулировать мотивацию правомерного поведения обучающихся для  снижения 

уровня коррупции на самых ранних стадиях её проявления  

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

1. История становления и развития отечественного антикоррупционного законодательства. 

2. Понятие, признаки и  виды  коррупции. 

3. Теневая экономика как основа формирования коррупционных отношений. 

4. Виды коррупционных правонарушений, причины и условия их совершения. 

5. Криминологическая характеристика личности коррупционного преступника. 

6. Противодействие коррупции. 

7. Антикоррупционная политика в России. 

8. Международное сотрудничество в области противодействия коррупции. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«АНТИКОРРУПЦИОННОЕ МИРОВОЗЗРЕНИЕ » 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью освоение дисциплины «Антикоррупционное мировоззрение» является 

формирование у обучающихся правовой грамотности и уровня их  доверия  к 

государственным органам, а также  гражданской позиции по противодействию 

коррупционным проявлениям в обществе и формированию антикоррупционных стандартов 

поведения личности.  

Задачами освоения дисциплины являются. 

1. Формирование убеждений,  позиций обучающихся, проявляющихся в снижении 

коррупционных проявлений в общественных отношениях .  

           2. Дать общее представление     об     исторических    формах    коррупции, 

особенностях ее проявления в различных сферах жизнедеятельности, причинах, вредных 

последствиях этого явления. 

           3. Сформировать элементы антикоррупционых стандартов поведения  обучающихся 

лиц. 

           4.  Сформировать комплекс знаний,    в     коррупциогенных    ситуациях  

обеспечивающих поведение в соответствии с правовыми и морально-этическими нормами. 

          5. Стимулировать мотивацию антикоррупционного поведения. 

2. Содержание дисциплины (модуля) 
1. Понятие и типы мировоззрений. 

2. Генезис коррупции и взяточничества. 

3. Коррупция как социально-экономическое явление. 

4. Типология коррупционных отношений. 

5. Виды и уровни коррупции. 

6. Теневая экономика как основа формирования коррупционных отношений. 

7. Формы коррупции и меры борьбы с ней. 

8. Антикоррупционная политика в России. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ» 



1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля): 

Целями изучения дисциплины «Экономическая теория» являются: 

формирование у студентов современного экономического мышления; 

получение экономических знаний, которые соответствуют новому уровню и характеру 

развития мирового хозяйства в начале XXI столетия; 

формирование у студентов и слушателей необходимых теоретических знаний и 

практических навыков по созданию собственного предпринимательского дела. 

Задачами дисциплины являются: 

изучение теоретических положений, которые правильно отражают сущность и тенденции 

развития реальной экономики; 

 изучение способов организации бизнеса в сфере своей профессиональной 

деятельности. 

2. Содержание дисциплины (модуля) 
Экономика и ее основные проблемы. Микроэкономика. Ресурсы. Механизмы рыночного 

ценообразования. Конкуренция. Экономические основы деятельности фирмы. 

Антимонопольное регулирование. Доходы населения. Регулирование социально-экономических 

проблем. Макроэкономика. Структура экономики страны. Финансы. Денежно-кредитная и 

налоговая системы. Инфляционные процессы; безработица. Проблемы экономического роста. 

Микро- и макроэкономические проблемы экономики ПМР. Международное разделение труда. 

Мировой рынок товаров, услуг и валют. Основы бизнеса. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «ЭКОНОМИКА ПРЕДПРИЯТИЯ» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины "Экономика предприятия" является получение знаний 

по основам и практике экономики организаций, формирование целостного представления о 

закономерностях функционирования фирмы как хозяйственной системы, о методах 

планирования и управления деятельностью фирмы в целях повышения ее эффективности. 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- приобретение студентами актуального знания механизма управления и 

моделирования производственных и социально-экономических процессов, методов 

управления ресурсным потенциалом фирмы; 

- формирование принципов организации производственного процесса; 

- формирование основ организации финансово-экономической деятельности 

фирмы; 

- формирование методов планирования и управления деятельностью фирмы; 

- формирование основ управления инновационной деятельностью фирмы; 

- формирование методов управления и оценки экономической эффективности 

инвестиционных проектов. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Предприятие как субъект и объект предпринимательской деятельности  

2. Нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность предприятия  

3. Среда функционирования предприятия: внешняя и внутренняя 

4. Продукция предприятия, ее конкурентоспособность 

5. Производственные ресурсы предприятия: основные средства, материальные, 

трудовые и показатели их использования 

6. Организация производства: производственный процесс и принципы его 

организации, типы, формы и методы организации производства  

7. Производственная структура предприятия, его инфраструктура  

8. Управление предприятием: организационная структура и механизм управления, 

управленческий персонал  

9. Планирование на  предприятии: стратегическое, текущее, оперативное;  



10. Факторы развития предприятия: экстенсивные и интенсивные  

11. Инновационная и инвестиционная деятельность предприятия 

12. Финансовые ресурсы предприятия: собственные и заемные 

13. Доходы и расходы предприятия 

14. Учет и отчетность 

15. Аналитическая деятельность на предприятии 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «МЕНЕДЖМЕНТ ОРГАНИЗАЦИИ» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью изучения  дисциплины «Менеджмент организации» является формирование 

современных фундаментальных знаний и развитие компетенций в области теории и практики 

управления организациями; расширение представления о моделях менеджмента в 

современном мире, возможности их использования в российских условиях; углубление 

полученных знаний при решении практических вопросов, связанных с управлением 

различными сторонами деятельности организаций. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- изучение научно-теоретических, методических и методологических основ 

современного менеджмента; 

- анализ существующих моделей менеджмента, изучение специфики российской 

практики менеджмента; 

- анализ передовой практики менеджмента; 

- изложение основных проблем в области управления современными 

организациями и возможных путей их решения; 

- формирование современных представлений о сущности, содержании принципов, 

функций и методов менеджмента. 

- развитие компетенций профессиональной деятельности в сфере управления. 

 

2.Содержание дисциплины (модуля) 
1. Возникновение современного менеджмента 

2. Методологические аспекты менеджмента 

3. Системный подход в менеджменте 

4. Принципы и функции менеджмента 

5. Методы менеджмента 

6. Организационный менеджмент 

7. Технология принятия  решений в  менеджменте 

8. Менеджмент и производственный потенциал предприятия 

9. Кадры управления. Стиль управления 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «ПЕДАГОГИКА» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью дисциплины является формирование у студентов педагогических компетенций, 

применимых в сфере решения профессиональных задач.  

