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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Цель освоения дисциплины «Индустрия аудиовизуального медиаконтента»  – зна-

комство студентов с актуальными проблемами и тенденциями в развитии современной инду-

стрией аудиовизуального медиаконтента. 

1.2. Задачи освоения дисциплины:  

– рассмотреть особенности аудиовизуальных медиапроектов на различных медиаплат-

формах; 

 – познакомить с возможностями и особенностями индустрии аудиовизуального медиа-

контента; 

– сформировать навыки информационной и творческой деятельности в области создания 

аудиовизуального медиаконтента. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП 

2.1. Учебная дисциплина «Индустрия аудиовизуального медиаконтента» относится к 

элективным дисциплинам (модулям) и реализуется в 7 семестре. Дисциплина «Индустрия 

аудиовизуального медиаконтента» является продолжением освоения профессиональных дисци-

плин, успешного прохождения производственной практики и дальнейшего выполнения итого-

вой научно-исследовательской работы.  

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

ния, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- «Медиасистема России»: 

Знания: базовые знания о средствах массовой информации как единой системе. 

Умения: уметь ориентироваться в мировых тенденциях развития медиаотрасли. 

Навыки: классификации и оценки важнейших инновационных практик в сфере массме-

диа. 

- «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 среды и конвергентной журналистики; методы и технология 

подготовки 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. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, уме-

ния и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной. Знания, умения и навыки, формиру-

емые данной учебной дисциплиной, могут быть востребованы при прохождении учебной, про-

изводственной, преддипломных практик и при написании выпускной квалификационной рабо-

ты.  



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. 

 

Таблица 1. Декомпозиция результатов обучения 

 

Код компетенции 
Планируемые результаты освоения дисциплины 

Знать Уметь Владеть 

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 

ИПК 1.1.1 специфику со-

здания мультимедийный 

контент для различных 

субъектов социальной и 

экономической деятель-

ности с учетом их специ-

фики и имеющегося ми-

рового и отечественного 

опыта 

 

ИПК 1.2.1 Предлагает 

творческие решения в 

рамках реализации инди-

видуального и (или) кол-

лективного проекта в 

сфере медиакоммуника-

ций 

 

ИПК 1.3.1 создает муль-

тимедийный контент для 

различных субъектов 

социальной и экономи-

ческой деятельности с 

учетом их специфики и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Объем дисциплины составляет  72 часа, 2 зачетные единицы (2 з.е.): на контактную ра-

боту обучающихся с преподавателем 36 часов, из них лекции – 18 часов, практические занятия 

– 18 часов; на самостоятельную работу – 36 часов. 

 

Вид учебной и внеучебной работы для очной фор-

мы обучения 

Объем дисциплины в зачетных единицах 2 

Объем дисциплины в академических часах 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (всего), 

в том числе (час.): 
36 

- занятия лекционного типа, в том числе: 

- практическая подготовка (если предусмотрена) 

18 

- 

- занятия семинарского типа (семинары, практические, ла-

бораторные), в том числе: 

- практическая подготовка (если предусмотрена) 

18 

- 

- в ходе подготовки и защиты курсовой работы - 

- консультация (предэкзаменационная) - 

- промежуточная аттестация по дисциплине - 

Самостоятельная работа обучающихся (час.) 36 

Форма промежуточной аттестации обучающегося (за-

чет/экзамен), семестр (ы) 

Зачет - 7 семестр 

 

Таблица 2.2. 

Структура и содержание дисциплины (модуля) 

для очной формы обучения 

Раздел, тема 

дисциплины (модуля) 

Контактная работа, час. СР, 

час И
то

го
 

ч
ас

о
в
 

Форма 

текущего Л ПЗ ЛР КР 



Л 

в 

т.ч.  

ПП 

ПЗ 

в 

т.ч.  

ПП 

Л

Р 

в 

т.ч.  

