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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

1.1. Цель освоения дисциплины «Игровые технологии в создании медиапроекта» –

формирование системы знаний, умений и навыков, связанных с использованием игровых 

технологий в создании медиапроектов. 

1.2. Задачи: 

- освоение теоретических основ игровых и проектных технологий;  

- развитие способностей для проведения анализа актуальных игровых и проектных 

технологий; формирование теоретических навыков разработки программы реализации 

игровых и проектных технологий;  

- планирование и организация игровых и проектных технологий. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

 

2.1. Учебная дисциплина «Игровые технологии в создании медиапроекта» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений и осваивается 

в 8 семестре.  

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

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами в качестве 

входных знаний: 

– «Основы теории массовой коммуникации» 

Знания: основы теории коммуникации как акта общения, состоящего в обмене 

сообщениями с целью достижения определенного эффекта; коммуникации как вида 

деятельности с определенными методами и навыками достижения планируемого эффекта; 

действующие в этом процессе барьеры и факторы организации эффективной 

коммуникации; взаимосвязь коммуникации как вида деятельности с параметрами 

экономического, политического, социального пространства; основные точки напряжения, 

асоциальные эффекты социальной коммуникации, способы снятия конфликтов и её 

гуманизации. 

Умения: соотносить теоретические схемы изучения коммуникации с практикой 

мировой культуры; прогнозировать сценарии коммуникации в процессе практической 

деятельности в сфере массмедиа, рекламы и связей с общественностью с учетом факторов 

организации эффективного коммуникационного процесса, использовать полученные 

знания для подготовки текстов, отвечающих данным критериям. 

Навыки и (или) опыт деятельности: владеть навыками анализа практической 

деятельности в сфере массмедиа, рекламы и связей с общественностью, а также 

гармоничного общения в студенческой и будущей профессиональной среде с учетом 

наработанных теорией способов достижения эффективной коммуникации. 

– «Социология массовой коммуникации» 

Знания: сущность СМИ как вида социальной коммуникации и социального 

института, ориентироваться в их функциях, содержании ролей основных участников 

процесса производства, потребления и распространения информации; понимать суть 

взаимодействия СМИ и аудитории, социальный смысл участия общества в коммуникации; 

быть осведомленным относительно направлений, содержания и методов теоретических и 

эмпирических исследований СМИ. 

Умения: находить источники социологических данных о функционировании СМИ, 

на основе их анализа оценивать деятельность конкретных каналов и изданий; быть 

способным использовать полученное социологическое знание в своей профессиональной 

деятельности. 
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Навыки и (или) опыт деятельности: навыки формирования заказа на проведение 

исследований специальными центрами, а также (в рамках имеющихся возможностей) 

организации необходимых редакционных исследований. 

2.3. Знания, полученные в процессе изучения курса «Статистика и анализ данных», 

могут выступать в качестве теоретико-методологических предпосылок для освоения 

дисциплин базовой и вариативной частей учебного плана: «Медиапланирование», 

«Психология массовой коммуникации» и др. Знания, умения и навыки, формируемые 

данной учебной дисциплиной, могут быть также востребованы при прохождении 

производственной практики,  при подготовке научно-исследовательских и творческих 

работ. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВПО и ОП ВО по данному направлению подготовки 

(специальности): 

а) универсальных (УК) 

б) общепрофессиональных (ОПК) 

в) профессиональных (ПК): ПК-3 

Таблица 1. 

Декомпозиция результатов обучения 

 
 

Код компетенции 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Знать (1) Уметь (2) Владеть (3) 

ПК-3. ПК-3. Способен 

принимать участие в 

разработке и 

реализации 

индивидуального и 

(или) коллективного 

медиакоммуникационн

ого проекта 

Знает 

специфику 

реализации 

индивидуального и 

(или) коллективного 

медиакоммуникацион

ного проекта 

 

Умеет 

решать 

поставленные 

задачи при работе 

над 

индивидуальным 

и (или) 

коллективным 

медиакоммуникац

и- онного проекта 

Владеет навыками 

разработки творческих 

решений в рамках 

реализации 

индивидуального и 

(или) коллективного 

проекта в сфере 

массмедиа 

 

 
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с учебным планом 

составляет 2 зачетные единицы (72 часа). 