Задачами дисциплины являются: 

раскрытие теоретических основ педагогической науки; 

освоение студентами умений профессионального самосовершенствования и саморазвития. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

Возникновение и развитие педагогической профессии. История отечественных и 

зарубежных педагогических учений. Своеобразие педагогической деятельности. 

Педагогическое творчество, новаторство и признание. Научная организация педагогического 



труда. Проблемы педагогического мастерства. Мастерство педагогического взаимодействия. 

Системный подход к исследованию педагогических явлений и процессов. Технологические 

проблемы современной дидактики. Виды и формы организации учебной деятельности. 

Современные концепции образования и их отражение в нормативных документов РФ. 

Образовательные концепции и системы образования в современном мире.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ПСИХОЛОГИЯ»  

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целями изучения дисциплины являются: повышение общей и психологической 

культуры, формирование целостного представления о психологических особенностях 

человека как факторах успешности его деятельности, умению самостоятельно мыслить и 

предвидеть последствия собственных действий, самостоятельно учиться и адекватно 

оценивать свои возможности, самостоятельно находить оптимальные пути достижения цели 

и преодоления жизненных трудностей 

Задачами освоения дисциплины «Психология» являются: 

- ознакомление с основными направлениями развития психологической науки; 

- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую, мотивационную и регуляторную сферы психического, проблемы личности, 

мышления, общения и деятельности,  

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 

совместных решений, рефлексии и развития деятельности; 

- приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей людей, стилей их познавательной и профессиональной деятельности. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) «Психология» 

 

Психология как наука и практика. Предмет и объект психологии. Становление 

психологической науки. Методы психологии (наблюдение, опрос, тест, эксперимент, 

моделирование). Развитие психики: филогенез и онтогенез психики. Возникновение и 

развитие сознания. Феномен человека в психологии. Понятие личности в психологии. 

Индивидуально-психологические особенности личности: темперамент, характер, задатки и 

способности. Эмоционально - волевая сфера личности: эмоции, чувства, аффекты. Воля, 

структура волевого акта. Познавательные процессы: ощущение и восприятие; психология 

памяти и внимания; мышление и речь. Человек в системе социальных отношений: 

психология общения. Понятие об общении. Общественные и межличностные отношения. 

Социальные и межличностные роли. Структура и функции общения. Коммуникативная 

сторона общения. Общение как интеракция. Перцептивная сторона общения. Личность в 

социуме. Психология групповых процессов. Понятие группы в психологии. Виды и функции 

групп. Малые группы: дефиниции, признаки, функции, структура. Групповые нормы, виды 

групповых норм.  Конформизм. Лидерство в малых группах. Типы и функции лидера. 

Теории лидерства.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ПСИХОЛОГИЯ СОЦИАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ»  

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целями изучения дисциплины являются: проанализировать место коммуникации, 

интеракции и перцепции в системе социального взаимодействия, дать представление о 

социально-психологическом феномене манипуляции, ознакомить студентов с разными 

вариантами психологической интерпретации сущности, механизмов, противоречий групп и 

взаимодействия личности и группы, сформировать и развить ряд навыков и умений решения 



конкретных задач по управлению конфликтами, задать устойчивую систему научных 

категорий и понятий, связанных с психологией переговорного процесса и взаимодействия. 

Задачами освоения дисциплины «Психология социального взаимодействия» 

являются. 

- Заложить систему знаний о процессах взаимодействия, общения, манипуляции, о 

взаимодействии личности и группы, сформировать ценностное отношение к общению. 

- Задать логическую систему научных категорий и понятий, с помощью которых в 

психологии описывается фактологическое многообразие проявлений социальной жизни 

человека. 

- Заложить устойчивую систему знаний о методах и методиках изучения конфликтов, 

условиях и способах их предупреждения и конструктивного регулирования, ведения 

переговорного процесса. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля): 

Психологии социального взаимодействия в структуре психологической науки. Предмет 

психологии социального взаимодействия. Понятие общения. Структура общения. Функции 

общения. Виды общения. Стороны общения. Общение как коммуникация. Вербальная и  

невербальная коммуникация. Общение как социальная перцепция .Общение как интеракция. 

Трансактный анализ Э. Берна. Психология манипуляции. Психология группы. Групповая 

динамика. Лидерство и руководство. Психология конфликтного взаимодействия. Психология 

переговорного процесса.  Деловое общение. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины «Психологические аспекты инклюзивного 

образования» является формирование толерантного отношения к лицам с ОВЗ, как  условие  

их полноценной интеграции в общество. 

Задачами освоения дисциплины «Психологические аспекты инклюзивного 

образования» являются: 

• ознакомление с психолого-педагогическими аспектами инклюзивного 

образования  в России и за рубежом; 

• формирование навыков самостоятельного планирования учебной деятельность 

и осуществления контроля и оценки; 

• формирование знаний и  представлений о собственном месте в мире, осознание 

собственных способностей и возможностей; 

•  приобретение навыков эффективного выражения и восприятия себя: своих мыслей, 

ощущений, переживаний, чувств;  

•  формирование социально значимых качеств личности студента-инвалида: 

эмоции, чувства, нравственности, культуры здоровья, общения и поведения;  

• формирование навыков  эффективного взаимодействия со сверстниками, взрослыми, 

способов осуществления разнообразной совместной деятельности с ними в процессе 

обучения; 

• приобретение опыта учета индивидуально-психологических и личностных 

особенностей лиц с ОВЗ, в их познавательной и профессиональной деятельности. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля): 

 

1.Инклюзивное образование. 

2. Исторические аспекты становления инклюзивного образования в России и 

зарубежом 

3. Характер. Акцентуации характера. 

4. Медицинские и психолого-педагогические особенности инвалидов по зрению. 



5. Медицинские и психолого-педагогические особенности инвалидов по слух. 

6. Медицинские и психолого-педагогические особенности инвалидов по опорно-

двигательному аппарату 

7. Медицинские и психолого-педагогические особенности инвалидов с 

расстройствами в эмоционально-волевой сфере 

8. Современные представления о толерантности. 

9. Основы саморегуляции. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «КОНЦЕПЦИИ СОВРЕМЕННОГО ЕСТЕСТВОЗНАНИЯ» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целями освоения дисциплины (модуля) «Концепции современного естествознания» 

являются: 

- ознакомление студентов с неотъемлемым компонентом единой культуры - 

естествознанием, и формирование целостного взгляда на окружающий мир; 

- усвоение основ рационального мышления с использованием естественнонаучного 

метода познания, которое приобретает все более универсальный язык, адекватный 

философии, психологии, социальным наукам и даже искусству; 

- передача студентам элементов естественнонаучной грамотности, представлений об 

основополагающих концепциях различных естественных наук, складывающихся в единую 

картину мира.  