ПП 

/ 

КП 

. контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточно

й аттестации 

[по 

семестрам] 

Семестр 7.           
Тема 1. Понятие аудиови-

зуальных средств пред-

ставления информации. 

4  4     9 17 Опрос 

Презентации 

студентов 

Практическое 

задание 
Тема 2. Кинематограф 

как форма современной 

аудиовизуальной культу-

ры. 

4  4     9 17 опрос 

Тема 3. Современные 

средства и цели видео-

съемки. 

5  5     9 19 опрос 

Практическое 

задание 
Тема 4. Современные 

аудиовизуальные 

технологии 

в пространстве 

социальных сетей. 

5  5     9 19 опрос 

Контрольное 

задание 

Итоговая форма аттеста-

ции 
         Опрос 

Практическое 

задание 

Консультации -  

Контроль 

промежуточной 

аттестации 

- зачет 

ИТОГО за семестр:  18  18     36 72  
Условные обозначения: Л – занятия лекционного типа; ПЗ – практические занятия, ЛР – лабораторные рабо-

ты; 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 

 

1 

 

2 3 4 5 6 7 
n

… 

общее коли-

чество ком-

петенций 

Тема 1 19 ПК-1        1 

Тема 2 19 ПК-1        1 
Тема 3 17 ПК-1        1 
Тема 4 17 ПК-1        1 
Зачет  ПК-1        1 

Итого 72         1 

Краткое содержание каждой темы дисциплины (модуля) 

Тема 1. Понятие аудиовизуальных средств представления информации. 

Информация. Коммуникация.  



Аудиовизуальные средства представления информации. 

Основы использования аудиовизуальной информации цифровых технологиях.  

Терминологический аппарат дисциплины.  

Поиск и систематизация аудиовизуального контента с помощью цифровых технологий. 

 

Тема 2. Кинематограф как форма современной аудиовизуальной культуры. 

Кино в истории мировой культуры: технологии, мастера.  

Особенности современного кинопроизводства.  

Роль и функции художника по костюмам в современном кинопроизводстве. 

Специфика проектирования костюма для кинопроектов. 

 

Тема 3. Современные средства и цели видеосъемки. 

Основы создания видеопроекта.  

Технологии видеосъемки.  

Прикладное программное обеспечение для создания видео и работы с видеоконтентом. 

Создание видеоролика на основе слайдшоу.  

Разработка видеопроекта средствами прикладного программного обеспечения или онлайн-

ресурсов. 

 

Тема 4. Современные аудиовизуальные технологии в пространстве социальных сетей. 

Особенности визуальной коммуникации в виртуальной среде. 

Специфика публикации аудиовизуальных материалов в социальной среде Интернета.  

Роль социальных сетей в современной информационной среде. 

Понятие визуализации информации.  

Прикладные аспекты визуализации информации. 

 

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. 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 «Техника и технология СМИ»  

предполагает: ознакомление с текстами первоисточников и рекомендованной литературой, 

включая научные работы по предмету, научно-теоретическая и публицистическая литературе, 

аналитические исследования и справочные 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 проведения индивидуальных веб-круизов с целью дальнейшей 

рассылки (электронная почта) и обсуждения.  

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 лек-

ции. 

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. Если требуется помощь в подготовке заданий, 

то преподаватель консультирует студента. 

Практические занятия по дисциплине   предполагают их проведение в форме мини-

исследования. На практических занятиях формируются навыки анализа новостной и обще-

ственно-политической повестки, вырабатывается техника интерпретации событий. Занятия 

проводятся как в традиционной, так и в интерактивной форме. При подготовке к практическому 

занятию студенту необходимо прочитать сообщения прессы, внимательно изучить лекционный 

материал, а также соответствующий раздел учебника. Анализ сообщений прессы требует, 

прежде всего, внимательного, возможно, неоднократного его прочтения с необходимыми для 

себя пометками. Облегчает работу с текстом художественного произведения такой прием, как 

составление карточек. На отдельные карточки выписываются примеры использования автором 

приемов, записи систематизируются и делаются выводы об использовании того или иного при-

ема 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.  