 

Трудоемкость отдельных видов учебной работы студентов очной форм обучения 

приведена 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 2  

Объем дисциплины в академических часах 72  
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Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(всего), в том числе (час.): 

40  

- занятия лекционного типа 20  

  

- занятия семинарского типа (семинары, 

практические)  
20  

  

- консультация (предэкзаменационная)   

- промежуточная аттестация по дисциплине   

Самостоятельная работа обучающихся (час.) 32  

Форма промежуточной аттестации обучающегося 
(зачет/экзамен)  

Экзамен   

 

Таблица 2. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) 

 

Раздел, тема дисциплины 

(модуля) 

Контактная работа, час. 

СР, 

час. 

И
то

го
 ч

ас
о
в
 

Форма 

текущего 

контроля 

успеваем

ости, 

форма 

промежу

точной 

аттестац

ии 

 

Л ПЗ ЛР 

КР 

/ 

КП Л 

в 

т.ч.  

ПП 

ПЗ 

в 

т.ч.  

ПП 

ЛР 

в 

т.ч.  

ПП 

Тема 1.Философско- 

психологическое рассмотрение 

категории игры  

5  5     8 18 Устный 

опрос,  

семинар 

Тема 2. Воплощение категории 

игры в языке.  

5  5     8 18 Устный 

опрос,  

семинар 

Тема 3. Игровые приемы в 

современном журналистском, 

рекламном и PR-тексте  

5  5     8 18 Устный 

опрос,  

семинар 

Тема 4. Геймификация в 

создании медиапроекта  

5  5     8 18 Устный 

опрос,  

семинар 

Контроль промежуточной 

аттестации 
 Экзамен 

ИТОГО за семестр:  20  20     32 72  

 
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 
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Темы, 

разделы 

дисциплины 

Кол-

во 

часов 

Компетенции 

ПК-3 

 
       

общее  

количество 

компетенций 

Тема 1.Философско- 

психологическое 

рассмотрение 

категории игры  

18 +        1 

Тема 2. Воплощение 

категории игры в 

языке.  

18 +        1 

Тема 3. Игровые 

приемы в современном 

журналистском, 

рекламном и PR-

тексте  

18 +        1 

Тема 4. Геймификация 

в создании 

медиапроекта  

18 +        1 

Экзамен          1 

Итого 72         1 

 

Содержание дисциплины  

 

Тема 1. Философско-психологическое рассмотрение категории игры  

Понятие игры в представлении зарубежных и отечественных философов и психологов.  

Антонимичная пара ―игра – серьезность. 

Отличительные признаки игры.  

Типология игр. 

 

Тема 2. Воплощение категории игры в языке.  

Виды языковой игры.  

Прецедентные тексты в рекламной и PR-практике.  

Комическое как словесная форма языковой игры.  

Основные признаки комического.  

Остроумие как одна из форм языковой игры.  

Виды острот, наиболее часто применяющиеся в рекламных и PR-посланиях.  

Значение языковой игры в рекламе и PR.  

 

Тема 3. Игровые приемы в современном журналистском, рекламном и PR-тексте.  

Словообразовательные игры. 

Игры с сочетаемостью слов.  

Игры с многозначностью.  

Использование жаргонизмов.  

Морфологические игры.  

Графика как элемент игры.  

Фонетическая игра в журналистском, рекламном и PR-тексте.  

 

Тема 4. Геймификация в создании медиапроекта.  

Понятие геймификации.  

Игрофицированные решения в практике b2b, b2c, b2р коммуникаций.  
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

5.1. Указания для преподавателей по организации и проведению учебных 

занятий по дисциплине (модулю)  

При подготовке к лекции, семинарским занятиям, выполнение самостоятельных 

работ необходимо воспользоваться системой «Электронное образование»:     

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

Для лучшего запоминания материала целесообразно использовать индивидуальные 

особенности и разные виды памяти: зрительную, слуховую, ассоциативную. Успешному 

запоминанию способствует приведение ярких свидетельств и наглядных примеров. 

Учебный материал должен постоянно повторяться и закрепляться. Подготовка к 

практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного ознакомления с 

условиями предстоящей работы, т. е. с обращения к вопросам семинарских занятий. 

Определившись с проблемой, следует обратиться к рекомендуемой литературе. При 

подготовке к практическому (семинарскому) занятию обязательно требуется изучение 

дополнительной литературы по теме занятия. Без использования нескольких источников 

информации невозможно проведение дискуссии на занятиях, обоснование собственной 

позиции, построение аргументации.  