- целостное описание природы и человека (как части природы) на основе научных 

достижений, смены методологий, концепций и парадигм, в общекультурном, историческом 

контексте.  

Курс задуман как междисциплинарное динамичное описание основных явлений и 

законов природы и тех научных открытий, которые послужили началом революционных 

изменений в технологиях, мировоззрении или общественном сознании. Для этого требовался 

строгий отбор основных научных фактов, представляющих лицо каждой из естественных 

наук. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются: 

- понимание специфики гуманитарного и естественнонаучного компонентов 

культуры, ее связи с особенностями мышления, природы отчуждения и необходимости их 

воссоединения на основе целостного взгляда на окружающий мир. 

- понимание сущности конечного числа фундаментальных законов природы, 

определяющих облик современного естествознания, к которым сводится множество частных 

закономерностей физики, химии и биологии, а также ознакомление с принципами научного 

моделирования природных явлений. Формирование ясного представления о физической 

картине мира как основе целостности и многообразия природы. 

- понимание принципов преемственности, соответствия и непрерывности в изучении 

природы, а также необходимости смены адекватного языка описания по мере усложнения 

природных систем: от квантовой и статистической физики к химии и молекулярной 

биологии, от неживых систем к клетке, живым организмам, человеку, биосфере и обществу. 

- понимание сущности жизни, принципов основных жизненных процессов, 

организации биосферы, роли человечества в ее эволюции. Осознание природы, базовых 

потребностей и возможностей человека, возможных сценариев развития человечества в связи 

с кризисными явлениями в биосфере, роли естественнонаучного знания в решении 

социальных проблем и сохранении жизни на Земле. 

- представление о смене типов научной рациональности, о революциях в 

естествознании и смене научных парадигм как ключевых этапах развития естествознания. 

- представление о принципах универсального эволюционизма и синергетики как 

диалектических принципах развития в приложении к неживой и живой природе, человеку и 

обществу. 



- понимание роли исторических и социокультурных факторов и законов 

самоорганизации и в процессе развития естествознания и техники, в процессе диалога науки 

и общества. 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

 

1. Наука и ее роль в жизни общества 

2. Методы научного познания 

3. История естествознания  

4. История естествознания  

5. Корпускулярная и континуальная концепции описания природы. Уровни организации 

материи  

6. Взаимодействие и движение 

7. Пространство и время 

8. Детерминизм и причинность в современной физике 

9. Принципы современной физики 

10. Современные концепции химии 

11. Внутреннее строение и история геологического развития Земли 

12.  Биосфера 

13. Особенности биологического уровня организации материи 

14. Современные принципы эволюции, воспроизводства и развития живых систем 

15. Человек как предмет естествознания 

16. Самоорганизация в живой и неживой природе 

17. Естествознание и научно-технический прогресс  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «МАТЕМАТИКА» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью преподавания данной дисциплины является изучение базовых разделов математики, 

составляющих основу математических методов описания и исследования лингвистических 

взаимосвязей, ознакомление студентов с некоторыми основными математическими методами и 

моделями, а также развитие у них навыков и умений в применении математического аппарата 

для решения прикладных задач в сфере лингвистического анализа. 

Задачами дисциплины являются: 

изучение основных разделов математики, необходимых для математического 

моделирования переводческой деятельности; 

формирование навыков самостоятельной работы со специальной литературой; 

расширение кругозора студентов, повышение уровень их математической и общей культуры. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

  

Пропорция и проценты.  Проценты как экономические измерители. Основы 

комбинаторики. Типы комбинаторных соединений: размещения, перестановки и сочетания. 

Основы теории вероятностей. Классическое определение вероятности. Статистический 

анализ закономерностей. Статистика и ее задачи. Генеральная совокупность и выборки. 

Статистическая функция распределения. Основные статистические распределения. Проверка 

статистических гипотез в лингвистическом сравнительном анализе. Индукция и дедукция. 

Аргументация, доказательство, вывод. Коэффициент множественной корреляции и его 

значимость. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ЖУРНАЛИСТИКИ»  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 



Целью изучения дисциплины является формирование навыков работы в правовом 

поле, знание законодательных актов, безусловное выполнение которых будет способствовать 

повышению профессионального уровня будущих сотрудников средств массовой 

информации. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- формирование представления студентов об основных принципах регулирования 

вопросов свободы слова и печати, норм, институтов и судебных делах в сфере массово-

информационного права в России и в странах Запада; 

- знание законодательства о СМИ, механизма его применения в журналистике, его 

особенностей, процедуры, тенденций, собственных прав и обязанностей. 

  

2. Содержание дисциплины (модуля)  

1. Источники законодательства о СМИ 

2. Организация деятельности редакции 

3. Государственная политика в области СМИ 

4. Свобода информации 

5. Лицензирование и регулирование телерадиовещания 

6. Деятельность СМИ в предвыборный период 

7. Защита интеллектуальной собственности 

8. Регулирование рекламы 

9. Ограничения на распространение порнографии и жестокости 

10. Интернет и его правовое регулирование 

11. Защита чести, достоинства и деловой репутации 

12. Неприкосновенность частной жизни 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«МИРОВОЕ ГУМАНИТАРНОЕ ПРАВО И СМИ» 

1.Цель и задачи освоения дисциплины 
Целью освоения «Мировое гуманитарное право и СМИ»   является формирование 

навыков работы в правовом поле, знание законодательных актов, безусловное выполнение 

которых будет способствовать повышению профессионального уровня будущих 

сотрудников средств массовой информации. 

Задачами освоения дисциплины являются  

- формирование представления студентов об основных принципах регулирования 

вопросов свободы слова и печати, норм, институтов и судебных делах в сфере массово-

информационного права в России и в странах Запада;  

- знание законодательства о СМИ, механизма его применения в журналистике, его 

особенностей, процедуры, тенденций, собственных прав и обязанностей.  