Практическое задание в форме мини-исследования. Исследование базируется на анализе 

дополнительной литературы (научные, журналистские статьи, данные социологических иссле-

дований) по выбранной теме. 

Требования к презентации мини-исследования: 

- исследование обязательно включает основной исследовательский вопрос, чётко сфор-

мулированную гипотезу, методологию, теоретическую базу, результаты и вывод; 

- в ходе исследования необходимо систематизировать и проанализировать не менее трех 

примеров по исследуемому вопросу; 

- теоретическая база должна включать как минимум 3 научных источника (из них – не 

менее одной научной статьи по исследуемому вопросу), список литературы должен быть отра-

жён в презентации; 

- формат презентации – 10 минут. 

 

Электронная презентация  изучаемого материала. 

Электронная презентация изучаемого материала – результат  самостоятельной работы 

студента, представленной в виде публичного выступления, демонстрирующего уровень проде-

ланной работы, который оценивается по ряду показателей: выбор темы, отбор материала, ана-

лиз проблемы, характеристику основных этапов изучения проблемы, формулирование итогов 

работы и выводов.  

Рекомендации к подготовке презентаций по выбранной теме: 

1. Презентации подготавливаются индивидуально. 

2. Формат презентации по выбору студента (Google-презентации, PowerPoint,  лонгрид-

Tilda Publishing и др.). 

3. Презентация должна по своему содержанию соответствовать выбранной теме и рас-

крывать ее. 

4. Для презентации используется информация из нескольких научных источников (не 

менее 3-х). 

5. Используемые источники должны быть перечислены в конце презентации в послед-

них слайдах. 

6. В презентации должны быть представлены текстовые и визуальные слайды;  

7. Текст слайдов не должен быть перегружен научной информацией, передавать ее 

смысл простым доступным языком. 

8. В подтверждение текстовой информации должны быть представлены визуальные 

слайды информационного характера, содержащие фотографии, скриншоты, рисунки, диаграм-

мы, схемы, поясняющие информацию. 

9. Не информативные визуальные слайды использовать  не рекомендуется. 

10. Не допускается представление чужих авторских презентации, уже опубликованной в 

Интернете. 

11. Количество слайдов не должно быть менее 10. 

12. На первом слайде указывается полное название ВУЗа, тема презентации, ФИО и № 

группы студента, подготовившего презентацию, ФИО преподавателя проверяющего презента-

цию, название кафедры, за которой закреплена эта дисциплина. 

 
Таблица 4. Содержание самостоятельной работы обучающихся  

Темы/вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 
Кол-во 

часов 

Формы работы 

Тема 1. Понятие аудиовизуальных средств представления 

информации. 
Обзор публикаций по проблематике дисциплины 

Анализ аудиовизуальных медиапроектов 

9 Работа с интернет-ресурсами  

Тема 2. Кинематограф как форма современной аудиовизу-

альной культуры. 

9 Работа с интернет-ресурсами  



Обзор публикаций по проблематике дисциплины 

Анализ аудиовизуальных медиапроектов 

Тема 3. Современные средства и цели видеосъемки. 
Обзор публикаций по проблематике дисциплины 

Анализ аудиовизуальных медиапроектов 

9 Работа с интернет-ресурсами  

Тема 4. Современные 

аудиовизуальные 

технологии в пространстве социальных сетей. 
Обзор публикаций по проблематике дисциплины 

Анализ аудиовизуальных медиапроектов 

9 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.  

 

Методические рекомендации по выполнению контрольных работ 

Контрольные работы 

Контрольная работа состоит из 2-х заданий. Основаниями для снижения оценки за зада-

ние являются:  

 - ошибки в объяснениях и комментариях при верно выполненном задании;  

- неполный ответ для теоретический заданий;  

 - небрежное выполнение;  

 - многократное переписывание контрольной работы. 

