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Астрахань – 2024 г. 



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины «Технологии медиатворчества» – изучение основных 

правил функционирования массовой информационной деятельности; знакомство с основопола-

гающими жанрами и видами медиатворчества. 

1.2. Задачи освоения дисциплины:  

- обучение навыкам работы с информационными источниками и технологиями создания 

медиапубликаций;  

- выработка умения выделять главное событие и подвергать его соответствующей обра-

ботке;  

- развитие понимания социальной значимости для ответственного выполнения своих 

профессиональных задач;  

- совершенствовать содержание и форму медиапродуктов. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. Учебная дисциплина «Технологии медиатворчества» относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, и реализуется в 5 семестре.  

2.2.  Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие зна-

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– «Введение в профессию» 

Знания: истоки, сущность и специфику профессии, важнейшие социальные роли ме-

диаспециалиста, профессиограмма, особенности необходимых личностных и профессиональ-

ных качеств, основные принципы культуры умственной деятельности, приемы активизации 

мыслительных процессов (развития наблюдательности, памяти, мышления), формы и способы 

учебной деятельности. 

Умения: базироваться на этих знаниях в своей учебной и профессиональной работе. 

Навыки: способами активизации умственных процессов, навыками учебной работы в 

различных формах (на лекциях, семинарах, в ходе лабораторно-практических занятий и т.п.), 

изучения литературы, конспектирования, оформления библиографии, подготовки письменных 

работ. 

– «Основы проектной деятельности (проектные технологии)» 

 Знания: особенности профессиональной деятельности в новых условиях мультимедий-

ной и конвергентной медиасреды; специфику интернет-журналистики; особенности подготовки 

публикаций в Интернете;  

 Умения: базироваться на этих знаниях в коллективной редакционной и индивидуальной 

работе; ориентироваться в особенностях интернет-среды и онлайновых СМИ, использовать 

возможности всемирной сети для решения многообразных профессиональных задач; 

 Навыки: навыками подготовки публикаций в Интернет; навыками работы в условиях 

конвергентной медиасреды – подготовка медиапродукта в разных знаковых системах для раз-

мещения на различных мультимедийных платформах. 

– «Введение в информационные технологии» 

Знания: особенности технической базы и новейших цифровых технологий, применяемых 

в печати, на телевидении, в радиовещании, интернет-СМИ и мобильных медиа; специфика ра-

боты в условиях мультимедийной и конвергентной медиасреды; методы и технология подго-

товки медиапродукта в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, фото-, графика и 

т.п.); современные тенденции дизайна и инфографики в СМИ. 

Умения: использовать в профессиональной деятельности цифровые и IT–технологии, 

цифровую технику, пользоваться основными операционными системами, программным обес-

печением, необходимым для создания и обработки текстов, визуальной, аудио- и аудиовизуаль-

ной информации, цифровыми устройствами ввода текстовой, графической, аудио- и аудиовизу-

альной информации, системами передачи и обмена информации, уметь использовать в профес-



сиональной работе мобильную связь; оперативно готовить материалы, используя различные 

знаковые системы (текстовую, графическую, фото-, аудио-, видео) для размещения на различ-

ных мультимедийных платформах (печатных, вещательных, традиционных и онлайновых, мо-

бильных), приводить печатные тексты, аудио-, видео-, интернет- материалы в соответствие со 

стандартами, технологическими требованиями, принятыми в СМИ разных типов; участвовать в 

производственном процессе выхода издания, теле-, радио- программы (верстке номера или про-

граммы, монтаже аудио-, видеоматериала и т.п.) в соответствии с технологическим циклом на 

базе современных технологий. 

Навыки и (или) опыт деятельности: методами и технологией подготовки медиапродукта 

в разных знаковых системах (вербальной, аудио-, видео-, фото).                                               

2.3. Знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной, могут быть 

востребованы при прохождении учебной, производственной, преддипломных практик и при 

написании выпускной квалификационной работы.  

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих компе-

тенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по данному направлению подготовки (специ-

альности): 

а) универсальных (УК): – 

б) общепрофессиональных (ОПК):  

в) профессиональных (ПК): ПК-1; ПК-2. 

 

Таблица 1. Декомпозиция результатов обучения 

 
 

Код компетенции 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

ПК-1. ПК-1. Способен создавать 

мультимедийный контент 

для различных субъектов 

социальной и экономиче-

ской деятельности с уче-

том их специфики и име-

ющегося мирового и оте-

чественного опыта 

- Знает специфику 

создания мультиме-

дийного контента  

 

- Предлагает творче-

ские решения в рамках 

реализации индивиду-

ального и (или) кол-

лективного проекта в 

сфере медиакоммуни-

каций 

 

- Создает мультиме-

дийный контент для 

различных субъек-

тов социальной и 

экономической дея-

тельности с учетом 

их специфики и 

имеющегося миро-

вого и отечественно-

го опыта 

ПК-2. ПК-2. Способен обраба-

тывать и форматировать 

мультимедийный контент 

в соответствии с задачами 

и спецификой реализуе-

мого медиакоммуникаци-

онного проекта 

-  Знает 

технологические тре-

бования разных ти-

пов СМИ и других 

медиа при редакти-

ровании медиатекста 

и (или) медиапродук-

та. 