 

2.Содержание дисциплины (модуля) 

    I. Источники законодательства о СМИ. 1.1 Понятие массово-информационного права. 

1.2 Конституционные нормы о свободе слова. 1.3 Законы, указы Президента РФ и 

постановления Правительства РФ.1.4 История принятия Закона о СМИ.1.5 Создание 

правовой базы для частных СМИ. Регистрация СМИ. 1.6 Законодательство о СМИ в 

зарубежных странах.    II. Организация деятельности редакции 2.1 Основные положения и 

понятия Закона о СМИ. 2.2 Внутриредакционные права журналистов. 2.3 Учредительный 

договор и устав редакции. 2.4 Устав редакции и устав юридического лица. 2.5 Процедура 

принятия устава редакции. 2.6 Сохранение в тайне журналистских источников. 2.7 Трудовые 

отношения в редакции. 2.8 Порядок прекращения деятельности СМИ.     III. Государственная 

политика в области СМИ 3.1 Недопустимость цензуры.  3.2 Система государственной 

поддержки СМИ в 1996-2004 годах.  3.3 Система государственной поддержки СМИ на 

современном этапе.  3.4 Законодательство о порядке освещения деятельности органов власти 

в государственных СМИ. 3.5 Обязанность властей реагировать на критику в СМИ. 



3.6 Информационная безопасность. IV. Свобода информации 4.1 Право на информацию.  

4.2 Права и обязанности журналиста в сфере информации. 4.3 Доступ к информации в 

России.  4.4 Государственная тайна. 4.5 Коммерческая тайна. 4.6 Иные виды тайн. 4.7 Запрос 

на получение информации. 4.8 Ответственность за непредоставление информации. 

4.9 Аккредитация. 4.10 Гласность судопроизводства: права журналиста.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ЯЗЫК СМИ И ПЕРЕВОД ТЕКСТОВ СМИ»  

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

  

Целью освоения дисциплины «Язык СМИ и перевод текстов СМИ»  является: ввести 

студентов в проблематику общелингвистической и частной теории перевода; ознакомить с 

основными понятиями переводоведения. Обучить студентов способам достижения 

адекватности при переводе, ознакомить с прагматическими, семантическими и 

стилистическими аспектами перевода. 

Задачи освоения дисциплины:  

- познакомить студентов с лингвистическими особенностями текстов СМИ; 

- познакомить студентов с основными понятиями и терминами теории перевода; 

- сформировать навыки профессионального подхода к предпереводческому анализу текста и 

анализу готового перевода. 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Перевод как разновидность межъязыковой и межкультурной коммуникации.  

2. Перевод как деятельность.  

3. Общая, частная и специальные теории перевода.  

4. Основные концепции лингвистической теории перевода. 

5.  Понятие единицы перевода. Буквальный, адекватный и вольный перевод. 

6. Соотношение адекватности и эквивалентности в переводе. Проблема переводимости.  

7. Смысловая, стилистическая, прагматическая адекватность перевода оригиналу, общая 

адекватность перевода. 

8. Виды межъязыковых переводческих лексических соответствий (эквивалентов) 

9. Лингвистические и переводческие лексические сопоставления 

10.Виды переводческих трансформаций: перестановка, замена, добавление и опущение.  

11. Прагматика перевода. 

12. Особенности перевода текстов различной жанровой принадлежности. 

13. Роль контекста в переводе. Перевод контекстуально обусловленных единиц. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Второй иностранный язык» является: формирование 

навыков использования иностранного языка в личной и профессиональной деятельности, 

формирование навыков сознательного и ответственного отношения к речи на иностранном 

языке, формирование навыков критического отношения к своей речи и речи окружающих. 

Задачи освоения дисциплины:  

 сформировать представление студентов о системе языка, о грамматическом, 

фонетическом, лексическом, синтаксическом строе языка и его подсистемах;  

 познакомить студентов с основами коммуникативного взаимодействия в 

ситуациях общения; 

 подготовить студентов к созданию профессионально значимых речевых 

произведений на иностранном языке. 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

1.Фонетический строй и правила чтения 

2.Имя существительное  

3.Артикль  



4.Имя прилагательное 

5.Имя числительное 

6.Местоимения 

7.Наречие 

8.Глагол 

9.Употребление предлогов 

10.Утвердительные и вопросительные предложения. Настоящее время Present. Лексика по 

теме «Знакомство, семья» 

11.Безличные и местоименные глаголы. Лексика по теме «Описание внешности и характера» 

12.Прошедшее время Passé Composé и Passé Récent. Лексика по теме «Дом» 

13.Личные местоимения в роли прямого и косвенного дополнений, местоимения en/y.  

14.Прошедшее время Imparfait. Лексика по теме “Рабочий день, профессии» 

15.Повелительное наклонение. Лексика по теме «Выходной день, хобби» 

16.Пассивный залог 

17. Будущее время  

18. Прошедшее время Passé simple. Лексика по теме «Еда» 

19.Условное наклонение Conditionnel. Лексика по теме «Покупки» 

20.Сослагательное наклонение Subjonсtif 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ВЫПУСК УЧЕБНЫХ СМИ» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Выпуск учебных СМИ» является практическое 

ознакомление студентов с содержанием разных видов профессиональной журналистской 

деятельности – проектно-аналитической, авторской, редакторской, организационно-

управленческой, производственно-технологической. 

Задачами освоения дисциплины является: способствование первичному освоению 

соответствующих методов работы, формированию умения планировать график работы 

редакции и индивидуальное рабочее время, участвовать в подготовке и выпуске различных 

средств массовой информации. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

1 Учебная газета. 1.1 Концепция газеты. Ее имидж, информационная ниша. Разработка 

концепции газеты, ее основных направлений. Учредитель и издатель газеты, их 

взаимодействие. Понятие информационной ниши, читательского «электората». 

Содержательно-тематическая и композиционно-графическая модель издания. Основные 

слагаемые успеха издания, роста популярности, тиража газеты. Типы изданий, рассчитанных 

на различную аудиторию читателей. 1.2. Перспективное и текущее планирование номера 

газеты. Подготовка и формирование любого номера. Порядок планирования. Утверждение 

концепции газеты, ее основных тематических направлений. Искусство планирования 

текущих и перспективных («загонных») номеров. Объекты и субъекты планирования. 

Принципы планирования редакционной деятельности. Виды редакционных планов. 

Организационно-массовая работа редакции. Актуальность, злободневность тем. Тематика, 

разнообразие жанров, наполнение интересной разнообразной информацией, в том числе 

событийной.  1.3 Структура, формирование номера, формы подачи материалов. 

Содержательно-тематическая модель издания. Порядок формирования структуры номера. 