 Задание не может быть засчитано, если:  

- даны два неверных ответа на теоретические вопросы. 

 

 

 

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. Понятие аудиовизуальных 

средств представления информации. 

Обзорная лекция   Практическое задание - 

Тема 2. Кинематограф как форма со-

временной аудиовизуальной культуры. 

Обзорная лекция   Практическое задание - 

Тема 3. Современные средства и цели Обзорная лекция   Практическое задание - 



видеосъемки. 

Тема 4. Современные аудиовизуальные 

технологии в пространстве социальных 

сетей. 

Обзорная лекция   Практическое задание - 

6.2. Информационные технологии  

Информационные технологии, используемые при реализации различных видов учебной 

и внеучебной работы: 

- использование возможностей Интернета (в том числе - электронной почты преподава-

теля) в учебном процессе (рассылка заданий, предоставление выполненных работ на проверку, 

ответы на вопросы, ознакомление учащихся с оценками и т.д.); 

- использование электронных учебников и различных информационных сайтов (элек-

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

- использование средств представления учебной информации (электронных учебных по-

собий и практикумов, электронных тренажеров, презентаций и т.д.); 

- использование интерактивных средств взаимодействия участников образовательного 

процесса (технологии дистанционного или открытого обучения в глобальной сети: веб-

конференции, вебинары, форумы, учебно-методические материалы и др.); 

- использование интегрированной виртуальной обучающей среды LМS Moodle (системы 

управления обучением LМS Moodle «Электронное образование») и иные информационные си-

стемы, сервисы и мессенджеры. 

 

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

формационные 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 

№ п/п 
Контролируемые разделы дисципли-

ны (модуля) 

Код контролируемой 

 компетенции (компетенций)  

Наименование  

оценочного средства 

1.  Тема 1. Понятие аудиовизуальных 

средств представления информации. 

ПК-1 Устный опрос 

Практическое задание 

2.  Тема 2. Кинематограф как форма со-

временной аудиовизуальной культу-

ры. 

ПК-1 Устный опрос 

Практическое задание 

3.  Тема 3. Современные средства и це-

ли видеосъемки. 

ПК-1 Устный опрос 

Практическое задание 

4.  Тема 4. Современные аудиовизуаль-

ные технологии в пространстве со-

циальных сетей. 

ПК-1 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 оце-

нивания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует глубокое знание теоретического материала, умение обосно-

ванно 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 ошиб-

ки, исправляемые после замечания преподавателя  

3 

«удовлетво-

рительно» 

демонстрирует неполное, фрагментарное знание теоретического материа-

ла, требующее наводящих вопросов преподавателя, допускает существен-

ные ошибки в его изложении, затрудняется в приведении примеров и фор-

мулировке выводов 

2 

«неудовле-

творительно» 

демонстрирует существенные пробелы в знании теоретического материала, 

не способен его изложить и ответить на наводящие вопросы преподавате-

ля, не может привести примеры 

 
Таблица 8. 

Показатели оценивания результатов обучения в виде умений и владений 

Шкала оце-

нивания 

Критерии оценивания 

5 

«отлично» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет зада-

ния, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выво-

ды 

4 

«хорошо» 

демонстрирует способность применять знание теоретического материала 

при выполнении заданий, последовательно и правильно выполняет зада-

ния, умеет обоснованно излагать свои мысли и делать необходимые выво-

ды, допускает единичные ошибки, исправляемые после замечания препо-

давателя 

3 

«удовлетвори 

тельно» 

демонстрирует отдельные, несистематизированные навыки, не способен 

применить знание теоретического материала при выполнении заданий, ис-

пытывает затруднения и допускает ошибки при выполнении заданий, вы-

полняет задание при подсказке преподавателя, затрудняется в формули-

ровке выводов 



2 

«неудовле-

творительно» 

не способен правильно выполнить задание 

 

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

умений, навыков и (или) опыта деятельности 

 

Вопросы устных опросов: по теме занятий 

 

Практические и контрольные задания 

Мини-исследования 

1. Креативный подход в решении актуальных проблем в аудиовизуальных индустриях 

(кино, музыка, зрелища): анализ аудиовизуального медиаконтента 

2. Проектная деятельность с проведением креативных социологических исследований 

и поиском эффективных форм креативной деятельности в аудиовизуальных отраслях. 