- Умеет 

учитывать технологи-

ческие требования раз-

ных типов СМИ и дру-

гих медиа при редак-

тировании медиатекста  

и (или) продукта 

- Владеет  навыками 

редактирования ме-

диатекста  и (или) 

продукта с учетом 

технологических 

требований   разных 

типов СМИ и других 

медиа. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом составляет 3 

зачетные единицы (108 часов). 

 

Трудоемкость отдельных видов учебной работы студентов очной форм обучения приве-

дена в таблице 2.1. 

 



Таблица 2.1. Трудоемкость отдельных видов учебной работы по формам обучения 

 

Вид учебной и внеучебной работы для очной формы 
обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах 3 

Объем дисциплины в академических часах 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(всего), в том числе (час.): 

58,25 

- занятия лекционного типа 18 

 

- занятия семинарского типа (семинары, практиче-

ские)  
36 

 

- в ходе подготовки и защиты курсовой работы 2 

- консультация (предэкзаменационная) 2 

- промежуточная аттестация по дисциплине 0,25 

Самостоятельная работа обучающихся (час.) 49,75 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет/экзамен)  

Экзамен  - семестр 
1 

 
Таблица 2. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) 

№ 

п

/

п 

Наименование раздела, 

темы 

Контактная работа 

(в часах) 

СР 

Ито-

го 

ча-

сов 

Формы текуще-

го контроля 

успеваемости  

Форма проме-

жуточной атте-

стации  

 

Л 

в 

т.ч.  

ПП 

ПЗ 

в 

т.ч.  

ПП 

ЛР 

в 

т.ч.  

ПП 

КР 

1.  Тема 1. Творчество и 

технологии в создании 

медиапроектов 

3  6     6 15 Устный опрос 

Практическое 

задание  

2.  Тема 2. Общий сбор и 

накопление информа-

ции. Ориентация автора 

в окружающей действи-

тельности 

3  6     6 15 Устный опрос 

Практическое 

задание  

3.  Тема 3. Тема как эле-

мент 

творческого процесса 

3  6     6 15 Устный опрос 

Практическое 

задание  

4.  Тема 4. Методы сбора 

информации 

3  6     6 15 Устный опрос 

Практическое 

задание  

5.  Тема 5. Формы подачи 

медиапроекта 

3  6     6 15 Устный опрос 

Практическое 

задание  

6.  Тема 6. Жанры и фор-

маты медиапубликаций 

3  6     9,75 18,75 Устный опрос 

Практическое 

задание 

Консультации  4  

Контроль промежуточ- 0,25 Экзамен  



ной аттестации 

ИТОГО 18  36     49,75 108  
 

Условные обозначения: 

Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные работы;  

КР – курсовая работа; СР – самостоятельная работа по отдельным темам 

 

Таблица 3. Матрица соотнесения тем/разделов  

учебной дисциплины/модуля и формируемых в них компетенций 

 

Темы, 

разделы 

дисциплины 

Кол-

во 

часов 

Компетенции 

ПК-1 ПК-2 
3 4 5 6 7 

n

… 

общее коли-

чество ком-

петенций 

Тема 1 15 + +       2 

Тема 2 15 + +       2 

Тема 3 15 + +       2 

Тема 4 15 + +       2 

Тема 5 15 + +       2 

Курсовая работа 18 + +       2 

Итого 108 + +       2 

Примечание: Л – лекция; ПЗ – практическое занятие, семинар; ЛР – лабораторная 

работа; ПП – практическая подготовка; КР / КП – курсовая работа / курсовой проект; СР – 

самостоятельная работа. 

Краткое содержание каждой темы дисциплины (модуля) 

Тема 1. Творчество и технологии в создании медиапроектов. 

Понятие о творчестве.  

Творчество и креативность 

Специфика творческой деятельности в массмедиа.  

Медиатворчество как система различных видов деятельности: преобразовательной, 

познавательной, аксиологической.  

Уровни творчества: самодеятельность, профессионализм, мастерство.  

Творчество и технологии создании медиапроектов и медиапубликаций. 

Модель процесса создания медиапубликации. 

 

Тема 2. Общий сбор и накопление информации. Ориентация автора в окружающей дей-

ствительности. 

Всесторонняя социальная ориентация как обязательное условие медиатворчества. 

Наблюдение как рабочее состояние, жизненная потребность.  