Разнообразие текстовых материалов. Публицистические материалы, документальные и 

официальные, научные и технические материалы, литературно-художественные, 

справочные, статистические, развлекательные публикации, рекламные тексты, частные 

объявления. Разнообразие текстовых публикаций, оформительских элементов-фотоснимков, 

рисунков, диаграмм, таблиц и т.п. Оценка качества номеров газеты с точки зрения умелого 

(или неумелого) построения структуры номера, разнообразия его наполнения. …. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖУРНАЛИСТА» 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Безопасность деятельности журналиста» является: в 

ходе практической конкретной работы ознакомить студентов с законодательной базой и 

правоприменительной практикой, с которой непосредственно соприкасается работа 

журналиста и редакции СМИ; дать представление об организации успешной деятельности в 

постоянно меняющихся, стрессовых условиях современных СМИ. 

Задачами освоения дисциплины является: дать представление студентам о таких понятиях как 

"личная безопасность журналиста", "информационная безопасность журналиста" "имущественная 

безопасность журналиста", "юридическая безопасность журналиста"; познакомить с технологией 

поведения в зоне боевых действий, методами сбора и подготовки, спецификой информации, 

подготовленной в экстремальных условиях; изучение личностных особенностей работников СМИ 

в период социентальных изменений, анализ технологий (методов, способов, приемов) 

противостояния манипулятивному воздействию на масс-медиа. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля)  

1. Безопасность в работе журналиста. Слагаемые безопасности журналиста. 

2. Моральные принципы журналистской деятельности.  

3. Юридическая компетентность журналиста. 

4. Информационная безопасность и СМИ. 

5. Информационно-психологическая безопасность: состояние и возможности 

психологической защиты. 

6. Работа в «горячих точках». 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«МУЛЬТИМЕДИЙНАЯ И ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТИКА»  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является развитие у студентов способности к успешной 

профессиональной деятельности в мультимедийной журналистике, формирование навыков 

создания мультимедийного журналистского произведения; подготовка к разработке 

авторских проектов в интернет-СМИ; освоение Интернета как мирового коммуникационного 

пространства и среды для распространения СМИ. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- ориентация в основных мировых тенденциях развития медиаотрасли 

(содержательных и технологических); 

- осведомленность в области важнейших инновационных практик в сфере массмедиа, 

в том числе понимание процессов конвергенции; 

- углубление знаний современной технической базы и новейших цифровых 

технологий, применяемых в средствах массовой информации, в частности интернет-СМИ и 

мобильных медиа; 

- способность принимать квалифицированное участие в производственно-

технологическом процессе выхода медиапродукта в «свет». 

  

2. Содержание дисциплины (модуля)  

1. Мультимедийная журналистика 

2. Интернет-журналистика  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«КОНВЕРГЕНТНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 



Целью изучения дисциплины является развитие у студентов способности к успешной 

профессиональной деятельности в конвергентной журналистике.  

Задачами изучения дисциплины являются: 

- формирование навыков создания мультимедийного журналистского произведения; 

- подготовка к разработке авторских проектов в интернет-СМИ. 

  

2. Содержание дисциплины (модуля)  

1. Конвергентная журналистика: технологические и социокультурные предпосылки 

2. Роль социальных сетей и гражданской журналистики 

3. Этические проблемы 

4. Мультимедийное журналистское произведение 

5. Ключевые навыки конвергентного журналиста 

6. Фотография и изображения для WEB: композиция, редактирование, оптимизация, 

публикация 

7. Запись и редактирование аудио для глобальных сетевых ресурсов (аудиоподкасты) 

8. Звуковые слайд-шоу 

9. Видео в формате ИНТЕРНЕТ 

10. Графический способ подачи информации в Интернете: интерактивные карты 

11. Профессиональные блоги 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«НИШЕВАЯ И СУБКУЛЬТУРНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА»  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является овладение студентами комплексом 

общеориентирующих теоретических знаний по направлению, а также умение использовать 

теоретические знания и практические навыки в профессиональной деятельности с учетом 

специфики, формата, аудитории средства массовой информации и современных тенденций 

развития СМИ. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- приобретение практических навыков методики подготовки материалов для 

различных электронных СМИ; 

- анализ, подготовка, видеозапись, звукозапись, монтаж, написание и редактура 

материалов различной тематики в соответствии с современными требованиями. 

  

2. Содержание дисциплины (модуля)  

1. Деловая журналистика  

2. Экологическая журналистика  

3. Гендерная журналистика 

4. Детская и юношеская журналистика 

5. Корпоративная пресса 

6. Спортивная журналистика 

7. Субкультурная журналистика 

8. Международная (политическая) журналистика 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ФОТОЖУРНАЛИСТИКА»  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является дать студентам теоретические знания, 

сформировать основы практических навыков в области фотожурналистики. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- познакомить студентов с современной техникой, используемой в фотографии; 

- помочь овладеть основными навыками в подготовке фотоматериалов. 



  

2. Содержание дисциплины (модуля)  

1. Техника фотографии  

2. Экспонометрия  

3. Свет и освещение в фотографии 

4. Композиция в фотографии 

5. Фотожурналистика 

6. Виды фоторепортажа 

7. Компьютерная обработка фотографий 

8. Этические и правовые аспекты деятельности фотожурналиста 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 «КУЛЬТУРОЛОГИЯ» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины «Культурология» являются - формирование у студентов 

представления о наиболее общих закономерностях становления, функционирования и 

развития культуры с точки зрения разных гуманитарных наук; знакомство студентов с 

общими принципами организации культуры, ее структурой, основными функциями. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- Изучить типологию и динамику культуры, закономерности функционирования и 

развития разных культур. 

- Рассмотреть социодинамику культуры России, особенности российской культуры и 

ее место в общемировом культурной пространстве. 

- На основе многообразия культурных типов выработать у студентов навыки анализа 

культур на основе исторического контекста их появления и функционирования. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Структура и состав современного культурологического знания 

2. Основные понятия культурологии.  

3. Культура и цивилизация. Типология культур. Культура и личность.  

4. Менталитет и культурная картина мира 

5. Структура культуры. культура и природа. 

6. Религия как специфическая сфера духовной жизни общества. 

7. Культурогенез. тенденции культурной универсализации в мировом процессе. 

8. Социодинамика российской культуры. место и роль россии в мировой культуре. 

9. Современная социокультурная ситуация. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ СМИ»  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является сформировать у студентов общие 

представления об экономическом функционировании СМИ, современном состоянии 

медиаиндустрии в России и за рубежом. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- дать представление о ключевых законах медиаэкономики; 

- познакомить с экономическими особенностями сегментов рынка СМИ (газетный, 

журнальный, радио, телевидение, онлайновые СМИ), основными видами медиапредприятий, 

особенностями медиаменеджмента; 

- показать роль маркетинговых исследований и анализа в менеджменте СМИ. 