3. Исследование эффективности существующих каналов медиакоммуникаций основных объек-

тов и субъектов аудиовизуальных индустрий. 

4. Способы медиометрии аудиовизуального контента. 

5. Специфика менеджмента и маркетинга в аудиовизуальных индустриях. 

6. Продюсирование в аудиовизуальной индустрии. 

7. Авторские права и управление оплатой труда в аудиовизуальной индустрии. 

8. Кинематограф как вид аудиовизуальности. 

9. Телевидение - новый этап развития аудиовизуальной индустрии 

10. Рынок анимации: от киномультипликации к анимадок. 

11. Аудиовизуальная реклама. 

12. Основы продвижения крупных культурно-массовых мероприятий и фестивалей. 

13. Аудиовизуальный контент и его трансформация в условиях новых цифровых технологий и 

их влияние на развитие выразительных средств экранного и мультимедийного производства. 

14. Целевые аудитории в аудиовизуальных индустриях. 

15. Креативный подход в решении актуальных проблем в аудиовизуальных индустриях (кино, 

музыка, зрелища). 

16. Проектная деятельность с проведением креативных социологических исследований и поис-

ком эффективных форм креативной деятельности в аудиовизуальных отраслях. 

17. Исследование эффективности существующих каналов медиакоммуникаций основных объ-

ектов и субъектов аудиовизуальных индустрий. 

18. Специфика менеджмента и маркетинга в аудиовизуальных индустриях. 

19. Продюсирование в аудиовизуальной индустрии. 

20. Авторские права и управление оплатой труда в аудиовизуальной индустрии. 
 

Перечень вопросов к зачету 

1. Аудиовизуальные средства представления информации. 

2. Основы использования аудиовизуальной информации цифровых технологиях.  

3. Терминологический аппарат дисциплины.  

4. Поиск и систематизация аудиовизуального контента с помощью цифровых технологий. 

5. Кино в истории мировой культуры: технологии, мастера.  

6. Особенности современного кинопроизводства.  

7. Роль и функции художника по костюмам в современном кинопроизводстве. 

8. Специфика проектирования костюма для кинопроектов. 

9. Основы создания видеопроекта.  

10. Технологии видеосъемки.  

11. Прикладное программное обеспечение для создания видео и работы с видеоконтентом. 

12. Создание видеоролика на основе слайдшоу.  



13. Разработка видеопроекта средствами прикладного программного обеспечения или онлайн-

ресурсов. 

14. Особенности визуальной коммуникации в виртуальной среде. 

15. Специфика публикации аудиовизуальных материалов в социальной среде Интернета.  

16. Роль социальных сетей в современной информационной среде. 

17. Понятие визуализации информации.  

18. Прикладные аспекты визуализации информации. 

Таблица 9.  

Примеры оценочных средств с ключами правильных ответов 

 

№ 

п/п 

Тип зада-

ния 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время вы-

полнения 

(в минутах) 

 ПК-1.  Способен осуществлять авторскую деятельность с учетом специфики разных типов 

СМИ и других медиа и имеющегося мирового и отечественного опыта 

 Задание 

закрытого 

типа 

Под массовой комму-

никацией традиционно 

понимается 

1) процесс передачи 

или распределения 

информации или дру-

гих форм символиче-

ского содержания об-

ширной, разнородной 

и географически рас-

сеянной аудитории 

2) взаимодействие 

больших по численно-

сти групп людей в 

условиях противобор-

ства 

3) процесс передачи 

информации внутри 

группы людей 
 

1 3 

2 Целью массовых ком-

муникаций не являет-

ся:  