Социальный опыт автора и его роль в творческом процессе. 

Знание запросов аудитории как необходимое условие творческого процесса. 

 

Тема 3. Тема как элемент творческого процесса 

Понятие темы.  

Тема как обозначение объекта и предмета отображения (тема в широком и узком смысле).  

Темы «вечные», банальные, «деликатные». 

Новизна, актуальность, общезначимость тем. 

Информационный повод, оперативный повод как критерии выбора темы. 

Источники тем.  

Разработка темы. 

 



Тема 4. Методы сбора информации. 

Методы сбора информации: общая характеристика. 

Специфика наблюдения как метода сбора информации.  

Разновидности метода наблюдения. 

Метод включенного наблюдения.  

Правовые и этические аспекты использования метода «маски». 

Особенности эксперимента как метода сбора социальной информации. 

 

Тема 5. Формы подачи медиапроекта. 

Подача материала в массмедиа.  

Проблема привлечения внимания к публикации. 

Сигнальность и информативность в подаче материала.  

Заголовок и заголовочный комплекс.  

Классификация лидов. 

Структурирование медиатекстов: общие правила. 

 

Тема 6. Жанры и форматы медиапубликаций. 

Понятие жанра в коммуникавистике.  

Основные и дополнительные признаки жанра. 

Виды форматов 

Общая характеристика медиажанров. 

Медиаформаты жанровой системе. 

Жанро-тематический анализ текста 

 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРЕПОДАВАНИЮ  

И ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

5.1. Указания для преподавателей по организации и проведению учебных занятий 

по дисциплине (модулю)  

При подготовке к практическим занятиям, выполнение самостоятельных работ необхо-

димо воспользоваться системой «Электронное образование»:     

https://moodle.asu.edu.ru/course/view.php?id=832 

Учебная работа студентов в рамках дисциплины предусматривает лекционные занятия, 

семинары и самостоятельную работу студентов. Лекция представляет собой систематичное, по-

следовательное устное изложение преподавателем определенного раздела учебной дисципли-

ны. Лекционные занятия нацелены на формирование у студентов целостного представления об 

основных этапах развития системы СМИ в различные исторические периоды. Семинарские за-

нятия тематически подчинены логике лекционного курса и нацелены на более глубокое изуче-

ние концептуально важных вопросов нового времени. Семинарские занятия предполагают реа-

лизацию студентами теоретических знаний на практике. Ряд тем выносится на самостоятельное 

изучение. В ходе семинарского занятия осуществляются контрольные мероприятия в виде кон-

трольных работ и тестирований, проектов и т.д.  Преподавателю работа студентов на семинаре 

позволяет судить о том, насколько успешно они осваивают материал курса. 

Самостоятельная работа студентов направлена на решение следующих задач:  

- формировать критическое мышление, навыки создания научных работ, практикоориен-

тированных проектов, ведения научных дискуссий;  

- развитие навыков работы с разноплановыми источниками; 

- применение методики анализа научных исследований и медиатекстов;  

- осуществление эффективного поиска информации;  

- получение, обработка и сохранение источников информации;  

- преобразование информации в знание.  

 

https://moodle.asu.edu.ru/course/view.php?id=832


Самостоятельная работа студентов по дисциплине предполагает: ознакомление с тек-

стами первоисточников и рекомендованной литературой, включая научные работы по предме-

ту, научно-теоретическая и публицистическая литературе, аналитические исследования и спра-

вочные материалы для последующего обсуждения в рамках групповых дискуссий. Подготовка 

наиболее актуальных и спорных вопросов для последующего обсуждения в рамках групповых 

дискуссий,  групповых консультаций; сбор дополнительной информации по темам в ходе про-

ведения индивидуальных веб-круизов с целью дальнейшей рассылки (электронная почта) и об-

суждения.  

Результаты работы обсуждаются на семинарских занятиях. Студенты выполняют зада-

ния, самостоятельно обращаясь к учебной, научной и справочной литературе. Проверка выпол-

нения заданий осуществляется как на семинарских занятиях с помощью устных выступлений 

студентов и их коллективного обсуждения, так и с помощью письменной контрольной работы. 

Самостоятельная работа заключается в более глубоком и разностороннем изучении тем учеб-

ной программы по курсу дисциплины и рекомендованной литературы. Также возможны зада-

ния в виде поиска необходимой информации на специализированных интернет-ресурсах и дру-

гих источниках. Самостоятельная работа студентов подразумевает, в том числе и работу под 

руководством преподавателей (консультации), а также индивидуальную работу студентов в 

библиотеке.  

Дополнительными формами самостоятельной работы являются групповые и индиви-

дуальные задания. Они являются, как правило, продолжением аудиторных занятий и содей-

ствуют овладению практическими навыками по основным разделам дисциплины. Контроль вы-

полненной работы осуществляется на очередном семинарском занятии в форме устного опроса, 

собеседования,  либо выполнения письменной контрольной работы и т.д.  