  

2. Содержание дисциплины (модуля)  

1. Экономическая природа СМИ  



2. Специфика рынка 

3. Экономические особенности печатных СМИ 

4. Экономические особенности радио и телевидения 

5. Экономические особенности электронных СМИ 

6. Финансирование медиапредприятия 

7. Управление медиапредприятием 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ОСНОВЫ ТЕОРИИ ЛИТЕРАТУРЫ» 
 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Основы теории литературы»  формирование у 

обучающихся систему представлений о структуре и семантике художественного 

произведения (в первую очередь литературного), о способе функционирования его в 

историческом развитии художественной культуры, в частности в аспектах, важных для 

журналистов.   

Задачи освоения дисциплины:   

- определить место теории литературы в структуре культуры,  гуманитарных (в том 

числе искусствоведческих) науке;  

- охарактеризовать основные понятия и концепции теории литературы в различных 

исторически сложившихся школах;  

- раскрыть познавательный потенциал дисциплины;  

- дать представление о возможностях применения теории литературы в сфере 

журналистской деятельности;  

- привить навыки анализа текста (художественного и журналистского) в синхронном 

и диахронном аспектах, в рамках открытой и закрытой его интерпретации.  

2. Содержание дисциплины (модуля)  

        1. Литература как вид искусства 

     2. Теория литературы как научная дисциплина  

     3. Литературная критика. Художественный мир произведения 

     4. Организация художественного материала  

     5. Единство формы и содержания произведения 

6. Стиховедение  

     7. Разделение литературы на роды и жанры  

     8. Литература и мифология: концепции и гипотезы 

      9. Литературный процесс  

10. Искусство и средства массовой информации  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ТЕОРИЯ МАССОВОЙ КОММУНИКАЦИИ И РАБОТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ»  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является ознакомление с теорией коммуникации как 

структурой, процессом и видом деятельности с учетом системы факторов, действующих в 

реальном социальном пространстве и влияющих на характер коммуникации; овладение 

будущими специалистами основными навыками эффективного взаимодействия с аудиторией 

при помощи средств массовой коммуникации. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- знакомство с понятием коммуникации и массовой коммуникации, содержанием 

коммуникативного процесса, существующими моделями коммуникации и методами 

исследования массовой коммуникации; 

- знакомство с формированием современного социокультурного информационного 

пространства; 



- изучение этико-правовых основ коммуникативной деятельности; 

- знакомство с практикой массовой коммуникации, коммуникативными 

технологиями, освоение основных навыков работы с приемами, правилами 

взаимоотношения специалистов со средствами массовой коммуникации; 

- формирование представления об особенностях социальной коммуникации в системе 

пресс-службы. 

  

2. Содержание дисциплины (модуля)  

1. Коммуникация и коммуникативный процесс 

2. Пресс-служба как социальная коммуникация  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ОСНОВЫ РЕКЛАМЫ И ПАБЛИК РИЛЕЙШНЗ В СМИ»  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является изучение двух взаимосвязанных видов 

массовой коммуникации для формирования когнитивной базы, позволяющей усвоить суть 

рекламной и пиар деятельности; расширения опыта продвижения медиапродукта, а также 

идей, товаров, услуг; углубления знаний об организации связей с общественностью. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- дать представление о функциях, направлениях и средствах осуществления данных 

видов коммуникации применительно к масс-медиа; 

- познакомить с организацией работы соответствующих редакционных 

подразделений, практикой проведения рекламных и PR-акций, профессиональными 

требованиями к сотрудникам рекламных и пиар-служб; 

- развить навыки формирования имиджа СМИ и продвижения медиапродукта. 

  

2. Содержание дисциплины (модуля)  

1. Реклама в массовой коммуникации 

2. История появления рекламы  

3. Процесс рекламной деятельности, рекламный менеджмент 

4. Маркетинг в рекламе  

5. Рекламный текст 

6. Классификация рекламы 

7. Психология рекламы 

8. Эффективность рекламы 

9. Этическое и правовое регулирование рекламы 

10. PR в массовой коммуникации 

11. История PR 

12. Институты PR и структура PR-рынка, сферы деятельности PR 

13. Технологии PR: виды, формы и методы 

14. Понятие «имидж» 

15. Анализ и прогноз в PR-деятельности 

16. Эффективность PR-деятельности 

17. Взаимоотношения со СМИ – «медиарилейшнз» 

18. Журналистика, реклама и паблик рилейшнз: взаимосвязь, особенности 

взаимодействия 

19. Этическое и правовое регулирование PR-деятельности 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

 

«МЕТОДИКА И СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ТЕЛЕ- И 

РАДИОЖУРНАЛИСТИКИ» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 



Целями освоения дисциплины «Методика и современные тенденции теле- и 

радиожурналистики» являются освоение общеориентирующих знаний о специфике, методах 

и приемах подготовки медиаматериалов в условиях современного общества. 

Задачи изучения дисциплины:  

- научить студентов использовать теоретические знания в профессиональной 

деятельности с учетом специфики, формата, аудитории средства массовой информации и 

современных тенденций развития СМИ;  

- научить применять на практике полученные навыки. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Методика радиожурналистики: 1.1 Специфика радиожурналистики.  1.1.1 

Типы, форматы радиовещания в России и за рубежом. 1.1.2 Роль звукового документа в 

радиожурналистике. Принципы отбора. 1.2 Информационная служба как основа 

радиовещания. 1.2.1 Современные тенденции в подаче информации на радио.

 1.2.2 Факт как основа сообщения. 1.2.3 Виды информации, сообщения. 1.2.4 

Верстка выпуска новостей.1.3 Информационные жанры радиожурналистики. 1.3.1 

Интервью как метод получения информации и самостоятельный жанр. 1.3.2 

Методические и психологические проблемы подготовки интервью. 1.3.3 Типичные 

ситуации в интервью. 1.3.4 Репортаж как информационный жанр. 1.3.5 Методика 

немонтированного репортажа с места события. 1.3.6 Методика репортажа с последующим 

монтажом.1.4 Ведение и подготовка радиопередачи. 1.4.1 Особенности журналистского 

выступления на радио. 1.4.2 Соотношение импровизации и заранее (сценарно) 

подготовленного материала. 1.4.3 Комментарий и его возможности.1.5 Аналитические 

жанры журналистики. 1.5.1 Общая характеристика жанров. 1.5.2 Комментарий, его 

событийность и анализ. 1.5.3 Особенности комментария на радио. Письма как элемент 

комментария. 1.5.4 Методика подготовки и проведения «круглого стола». Роль ведущего-

модератора.1.6 Документально-художественные жанры. 1.6.1 Общая характеристика 

жанров. 1.6.2 Радиозарисовка. Радиоочерк. 1.6.3 Современные особенности 

радиокомпозиции. 1.6.4 Документальный звукоряд и художественное оформление: приемы 

и принципы сочетания.1.7. Редактирование радиопередач.  