Если обсуждаемый аспект носит дискуссионный характер, следует изучить 

существующие точки зрения и выбрать тот подход, который вам кажется наиболее 

верным. При этом следует учитывать необходимость обязательной аргументации 

собственной позиции. Во время практических занятий рекомендуется активно участвовать 

в обсуждении рассматриваемой темы, выступать с подготовленными заранее докладами и 

презентациями, принимать участие в выполнении практических заданий.  

С целью обеспечения успешного обучения студент должен готовиться к лекции, 

поскольку она является важной формой организации учебного процесса: знакомит с 

новым учебным материалом; разъясняет учебные элементы, трудные для понимания; 

систематизирует учебный материал; ориентирует в учебном процессе.  

Подготовка к лекции заключается в следующем: - внимательно прочитайте 

материал предыдущей лекции; - узнайте тему предстоящей лекции (по тематическому 

плану); - ознакомьтесь с учебным материалом по учебным пособиям; - постарайтесь 

уяснить место изучаемой темы в своей профессиональной подготовке; - запишите 

возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю на лекции. Во время лекции 

рекомендуется составлять конспект, фиксирующий основные положения лекции и 

ключевые определения по пройденной теме. К зачету, экзамену необходимо готовится 

целенаправленно, регулярно, систематически и с первых дней обучения по дисциплине.  

В самом начале учебного курса студенту следует познакомиться со следующей 

учебно-методической документацией:  

- программой дисциплины;  

- перечнем знаний и умений, которыми студент должен овладеть;  

- тематическими планами лекций, семинарских занятий;  

- контрольными мероприятиями;  

- учебными пособиями по дисциплине;  

- перечнем вопросов к зачету, экзамену.  

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и 

характере знаний и умений, которыми надо будет овладеть по дисциплине. 

Систематическое выполнение учебной работы на лекциях, семинарских занятиях и в 

процессе самостоятельной работы позволит успешно освоить дисциплину и создать 

хорошую базу для сдачи зачета, экзамена.  

 

https://moodle.asu.edu.ru/course/view.php?id=832
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5.2. Указания для обучающихся по освоению дисциплины (модулю) 

 

Методические указания предназначены для рационального распределения 

времени обучающегося по видам самостоятельной работы и разделам, темам 

дисциплины (модуля). Они составляются на основе сведений о трудоёмкости 

дисциплины (модуля), её содержании, видах работы по её изучению и т. д. В раздел 

включаются рекомендации для обучающихся по изучению дисциплины (модуля) или её 

отдельных тематических разделов, по организации их аудиторной и внеаудиторной 

самостоятельной работы: подготовке к учебным занятиям и работе на учебных занятиях, 

подготовке к различным формам контроля, работе с источниками информации, 

выполнению практических заданий и т. д. Приводятся вопросы и задания для 

самостоятельной работы обучающихся, материалы, необходимые для подготовки к 

учебным занятиям. 

 

Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся  

 
Темы/вопросы, выносимые на 

самостоятельное изучение 

Кол-во 

часов 

Формы работы  

Тема 1. Фонетическая игра в журналистике, 

рекламе и PR.  

 

8 Конспектирование 

Тема 2. Графическая игра в журналистике, 

рекламе и PR.  

8 Конспектирование 

Тема 3. Морфологические игры в 

современных журналистских, рекламных и 

PR-cообщениях.  

8 Конспектирование 

Тема 4. Игры с многозначностью в 

журналистской, рекламных и PR-

cообщениях.  

8 Конспектирование 

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

выполняемые 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 студенты работают индивидуально 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.  

 

Методические рекомендации по проведению экзамена 

Проведение экзамена 

Оценивание студентов на экзамене осуществляется в соответствие с требованиями 

и критериями 100-балльной шкалы. Учитываются как результаты текущего контроля, так 

и знания, навыки и умения, непосредственно показанные студентами в ходе экзамена. 

Текущий контроль осуществляется в ходе учебного процесса и консультирования 

студентов, по результатам выполнения самостоятельных. Он предусматривает проверку 

готовности студентов к плановым занятиям, оценку качества и самостоятельности 
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выполнения заданий на лабораторных занятиях, проверку правильности выполнения 

заданий, выданных на самостоятельную проработку. 

На экзамене осуществляется комплексная проверка знаний, навыков и умений 

студентов по всему теоретическому материалу дисциплины и с проверкой практических 

навыков и умений. Теоретические знания оцениваются путем компьютерного 

тестирования или на основании письменных ответов студентов по нескольким 

теоретическим вопросам.  