Управление самостоятельной работой студента:  

- предварительное указание перечня вопросов, которые предполагается отработать на 

очередной лекции и практическом занятии; - согласование тем докладов;  

-предоставление студентам методического обеспечения и проведение консультации по 

подготовке к практическому занятию (рекомендации по написанию докладов, решению задач; 

указание перечня основной и дополнительной литературы, электронных ресурсов и др.); 

 -контроль за работой студентов на практическом занятии. 

5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю) 

Лекционный курс как  важнейшая форма организации учебного процесса является осно-

вой получения теоретических знаний.  С целью обеспечения успешного обучения студент дол-

жен готовиться к лекции, поскольку она: 

-знакомит с новым учебным материалом; 

-разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

-систематизирует учебный материал; 

-ориентирует в учебном процессе. 

При подготовке к лекции необходимо внимательно прочитать материал предыдущей 

лекции, предварительно ознакомиться с темой и учебным материалом предстоящей лекции по 

учебнику и учебным пособиям, продумать вопросы, которые необходимо задать лектору во 

время лекции. 

При конспектировании лекций: кратко, схематично, последовательно фиксировать ос-

новные положения, выводы, формулировки, обобщения; помечать важные мысли, выделять 

ключевые слова, термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, словарей, 

справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначить вопросы, термины, материал, 

который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. 

Если самостоятельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 

и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить внимание основ-

ным понятиям, отмеченным преподавателем на лекции. 

Интерактивные лекции с использованием режимов мультимедийных презентаций предполага-

ют прямую передачу систематизированной и структурированной информации преподавателем 



студентам посредством мультимедийных средств. Обязательным компонентом такой лекции 

является работа студентов в группе, заполнение «бортовых журналов», ориентированных на 

осмысление и обсуждение полученной на лекции информации каждым студентом (рефлексия). 

Используются элементы лекции с заранее запланированными ошибками, лекции-провокации, 

лекции-дискуссии, лекции-беседы, проблемной лекции. 

Семинарское занятие – это особая форма учебно-теоретических занятий, которая, как 

правило, служит дополнением к лекционному курсу. Его отличительной особенностью является 

активное участие самих студентов в объяснении вынесенных на рассмотрение проблем, вопро-

сов. Преподаватель дает возможность студентам свободно высказаться по обсуждаемому во-

просу и только помогает им правильно построить обсуждение. Студенты заблаговременно зна-

комятся с планом семинарского занятия и литературой, рекомендуемой для изучения данной 

темы, чтобы иметь возможность подготовиться к семинару. При подготовке к занятию необхо-

димо: проанализировать его тему, подумать о цели и основных проблемах, вынесенных на об-

суждение; внимательно прочитать конспект лекции по этой теме; изучить рекомендованную 

литературу, делая при этом конспект прочитанного или выписки, которые понадобятся при об-

суждении на семинаре; постараться сформулировать свое мнение по каждому вопросу и аргу-

ментировано его обосновать. Практическое (семинарское) занятие помогает студентам глубоко 

овладеть предметом, способствует развитию умения самостоятельно работать с учебной лите-

ратурой и документами, освоению студентами методов научной работы и приобретению навы-

ков научной аргументации, научного мышления. Самостоятельную работу студент проводит 

вне аудиторий по заранее полученным заданиям: подготовка эссе и реферата по темам. Если 

требуется помощь в подготовке заданий, то преподаватель консультирует студента. 

Практические занятия по дисциплине   предполагают их проведение в различных формах с це-

лью выявления полученных знаний, умений, навыков и компетенций. На практических заняти-

ях формируются навыки анализа новостной и общественно-политической повестки, вырабаты-

вается техника интерпретации событий. Занятия проводятся как в традиционной, так и в интер-

активной форме. При подготовке к практическому занятию студенту необходимо прочитать со-

общения прессы, внимательно изучить лекционный материал, а также соответствующий раздел 

учебника. Анализ сообщений прессы требует, прежде всего, внимательного, возможно, неодно-

кратного его прочтения с необходимыми для себя пометками. Облегчает работу с текстом ху-

дожественного произведения такой прием, как составление карточек. На отдельные карточки 

выписываются примеры использования автором приемов, записи систематизируются и делают-

ся выводы об использовании того или иного приема художественной выразительности.    