1) предписание членам 

общества их места в 

жизни, соответственно 

их месту рождения 

2) социализация новых 

членов общества, по-

буждение их к выпол-

нению ролей и соблю-

дению норм и обычаев 

3) представление раз-

влечений членам об-

щества для отключе-

ния их внимания от 

забот и неудовлетво-

ренностью жизнью 

1 3 



№ 

п/п 

Тип зада-

ния 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время вы-

полнения 

(в минутах) 

 

3 Одной из особенно-

стей общения в усло-

виях массовой комму-

никации является… 

1) непосредственность 

общения 

2) опосредованность 

общения 

3) свобода общения 
 

2 3 

4 Для общения в усло-

виях массовой комму-

никации  характерна… 

обратная связь. 

1) отсроченная. 

2) латентная 

3) косвенная 
 

1 3 

5 К видам внимания не 

относится…. 

1) непроизвольное 

2) произвольное 

3) глубокое 
 

3 3 

1.  Задание 

открытого 

типа 

Как может быть опре-

делена регулирующая 

функция средств мас-

совой коммуникации  

Координация подсистем общества 2 

2.  Как может быть опре-

делена форма управ-

ления коммуникаци-

онной деятельности в 

обществе 

Целенаправленное воздействие коммуни-

катора на получателя информации 

2 

3.  По какому критерию 

коммуникация клас-

сифицируется на меж-

личностную, группо-

вую и массовую 

По составу участников 2 

4.  Каков основной недо-

статок модели комму-

никационного процес-

са, предложенной Г. 

Лассуэллом? 

Она монологична, не учитывает «обрат-

ной связи» 

2 

5.  Средство коммуника-

ции – это… 

Способ кодирования сообщений 2 

1 Задание 

закрытого 

типа 

Автором термина 

«стереотип» являлся… 

1) У. Липпман 

2) З. Фрейд 

1 3 



№ 

п/п 

Тип зада-

ния 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время вы-

полнения 

(в минутах) 

3) К. Юнг 
 

2 Термин «катарсис» 

был введён… 

1) Платоном 

2) Аристотелем 

3) Цицероном 
 

2 3 

3 Концепция  Э. Ноэль-

Нойман 

1) «усталость состра-

дать» 

2) «спираль молчания» 

3) «магическая пуля» 
 

2 3 

4 Базовая модель 

Г.Лассуэлла описыва-

ет коммуникацию как  

1) двусторонний ли-

нейный процесс 

2) замкнутый цирку-

лярный процесс  

3) однонаправленный 

линейный процесс 
 

3 3 

5 Кому из исследовате-

лей принадлежит по-

нятие «глобальная де-

ревня»:  

1) Дж. Мейровиц 

2) П. Кобли 

3) М. Маклюэн 
 

3 3 

1.  Задание 

открытого 

типа 

Механистический 

подход к коммуника-

ции подразумевает… 

Однонаправленный процесс кодирования 

и передачи информации от источника и 

приема информации получателем сооб-

щения 

2 

2.  Деятельностный под-

ход к коммуникации – 

это… 

Совместная деятельность участников 

коммуникации, в ходе которой выраба-

тывается общий взгляд на вещи и дей-

ствия с ними 

2 

3.   Передача в процессе 

коммуникации ценно-

стей и норм деятель-

ности – это… 

Аксиологический аспект коммуникации 2 

4.  Коммуникатор – это Субъект коммуникации 

 

2 

5.  Адресат – это… Субъект коммуникации 

 

2 

 Код и наименование проверяемой компетенции ОПК-7. Способен учитывать эффекты и послед-



№ 

п/п 

Тип зада-

ния 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время вы-

полнения 

(в минутах) 

ствия своей профессиональной деятельности, следуя принципам социальной ответственности 
1.  Задание 

закрытого 

типа 

Модель двухступенча-

того потока коммуни-

кации Лазерсфельда 

предусматривает:  

1) два этапа влияния 

информации – от СМИ 

к лидеру обществен-

ного мнения и от ли-

дера общественного 

мнения к «человеку с 

улицы»;  

2) два этапа воздей-

ствия от личности к 

личности;  

3) два этапа влияния – 

от СМИ к людям. 
 