 

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.Философско- 

психологическое рассмотрение 

категории игры  

Обзорная лекция Практическое 

задание 

Не 

предусмотрено 

Тема 2. Воплощение категории 

игры в языке.  
Обзорная лекция Практическое 

задание 

Не 

предусмотрено 

Тема 3. Игровые приемы в 

современном журналистском, 

рекламном и PR-тексте  

Обзорная лекция Практическое 

задание 

Не 

предусмотрено 

Тема 4. Геймификация в 

создании медиапроекта  
Обзорная лекция Практическое 

задание 

Не 

предусмотрено 

В случае необходимости учебные занятия по дисциплине (модулю) могут 

проводиться с применением информационно-телекоммуникационных сетей при 

опосредованном (на расстоянии) интерактивном взаимодействии обучающихся и 

преподавателя в режимах online и (или) offline в формах видеоконференции, 

собеседования в режиме форума, чата, выполнения виртуальных практических и (или) 

лабораторных работ и др. 

 

6.2. Информационные технологии 

- использование электронных учебников и различных сайтов (например, 

электронные библиотеки, журналы и т.д.) как источник информации; 

- использование интерактивных средств взаимодействия участников 

образовательного процесса (технологии дистанционного или открытого обучения в 

глобальной сети (веб-конференции, форумы, учебно-методические материалы и др.)); 

- использование средств представления учебной информации (электронных 

учебных пособий и практикумов, применение новых технологий для проведения очных 

(традиционных) лекций и семинаров с использованием презентаций и т.д.); 

- использование виртуальной обучающей среды (LМS Moodle «Электронное 

образование»). 
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6.3. Программное обеспечение, современные профессиональные базы данных и 

информационные 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 

системы 

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 

(модулю) проверяется сформированность у обучающихся компетенций, указанных в 

разделе 3 настоящей программы. Этапность формирования данных компетенций в 

процессе освоения образовательной программы определяется последовательным 

освоением дисциплин (модулей) и прохождением практик, а в процессе освоения 

дисциплины (модуля) – последовательным достижением результатов освоения 

содержательно связанных между собой разделов, тем. 

 

Таблица 6. Соответствие изучаемых разделов,  

результатов обучения и оценочных средств 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы  

дисциплины (модуля) 

Код контролируемой 

компетенции  (компетенций)  

Наименование  

оценочного средства 

1.  Тема 1.Философско- 

психологическое рассмотрение 

категории игры  

ПК-3 Устный опрос 

Практическое задание  

2.  Тема 2. Воплощение категории 

игры в языке.  

ПК-3 Устный опрос 

Практическое задание  

3.  Тема 3. Игровые приемы в 

современном журналистском, 

рекламном и PR-тексте  

ПК-3 Устный опрос 

Практическое задание  

4.  Тема 4. Геймификация в создании 

медиапроекта  

ПК-3 Устный опрос 

Практическое задание  

 
7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, описание шкал 

оценивания  

Таблица 6. 

Показатели оценивания результатов обучения в виде знаний 
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Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение 

обоснованно излагать свои мысли по обсуждаемым вопросам, способность 

полно, правильно и аргументированно отвечать на вопросы, приводить 

примеры 

4 

«хорошо» 

демонстрирует знание теоретического материала, его последовательное 

изложение, способность приводить примеры, допускает единичные 

ошибки, исправляемые после замечания 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 примеры 

 

Таблица 7. 

Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

 

Шкала 

оценивания 

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 знание теоретического материала при выполнении заданий, 

испытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, 

выполняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в 

формулировке выводов 

2 

«неудовлетво

рительно» 

не способен правильно выполнить задание 

 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Вопросы для устных ответов 

1. Кто считается родоначальником геймификации?  

2. В какой стране зародилась геймификация?  

3. Что значит «мыслить воронками», согласно концепции Г.Зихермана?  

4. Какой принцип должен лежать в основе конкурса, рассчитанного на потребителя?  

5. Для какой аудитории предназначены игрофицированные решения, применяемые в 

секторе b2p?  
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Практических занятий  

Анализ примеров использования игровых приемов в создании медиапроектов 

 

Перечень вопросов к экзамену по курсу 

1. Философско-психологическое рассмотрение категории «игра».  

2. Воплощение категории игры в языке. Языковая игра: понятие, свойства, функции.  

3. Прецедентные тексты в журналистской, рекламной и РR-практике.  

4. Комическое как словесная форма языковой игры. Остроты, используемые в 

рекламных обращениях.  