для овладения знаниями:  

- чтение текста (учебника, дополнительной литературы);  

- составление плана текста;  

- конспектирование текста; выписки из текста; работа со словарями и справочниками; 

ознакомление с нормативными документами;  

- учебно-исследовательская работа;  

- использование компьютерной техники в целях поиска дополнительной информации по 

заданной теме (работа с интернет-ресурсами, базами данных, дополнительной литературой) и 

др.;  

для закрепления и систематизации знаний:  

- работа с конспектом лекции (обработка текста);  

- составление плана и тезисов ответа;  

- составление таблиц для систематизации учебного материала;  

- ответы на контрольные вопросы;  

- аналитическая обработка текста (аннотирование, рецензирование, реферирование, кон-

тент-анализ и др.);  

- подготовка сообщений к выступлению на семинаре, конференции;  

-составление библиографии.  

для формирования умений:  



-  решение вариативных задач и упражнений;  

- выполнение индивидуальных и групповых специальных заданий.  

Творческие задания как форма самостоятельной работы, представляют подготовку само-

стоятельного развернутого ответа по конкретной теме или вопросу. Задания преподаватель 

предлагает специально для каждой группы, с учетом профиля, по которому группа специализи-

руется и потенциала группы. В ходе выполнения творческих заданий студенты работают инди-

видуально и в группах, что способствует развитию, как личной творческой инициативы, так и 

умению работать в команде. Таким образом, развитие и формирование компетенций в курсе 

будет способствовать эффективности профессиональной деятельности.  

 
Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся  

Темы/вопросы, выносимые на самостоя-

тельное изучение 

Кол-

во 

часов 

Формы работы 

Тема 1. Творчество и технологии в со-

здании медиапроектов. Обзор публика-

ций по проблематике дисциплины 

Анализ медиапубликаций 

6 Работа с интернет-

ресурсами  

Тема 2. Общий сбор и накопление ин-

формации. Ориентация автора в окру-

жающей действительности. Обзор пуб-

ликаций по проблематике дисциплины 

Анализ медиапубликаций 

6 Работа с интернет-

ресурсами  

Тема 3. Тема как элемент 

творческого процесса. Обзор публика-

ций по проблематике дисциплины 

Анализ медиапубликаций 

6 Работа с интернет-

ресурсами  

Тема 4. Методы сбора 

информации. Обзор публикаций по про-

блематике дисциплины 

Анализ медиапубликаций 

6 Работа с интернет-

ресурсами  

Тема 5. Формы подачи медиапроекта. 

Обзор публикаций по проблематике 

дисциплины 

Анализ медиапубликаций 

6 Работа с интернет-

ресурсами  

Тема 6. Жанры и форматы медиапубли-

каций. Обзор публикаций по проблема-

тике дисциплины 

Анализ медиапубликаций 

6 Работа с интернет-

ресурсами 

Итог 36  

5.3. Виды и формы письменных работ, предусмотренных при освоении дисциплины, выполня-

емые обучающимися самостоятельно.  

Методические рекомендации по выполнению практических заданий 
Практические (творческие) задания как форма самостоятельной работы, представляют 

подготовку самостоятельного развернутого ответа по конкретной теме или вопросу. Задания 

преподаватель предлагает специально для каждой группы, с учетом профиля, по которому 

группа специализируется и потенциала группы. В ходе выполнения творческих заданий студен-

ты работают индивидуально и в группах, что способствует развитию, как личной творческой 

инициативы, так и умению работать в команде. Таким образом, развитие и формирование ком-

петенций в курсе будет способствовать эффективности профессиональной деятельности.  

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 



6.1. Образовательные технологии 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки бакалавров в 

рамках изучения дисциплины предусмотрено использование в учебном процессе следующих 

активных и интерактивных форм проведения занятий: 

 
Таблица 5. Образовательные технологии, используемые  

при реализации учебных занятий 

Раздел, тема 

дисциплины (модуля) 

Форма учебного занятия  

Лекция Практическое занятие, 

семинар 

Лабораторная 

работа 

Тема 1. Творчество и технологии в 

создании медиапроектов 

Обзорная лекция   Практическое задание Не предусмот-

рено 

Тема 2. Общий сбор и накопление 

информации. Ориентация автора в 

окружающей действительности 

Обзорная лекция   Практическое задание Не предусмот-

рено 

Тема 3. Тема как элемент 

творческого процесса 

Обзорная лекция   Практическое задание Не предусмот-

рено 

Тема 4. Методы сбора информации Обзорная лекция   Практическое задание Не предусмот-

рено 

Тема 5. Формы подачи медиапроек-

та 

Обзорная лекция   Практическое задание Не предусмот-

рено 

Тема 6. Жанры и форматы медиа-

публикаций 

Обзорная лекция   Практическое задание Не предусмот-

рено 

 

В случае необходимости учебные занятия по дисциплине (модулю) могут проводиться с 

применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоя-

нии) интерактивном взаимодействии обучающихся и преподавателя в режимах online и (или) 

offline в формах видеоконференции, собеседования в режиме форума, чата, выполнения вирту-

альных практических и (или) лабораторных работ и др. 