1 3 

2.  К психологическим 

механизмам восприя-

тия медиа не относят:  

1) страх 

2) идентификация 

3) эффект эмоцио-

нального заражения 

 

1 3 

3.  Авторами концепции 

«установления повест-

ки дня» являются:  

1) Г. Лассуэлл и 

К.Ховланд. 

2) М. Маккомбс и Д. 

Шоу  

3) У. Шрамм и А. Бан-

дура 
 

2 3 

4.  Исключите из перечня 

лишние элементы це-

пи массовой коммуни-

кации:  

1) источник 

2) сообщение 

3) текст 

3 3 

5.  К планируемым СМИ 

коммуникативным си-

туациям не относятся 

1) контекст публика-

ции 

2) предполагаемый 

психологический эф-

3 3 



№ 

п/п 

Тип зада-

ния 
Формулировка задания 

Правильный 

ответ 

Время вы-

полнения 

(в минутах) 

фект 

3) формы межлич-

ностных отношений 

между участниками 
1.  Задание 

открытого 

типа 

С точки зрения теории 

коммуникации люди, 

на суждения которых 

ориентируется их по-

стоянное окружение – 

это … 

Лидеры мнения 2 

2.  Понятие «обратная 

связь» было введено… 

В кибернетической модели коммуника-

ции 

2 

3.  Приведите примеры 

единиц невербальной 

коммуникации 

Касания, похлопывания, подмигивания, 

поцелуй, улыбка, смех, рукопожатие, 

объятие, поцелуй 

2 

4.  Отличительные ком-

муникативные осо-

бенности диады 

 

 

Субъективность, взаимные чувства и 

пристрастия как основа ее существова-

ния, эквивалентность коммуникационно-

го обмена 

2 

5.  К какому виду комму-

никации относятся 

слухи  

К неформальной коммуникации в органи-

зации 

2 

 

1.1 Критерии оценки выполнения задания 
 
 

Оценка Критерии оценивания 

Неудовлетворительно от 0% до 30% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Удовлетворительно от 31% до 50% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Хорошо от 51% до 80% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

Отлично от 81% до 100% правильных ответов из общего числа тестовых заданий 

 

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 

4/5 20 По расписанию 

2. Практические работы 12/5 60 По расписанию 

3 Контрольные работы 2/5 10 По расписанию 

 Всего  90  

Блок бонусов 

6. Своевременное выполнение 

заданий 

 5 По расписанию 

7. Креативный подход  5 По расписанию 

 Всего  10  

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. Качкаева А.Г. Мультимедийная журналистика [Электронный ресурс] / под общ. 

ред. А.Г. Качкаевой, С.А. Шомовой. – М.: ИД Высшей школы экономики, 2018. – 418 с. – Ре-

жим доступа: https://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785759816638.html (ЭБС «Консультант 

студента»). 

2. Уланова М.А., Интернет-журналистика: Практическое руководство [Электронный 

ресурс] / Уланова М.А. – М.: Аспект Пресс, 2017. - 238 с. – ISBN 978-5-7567-0878-3 – Режим 

доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708783.html 

3. Лукина М.М., Интернет-СМИ: Теория и практика [Электронный ресурс]: Учеб. 

пособие для студентов вузов / Под ред. М.М. Лукиной. – М.: Аспект Пресс, 2013. - 348 с. – Ре-

жим доступа: http://www.studentlibrary.ru/bo ok/ISBN9785756705423.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-

http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785756708783.html


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. Интернет-СМИ: Теория и практика / Под ред. М. М. Лукиной. – М.: Аспект Пресс, 

2010. – 348 с. – 10 экз. 

 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). 
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