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ЖУРНАЛИСТИСКОЕ МАСТЕРСТВО (РАБОТА В ТВОРЧЕСКИХ СТУДИЯХ)» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Журналистское мастерство (работа в творческих 

студиях) выработать на основе полученных практических знаний и методик практические 

навыки журналистской работы, способствовать формированию индивидуального 

журналистского стиля, сформировать навыки творческой коллективной работы. 

Задачи: 

- предложить современную адекватную методологию использования теоретических 

знаний на практике, 

- выработать четкое понимание развития коммуникационной парадигмы «событие-

медиасобытие-медиасообщение», 

- обозначить ключевой фактор эффективности современной журналистики – умение 

работать в парадигме мышления активного думающего и производящего контент читателя 

для создания  адекватных медиатекстов, 

- сформировать понимание практических аспектов использования жанровых критериев 

для написания информационно-аналитических материалов, 

- на основе анализа лучших работ современных журналистов дать представление о 

нормативном и креативном использовании жанров, 

- обозначить направления творческой работы каждого студента и развивать его 

индивидуальный 

журналистский стиль, 



- предложить эффективные парадигмы коллективной работы, 

- развивать способности творческого использования полученных знаний в реальной 

деятельности в сфере медиа. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Творческое мышление и варианты его выражения.  

2. Творческое лицо современного периодического издания 

3. Успешный журналист. Востребованность и бремя таланта 

4. Выразительность документализма 

5. Мастерство отражения противоречий 

6. Конфликт в тексте журналиста 

7. Полемика в тексте журналиста 

8. Публицистическое «я» 

9. Интуиция журналиста 

10. Мастерство колумниста 

11. Образ в тексте публициста 

12. Мастерство проблемного публицистического исследования  

(современная очеркистика 

13. Мастерство создания психологического образа в тексте очеркиста 

14. Сатирический образ в тексте ироничного журналиста 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«РЕГИОНОВЕДЕНИЕ, ВКЛЮЧАЯ РЕГИОНАЛЬНУЮ ЖУРНАЛИСТИКУ»  

 

1. Цель и задачи изучения дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование у студентов цельного, 

исторически обусловленного представления об основных этапах, направлениях, динамике и 

особенностях регионального развития России, а также систематизированных знаний о 

территориальной организации российского общества в конце XX – начале XXI вв. Основное 

внимание в рамках курса уделяется особенностям политической регионалистики; специфике 

больших экономических районов России; основным направлениям международных 

региональных связей; анализу социального культурного развития нашей регионов нашей 

страны. 

Задачами изучения дисциплины являются:  

- дать общее представление об этапах становления регионоведения как науки; 

- обеспечить усвоение теоретических основ и основных концепций региональных 

исследований, а также методологии моделирования региональных процессов; 

- изложить конкретно-исторический материал, показав динамику и особенности 

процесса регионального развития России и проследив закономерности и особенности 

регионального развития нашей страны на основе изучения устойчивых и преемственных 

экономических, политических и социокультурных тенденций; 

- научить студентов основам объективного и критического анализа изучаемого 

материала; сформировать у студентов эмоционально-целостное отношение к региональным 

событиям и процессам. 

  

2. Содержание дисциплины (модуля)  

1. Наука о регионах. Основные понятия и теоретические основы курса «Регионоведение» 

2. История регионального развития России 

3. Современный федерализм и административно-территориальная структура России 

4. Региональная политика и взаимоотношения «центр − регионы» в современной России 

5. Региональная власть и органы местного самоуправления РФ на современном этапе 

6. Политическая ситуация в российских регионах. Региональные элиты и группы влияния 

7. Экономическая региональная политика и экономическое развитие регионов РФ 

8. Межрегиональные связи в современной России 



9. Социально-культурное развитие регионов России 

10. Российские регионы в международном сотрудничестве и в условиях глобализации 

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИЯ СМИ (включая фотодело)» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель освоения дисциплины «Техника и технология СМИ (включая фотодело)» состоит 

в том, чтобы познакомить студентов с современной техникой, используемой в медиаотрасли, 

дать общеориентирующие знания об особенностях и технологических циклах создания 

медиапродуктов и выпуска СМИ различных типов (печатных и электронных); 

 Задачи дисциплины 

 - помочь овладеть основными навыками работы по подготовке текстовых и 

аудиовизуальных  материалов в при помощи современных аппаратных средств. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

1.1 Светопись и фотографическая техника. История фотографии и фотографической 

техники. Основные этапы становления и развития фотографии и фотографической техники 

1.2 Общие понятия, основные принципы и классификация фотоаппаратов. 

Фотографическая культура журналиста1.3 Фотографическая оптика. Фотографические 

объективы и их особенности1.4 Фотографические камеры (аналоговые и цифровые). 

Основные элементы конструкции. Принцип действия1.5 Экспозиция. Глубина резко 

изображаемого пространства1.6 Осветительное оборудование. Основные типы и виды 

освещения. 1.13 Техника и технология радиовещания2.2 Организация радиовещания. 

Организационные принципы радиовещания. Радиовещательные сети. Радиовещательные 

диапазоны 2.3 Технические средства радиовещания. Передающие и приёмные средства 

радиовещания. Передающие радиовещательные станции. Радиовещательные приёмники 

3.2 Технические основы телевидения. Принципы построения приемно-передающей 

телевизионной системы3.5 Механизм телевизионного изображения. Телевизионный экран. 

Разрешение и строка. Цветное изображение. Телевизионные стандарты3.5 Механизм 

телевизионного изображения. Телевизионный экран. Разрешение и строка. Цветное 

изображение. Телевизионные стандарты PAL, SECAM, NTSC. Развертка изображения3.10 

Организация телевизионного вещания. Роль журналиста в телевизионном производстве. 

Производственно-технологическая подготовка студийных и внестудийных телевизионных 

программ. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС)» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Целью изучения дисциплины является формирование физической культуры личности 

и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья человека, психофизической 

подготовки и самоподготовки студентов к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачами изучения дисциплины являются: 

- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 

личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

- знание биологических, психолого-педагогических и практических основ физической 

культуры и здорового образа жизни; 

- формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание 

привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом; 



- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 

психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физической 

культуре и спорте; 

- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту; 

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и 

социокультурное развитие личности студента  

2. Социально-биологические основы адаптации организма к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания. 