 

6.3. Программное обеспечение, современные профессиональные базы данных и информа-

ционные справочные системы 

 

6.3.1. Программное обеспечение 

1. Браузер – Google Chrome, Opera, 

2. Операционная система – Windows 10, 

3. Офисная программа – MS Office 2013, 

4. Программа для просмотра электронных документов – Adobe Reader. 

5. Платформа дистанционного обучения LMS Moodle «Электронное образование». 

 

6.3.2. Современные профессиональные базы данных, информационные справочные си-

стемы 

1. Электронный каталог Научной библиотеки АГУ на базе MARK SQL НПО «Информ-

систем». https://library.asu.edu.ru/catalog/ 

2. Электронная библиотека «Астраханский государственный университет» собственной 

генерации на электронной платформе ЭБС «Электронный Читальный зал – БиблиоТех». 

https://biblio.asu.edu.ru 

 

7. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ  

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

7.1. Паспорт фонда оценочных средств  

При проведении текущего контроля и промежуточной аттестации по дисциплине (моду-

лю) проверяется сформированность у обучающихся компетенций, указанных в разделе 3 насто-



ящей программы. Этапность формирования данных компетенций в процессе освоения образо-

вательной программы определяется последовательным освоением дисциплин (модулей) и про-

хождением практик, а в процессе освоения дисциплины (модуля) – последовательным достиже-

нием результатов освоения содержательно связанных между собой разделов, тем. 

 
Таблица 6. Соответствие изучаемых разделов,  

результатов обучения и оценочных средств 

Контролируемые разделы дисципли-

ны (модуля) 

Код контролируемой 

 компетенции (компетенций)  

Наименование  

оценочного средства 

Тема 1. Творчество и технологии в 

создании медиапроектов 

ПК-1; ПК-2 Устный опрос 

Практическое задание 

Тема 2. Общий сбор и накопление 

информации. Ориентация автора в 

окружающей действительности 

ПК-1; ПК-2 Устный опрос 

Практическое задание 

Тема 3. Тема как элемент 

творческого процесса 

ПК-1; ПК-2 Устный опрос 

Практическое задание 

Тема 4. Методы сбора информации ПК-1; ПК-2 Устный опрос 

Практическое задание 

Тема 5. Формы подачи медиапроекта ПК-1; ПК-2 Устный опрос 

Практическое задание 

Тема 6. Жанры и форматы медиапуб-

ликаций 

ПК-1; ПК-2 Устный опрос 

Практическое задание 

 

7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал оценива-

ния  
Таблица 7. 

Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний 
Шкала оцени-

вания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение обоснованно излагать 

свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность полно, правильно и аргументирован-

но отвечать на вопросы, приводить примеры 

4 

«хорошо» 

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное изложение, спо-

собность приводить примеры, допускает единичные ошибки, исправляемые после замеча-

ния преподавателя  

3 

«удовлетвори-

тельно» 

демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического материала, требующее 

наводящих вопросов преподавателя, допускает существенные ошибки в его изложении, 

затрудняется в приведении примеров и формулировке выводов 

2 

«неудовлетво-

рительно» 

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, не способен 

его изложить и ответить на наводящие вопросы преподавателя, не может привести приме-

ры 

 
Таблица 8. 

Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений 
Шкала оцени-

вания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала при выполнении 

заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет обоснованно излагать 

свои мысли и делать необходимые выводы 

4 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала при выполнении 

заданий, последовательно и правильно выполняет задания, умеет обоснованно излагать 

свои мысли и делать необходимые выводы, допускает единичные ошибки, исправляемые 

после замечания преподавателя 

3 

«удовлетвори 

тельно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен применить зна-

ние теоретического материала при выполнении заданий, испытывает затруднения и до-

пускает ошибки при выполнении заданий, выполняет задание при подсказке преподавате-

ля, затрудняется в формулировке выводов 

2 не способен правильно выполнить задание 



«неудовлетво-

рительно» 

 

7.3. Контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Вопросы устных опросов 

Создание медиапроекта  как творческий процесс. 

Объективные и субъективные факторы в творчестве медиаспециалиста. 

Понятие модели в творческом процессе.  

Моделирование творческого процесса. 

Основные модели. 

Тема как элемент творческого процесса. Источники тем. 

Выбор темы и ее разработка. 

Методы сбора информации. Общая характеристика. 

Специфика наблюдения как метода сбора информации. Разновидности метода 

наблюдения. 

Особенности эксперимента как метода сбора социальной информации. 

Понятие жанра и формата медиапубликаций. 

 

Практические и контрольные задания 

1. Выбрать актуальные темы медиапубликации для массмедиа определенного типа и 

формата, разработать выбранную тему. 

2. Поиск заголовков для медиапубликаций. 