5. Использование неологизмов в современной журналистской, рекламной и PR-

практике.  

6. Аббревиатуры в журналистских, рекламных и PR-сообщениях. 

7. Игры с сочетаемостью слов в журналистских, рекламных и PR-cообщениях.  

8. Игры с многозначностью в журналистской, рекламных и PR-cообщениях.  

9. Использование жаргонизмов в современной журналистской, рекламной и PR-

практике.  

10. Морфологические игры в современных журналистских, рекламных и PR-

cообщениях.  

11. Фонетическая игра в журналистике, рекламе и PR.  

12. Графическая игра в журналистике, рекламе и PR.  

13. Понятие геймификации. Геймификация в создании медиапроекта.  

14. Игрофицированные решения в практике b2c.  

15. Игрофицированные решения в практике b2b. 

 

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

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

дисциплины (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 

мероприятия 

Количество 

мероприятий/ 

баллы 

Максимальное 

количество 

баллов 

Срок 

предоставления 

Основной блок 

1. Выступления на 

семинарских занятиях 

9/8 72 По расписанию 

2. Практические работы 9/1 9 По расписанию 

3 Контрольные работы 2/5 10 По расписанию 

 Всего  91  

Блок бонусов 

5. Посещение занятий  3  

6. Своевременное выполнение 

заданий 

 3  

7. Креативный подход  3  
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 Всего  9  

Итого 100  

 

 

16. 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 

8.1. Основная литература 

1. Основы рекламы [Электронный ресурс] / Антипов К. В. - М. : Дашков и К, 2015. 

- http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785394023941.html 

2. Связи с общественностью: Теория и технологии [Электронный ресурс] : Учебник для 

студентов вузов / В. Ф. Кузнецов. - 3-е изд., испр. и перераб. - М. : Аспект Пресс, 2009. - 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756705386.html 

3. Связи с общественностью: Теория, практика, коммуникативные стратегии 

[Электронный ресурс]: Учеб. пособие для студентов вузов / Горохов В.М., Гринберг Т.Э. – 

М. : Аспект Пресс, 2018. – http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708967.html 

4. Синяева, И.М. Реклама и связи с общественностью : учебник для бакалавров; Доп. М-

вом образования и науки РФ в качестве учебника для студентов вузов, обуч. по экон. 

направлениям и спец. / И. М. Синяева, Романенкова, О.Н., Жильцов, Д.А. – М. : Юрайт, 

2014. – 552 с. – (Бакалавр. Углубленный курс. Финансовый ун-т при Правительстве РФ). – 

ISBN 978-5-9916-3181-5: 555-17 : 555-17. 

5. Современные технологии коммерческой рекламы [Электронный ресурс] : Практическое 

пособие / П.А. Кузнецов – М. : Дашков и К, 2016. – http://www.studentlibrary.ru/book/ISB 

N9 785394010682.html 

8.2. Дополнительная литература 

1. Мордасова, Т.А. Паблик рилейшнз : учеб.-метод. пособ. / Т. А. Мордасова. - Астрахань : 

Астраханский ун-т, 2011. - 106 с. - (М-во образования и науки РФ. АГУ). – ISBN 978-5-

9926-0445-0: б.ц. : б.ц. 

2. Рябцева, Е.Е. Связи с общественностью и общественное мнение : учеб. пособ. для 

студентов ... 030602 Связи с общественностью / Е. Е. Рябцева. - Астрахань : Астраханский 

ун-т, 2011. – 67 с. – (М-во образования и науки РФ. АГУ). – ISBN 978-5-9926-0471-9: б.ц. : 

б.ц. 



13 

 

 

3. Реклама и связи с общественностью: Имидж, репутация, бренд [Электронный ресурс] : 

Учеб. пособие для студентов вузов / А. Н. Чумиков. – М. : Аспект Пресс, 2012. – 

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756706567.html 

8.3. Перечень ресурсов информационно–телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины 

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 обучающихся, 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 

визуальной форме (краткий конспект лекций; тексты заданий, напечатанные увеличенным 

шрифтом), на аудиторных занятиях допускается присутствие ассистента, а также 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 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, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъявляемые к 

письменным работам (качество оформления текста и списка литературы, грамотность, 

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 обучающимся необходимую техническую помощь. Текущий 

контроль успеваемости осуществляется в устной форме. При проведении промежуточной 

аттестации для лиц с нарушением зрения тестирование 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 



14 

 

 

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 ответ, общаться с преподавателем). 

 

 