3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности. 

4. Физическая и спортивная подготовка студентов в образовательном процессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими 

упражнениями и самоконтроль в процессе занятий. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих 

специалистов. 

7. Методико-практические занятия. 

8. Учебно-тренировочные занятия.  

 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины (модуля) 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ» 

1. Цель и задачи освоения учебной дисциплины (модуля) 

Цель выпускной квалификационной работы – установление уровня 

подготовленности выпускника к ведению профессиональной деятельности. 

Задачами выпускной работы являются: 

- расширение, закрепление теоретических и практических знаний по специальности, 

применение их для решения поставленной теоретической проблемы в профессиональной 

деятельности; 

- систематизация знаний смежных дисциплин; 

- совершенствование навыков ведения самостоятельной исследовательской работы; 

- совершенствование способности чётко, ясно и логично излагать в письменной 

форме свои мысли по избранной теме. 

2. Содержание дисциплины (модуля) 

В тех случаях, когда тема работы не предусматривает иного, структура ВКР 

выглядит следующим образом: 

 титульный лист; 

 содержание; 

 введение; 

 основная часть (2, при необходимости – 3 главы); 

 заключение; 

 список использованной литературы; 

 список источников примеров; 

 приложения. 

 

 



Приложение 3. АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 

Аннотация программы  

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПЕРВИЧНЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И НАВЫКОВ)  

1. Цель и задачи прохождения практики 

Целью прохождения учебно-ознакомительной практики является формирование у 

студента представлений о системе СМИ на примере деятельности конкретного издания и 

приобретение начального опыта журналистской работы. 

Задачами прохождения учебно-ознакомительной практики являются: 

- расширение и углубление полученных теоретических знаний по системе и 

типологии прессы; технике и технологии печати; основам творческой деятельности; методам 

сбора информации; 

- приобретение первых навыков самостоятельной работы по подготовке 

журналистских материалов; организации материалов внештатных авторов; редактирования; 

участия в массовой работе редакции. 

 2. Содержание практики  

Учебная практика включает следующие виды профессиональной деятельности. 

1.авторская; 

2.организаторская; 

3.редакторская; 

4.проектно-аналитическая; 

5.производственно-технологическая. 

В процессе прохождения практики за время работы в конкретной редакции студент: 

- изучает комплект номеров данного периодического издания; 

- уясняет особенности издания или другого вида СМИ и специфику его аудитории; 

- знакомится с технологией оформления, выпуска материалов; 

- получает представление о структуре и организации работы. 

 

Аннотация программы  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 

(ПРАКТИКА ПО ПОЛУЧЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УМЕНИЙ И ОПЫТА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

1. Цель и задачи прохождения практики 

Целью прохождения первой производственной практики является упрочение 

формирующихся навыков работы в информационных жанрах, приобретение устойчивого 

практического опыта внутриредакционной и организационно-массовой работы. 

Задачами прохождения первой производственной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных в период обучения, прежде всего в таких 

областях, как литературная работа журналиста, особенности работы в информационных 

жанрах; 

- подготовка и публикация материалов в информационных жанрах; 

- формирование умения работать с авторами и читательским активом; 

- проявление и развитие творческой инициативы в процессе прохождения практики в 

редакции издания; 

- знакомство с работой секретариата редакции, процессом электронной верстки 9газета), 

работой группы выпуска (радио, телевидение), деятельностью рекламных агентств и отделов 

редакций СМИ. 

Целью прохождения второй производственной практики является полное проявление 

студентом способностей к самостоятельной журналистской деятельности, деловых и 

нравственных качеств, заинтересованности в журналистском труде, стремления активно 

включаться в многообразную жизнь профессионального коллектива, приобретение опыта 

выступлений в аналитических жанрах, подготовки и проведения рекламных и PR-кампаний. 

Задачами прохождения второй производственной практики являются: 



- выявление основ журналистского мастерства и развитие имеющихся профессиональных 

навыков индивидуальной журналистской работы; 

- подготовка и публикация авторских информационно-аналитических и аналитических, 

расследовательских, рекламных материалов в соответствии с избранно тематической 

специализацией; 

- участие в разных сферах профессиональной деятельности редакционного коллектива, в 

котором проходит практика; 

- овладение навыками в области рекламного дела и PR; 

- изучение на практике экономических аспектов функционирования СМИ, делопроизводства, 

документооборота. 

 2. Содержание практики  

Первая производственная практика 

1. Специфика работы выбранного СМИ 

2. Публикация и выпуск в эфир материалов в информационных и аналитических жанрах  

3. Подготовка теле- и радиопередачи и разработка сюжетов тематических программ 

4. Особенности ведения программы в прямом эфире 

5. Особенности продюсирования, компьютерного монтажа, программирования 

6. Работа в определенной технологической цепочке 

7. Публикация 4-5 материалов в информационных жанрах 

8. Участие в редакционных планерках 

9. Участие в организационно-массовой работе редакции 

Вторая производственная практика 

1. Специфика работы выбранного СМИ 

2. Публикация и выпуск в эфир материалов в информационных и аналитических жанрах  

3. Подготовка теле- и радиопередачи и разработка сюжетов тематических программ 

4. Особенности продюсирования, компьютерного монтажа, программирования 

5. Технические средства, необходимые для работы по специализации  

6. Подготовка собственных публикаций аналитического и проблемно-аналитического 

характера 

7. Редактирование предназначенных к публикации и выпуску материалов 

8. Участие в процессе выхода материала «в свет» 

 

Аннотация программы  

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ПРЕДДИПЛОМНАЯ  ПРАКТИКА 

(ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА) 

1. Цель и задачи прохождения практики 

Целью прохождения преддипломной практики является подготовка необходимого для 

вкр материала исследования. 

Задачами прохождения преддипломной практики являются: 

- работа с источниками информации в архивах и библиотеках; 

- подготовка к публикации в прессе или выходу в эфир материалов или разработка 

рекламных и PR-кампаний, тематически и структурно соответствующих теме выпускной 

квалификационной работы; 

- написание плана выпускной квалификационной работы, включающего разработку 

теоретической и практической частей работы на основе полученного в ходе прохождения 

практики материала. 

2. Содержание практики  

Содержание практики определяется выбранными студентами темами выпускных 

квалификационных работ, с другой – возможностями и потребностями практики. 
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