3. Составить лиды для медиапубликаций. 

4. Структурировать медиапубликации. 

5. Подобрать примеры адаптации публикаций под разные целевые группы и каналы 

(по одной теме, издания на выбор). 

6. Провести анализ медиапубликаций (не менее10, разные медиаплатформы), вы-

явив первоисточники. 

7. Подготовить подборку медиапубликаций (не менее10, разные медиаплатформы). 

Провести анализ. 

8. Подготовить подборку медиапубликаций (не менее10, интернет-издания и их 

представительства в социальных сетях и мессенджерах). Провести анализ. 

9. Подготовить подборку медиапубликаций по теме исследования, выявить особен-

ности использования ключевых слов и хештегов (не менее10). Обосновать технологию подго-

товки. 

10. Форма подач цитат и комментариев блогеров (примеры, не менее 5). Выберите 

событийный повод/новость.  

11. Подготовить 2 заметки для публикации для сайта делового издания. Обосновать 

технологию подготовки. 

12. Подготовить 2 заметки для публикации для сайта глянцевого издания. Обосновать 

технологию подготовки. 

13. Подготовить 2 заметки для публикации  для сайта молодежного издания. Обосно-

вать технологию подготовки. 

14. Подготовить 2 заметки для публикации  для новостной ленты на сайте-

представительстве организации. Обосновать технологию подготовки. 

15. Подготовить 4 заметки для публикации  для массового блогосообщества и канала 

мессенджера. Обосновать технологию подготовки. 

 

Перечень вопросов к экзамену  

1. Творчество и креативность 

2. Специфика творческой деятельности в массмедиа.  



3. Медиатворчество как система различных видов деятельности: преобразовательной, 

4. познавательной, аксиологической.  

5. Уровни творчества: самодеятельность, профессионализм, мастерство.  

6. Творчество и технологии создании медиапроектов и медиапубликаций. 

7. Модель процесса создания медиапубликации. 

8. Всесторонняя социальная ориентация как обязательное условие медиатворчества. 

9. Наблюдение как рабочее состояние, жизненная потребность.  

10. Социальный опыт автора и его роль в творческом процессе. 

11. Знание запросов аудитории как необходимое условие творческого процесса. 

12. Понятие темы. Тема как обозначение объекта и предмета отображения (тема в широком 

и узком смысле).  

13. Новизна, актуальность, общезначимость тем. 

14. Информационный повод, оперативный повод как критерии выбора темы. 

15. Источники тем. Разработка темы. 

16. Методы сбора информации: общая характеристика. 

17. Специфика наблюдения как метода сбора информации.  

18. Разновидности метода наблюдения. 

19. Метод включенного наблюдения.  

20. Правовые и этические аспекты использования метода «маски». 

21. Особенности эксперимента как метода сбора социальной информации. 

22. Проблема привлечения внимания к публикации. 

23. Сигнальность и информативность в подаче материала.  

24. Заголовок и заголовочный комплекс.  

25. Классификация лидов. 

26. Структурирование медиатекстов: общие правила. 

27. Основные и дополнительные признаки жанра. 

28. Виды форматов 

29. Общая характеристика медиажанров. 

30. Медиаформаты жанровой системе. 

31. Жанро-тематический анализ текста 

 

Полный комплект оценочных материалов по дисциплине (модулю) (фонд оценочных 

средств) хранится в электронном виде на кафедре, утверждающей рабочую программу дисци-

плины (модуля), и в Центре мониторинга и аудита качества обучения. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности 

Оценка достижений студентов строится на основе системы БАРС (Приказ ректора от 13.01.2014 

г. № 08-01-01/08). 

 
Таблица 10. Технологическая карта рейтинговых баллов по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Контролируемые меропри-

ятия 

Количество 

мероприятий/ 

баллы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Срок предо-

ставления 

Основной блок 

1. Выступления на семинар-

ских занятиях 

6/5 30 По расписанию 

2. Практические работы 10/5 50 По расписанию 

3 Контрольные работы 2/5 10 По расписанию 

 Всего  90  

Блок бонусов 

6. Своевременное выполнение  5 По расписанию 



заданий 

7. Креативный подход  5 По расписанию 

 Всего  15  

Итого 100  

 
Таблица 11. – Система штрафов (для одного занятия) 

Показатель Балл 

Опоздание на занятие 2 

Нарушение учебной дисциплины 5 

Неготовность к занятию 5 

Пропуск занятия без уважительной причины 5 

 
Таблица 12. – Шкала перевода рейтинговых баллов  

в итоговую оценку за семестр по дисциплине (модулю) 

Сумма баллов Оценка по 4-балльной шкале  

90–100 5 (отлично) 

Зачтено 

85–89 

4 (хорошо) 75–84 

70–74 

65–69 
3 (удовлетворительно) 

60–64 

Ниже 60 2 (неудовлетворительно) Не зачтено 

 

8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

8.1. Основная литература 

1. Амзин, А. А. Новостная интернет-журналистика: доп. УМО по классич. унив. об-

разованию в качестве учеб. пособия для студентов вузов, обучающихся по направлению подго-

товки «Журналистика» / А. А. Амзин. – 2-е изд.; испр. и доп. - М.: Аспект Пресс, 2012. – 144 с. 

– ISBN 978-5-7567-0651-2: 180-00: 180-00. – 10 экз. 

2. Кузьмина Н. А., Современный медиатекст [Электронный ресурс] / Кузьмина Н.А. 

- М.: ФЛИНТА, 2014. – 416 с. – ISBN 978-5-9765-1668-7 – Режим доступа: http://www.studentli 

brary.ru/book/ISBN9785976516687.html 

3. Лазутина Г.В., Жанры журналистского творчества [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие для студентов вузов / Г. В. Лазутина, С. С. Распопова. – М.: Аспект Пресс, 2011. – 320 

с. – ISBN 978-5-7567-0593-5 – Режим доступа: http://www.studentlibra 

ry.ru/book/ISBN9785756705935.html 

           4.       Солганик Г. Я., Язык современной публицистики [Электронный ресурс] / 

сост. Г. Я. Солганик – М.: ФЛИНТА, 2017. – 232 с. – ISBN 978-5-89349-743-4 – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893497434.html 

8.2. Дополнительная литература 

1. Баранова, Е. А. Конвергентная журналистика. Теория и практика: учеб. пособ. для ба-

калавриата и магистратуры. Доп. УМО высшего образования в качестве учеб. пособ. для сту-

дентов вузов ... по гуманитарным направлениям и специальностям. - М.: Юрайт, 2017. – 269 с. – 

(Бакалавр и магистр. Академический курс). – ISBN 978-5-9916-3737-4:576-73: 576-73. – 10 экз. 

2. Высоцкая И. В., Словарь современного российского журналиста (из опыта изуче-

ния профессионального языка) [Электронный ресурс]: учеб. пособие / Высоцкая И.В. – М.: 

ИПЦ НГУ, 2016. – 47 с. – ISBN 978-5-4437-0546-0 – Режим доступа: 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785443705460.html 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893497434.html


3. Шестеркина Л. П., Универсальная журналистика: Учебник для вузов [Электрон-

ный ресурс] / Шестеркина Л. П. – М.: Аспект Пресс, 2016. – 480 с. – ISBN 978-5-7567-0841-7 – 

Режим доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708417.html 

8.3. Интернет-ресурсы, необходимые для освоения дисциплины (модуля):  

1. Многопрофильный образовательный ресурс «Консультант студента» – 

www.studentlibrary.ru 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО–ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для обеспечения данной дисциплины необходимы: 

 оборудованные аудитории (специальная мебель и оргсредства); 

 технические средства обучения; 

 интерактивная доска; 

 компьютеры (ОС Windows 7, 10); 

 учебно-наглядные пособия: схемы, таблицы анализа. 

 

10. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ПРИ 

ОБУЧЕНИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 
Рабочая программа дисциплины (модуля) при необходимости может быть адаптирована 

для обучения (в том числе с применением дистанционных образовательных технологий) лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, инвалидов. Для этого требуется заявление обучаю-

щихся, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, инвалидами, или их 

законных представителей и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии. Для 

инвалидов содержание рабочей программы дисциплины (модуля) может определяться также в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида (при наличии). 

Для лиц с нарушением слуха возможно предоставление учебной информации в визуаль-

ной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным шрифтом), 

на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также сурдопереводчиков и ти-

флосурдопереводчиков. Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной форме: 

обучающийся письменно отвечает на вопросы, письменно выполняет практические задания. 

Доклад (реферат) также может быть представлен в письменной форме, при этом требования к 

содержанию остаются теми же, а требования к качеству изложения материала (понятность, ка-

чество речи, взаимодействие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, гра-

мотность, наличие иллюстрационных материалов и т. д.). Промежуточная аттестация для лиц с 

нарушениями слуха проводится в письменной форме, при этом используются общие критерии 

оценивания. При необходимости время подготовки к ответу может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление информации, а 

также использование на аудиторных занятиях звукозаписывающих устройств (диктофонов и 

т. д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую техническую помощь. Текущий контроль успеваемости осуществляется в 

устной форме. При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения те-

стирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата, на аудиторных занятиях, а также при проведении процедур текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации могут быть предоставлены необходимые 

технические средства (персональный компьютер, ноутбук или другой гаджет); допускается 

присутствие ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь (занять рабочее место, передвигаться по аудитории, прочитать задание, оформить от-

вет, общаться с преподавателем). 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708417.html

