
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования 

"САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ" 

 

Кафедра № 62 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель направления 

доц.,д.ф.н.,доц. 

(должность, уч. степень, звание) 

П.М. Колычев 
(инициалы, фамилия) 

 (подпись) 

«24» июня 2021 г. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

 
«Теория и практика массовой информации» 

(Наименование дисциплины) 

 

 

Код направления подготовки/ 

специальности 
51.03.01 

Наименование направления 

подготовки/ специальности 
Культурология 

Наименование 

направленности 

Межкультурные коммуникации и социокультурное 

проектирование 

Форма обучения очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург– 2020 



Лист согласования рабочей программы дисциплины 

 

Программу составил (а) 

доц.,к.культурол.,доц.         «07» июня 2021 г.    Н.В. Выжлецова 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

Программа одобрена на заседании кафедры № 62 

  «08» июня 2021 г., протокол № 11 

 

Заведующий кафедрой № 62 

д.э.н.,доц.        «08» июня 2021 г.      К.В. Лосев 
(уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

 
Ответственный за ОП ВО 51.03.01(02) 

доц.,к.культурол.,доц.         «24» июня 2021 г.  Н.В. Выжлецова 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 

Заместитель декана факультета №6 по методической работе  

доц.,к.п.н.,доц.         «24» июня 2021 г.  И.М. Евдокимов 
(должность, уч. степень, звание)  (подпись, дата)  (инициалы, фамилия) 

 



Аннотация 
 

Дисциплина «Теория и практика массовой информации» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ 

специальности 51.03.01 «Культурология» направленности «Межкультурные 

коммуникации и социокультурное проектирование». Дисциплина реализуется кафедрой 

«№62». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 

УК-5 «Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах» 

ПК-2 «Способен разрабатывать различные типы проектов в области культуры и 

искусства» 

ПК-5 «Способен управлять практической реализацией социокультурных проектов 

и программ, координировать различные виды деятельности» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с понятием 

журналистики, жанрами в журналистке, отличием журналистики от PR и рекламы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский». 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Теория и практика массовой информации» – 

формирование у бакалавров системного представления о средствах массовой 

коммуникации, об основах журналистики и взаимодействия специалиста по рекламе и 

связям с общественностью со СМИ (медиарилейшнз), а также о жанрах в журналистике и 

PR и их особенностях. 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Универсальные 

компетенции 

УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

УК-5.З.1 знать социокультурную специфику 

различных обществ и групп в рамках 

культурного многообразия; основы и 

принципы межкультурного взаимодействия и 

коммуникации в различном социокультурном 

контексте; основные подходы к изучению и 

осмыслению культурного многообразия в 

рамках философии, социальных и 

гуманитарных наук 

УК-5.У.1 уметь анализировать 

социокультурную ситуацию и культурный 

контекст; выстраивать межкультурную 

коммуникацию в различном социокультурном 

контексте с учетом необходимых норм, 

ценностей, правил коммуникации 

УК-5.В.1 владеть навыками межкультурной 

коммуникации и социального взаимодействия, 

оценки социокультурной ситуации и ее 

динамики 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-2 Способен 

разрабатывать 

различные типы 

проектов в области 

культуры и 

искусства 

ПК-2.В.1 владеть навыками обработки 

теоретического содержания дисциплин 

гуманитарного цикла, навыками соединения 

аналитической и практической деятельности в 

создании культурного продукта 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-5 Способен 

управлять 

практической 

реализацией 

социокультурных 

проектов и 

программ, 

координировать 

ПК-5.У.1 уметь организовывать и 

координировать совместную работу, 

взаимодействие между различными 

подразделениями и организациями; 

контролировать и оценивать результаты 

деятельности 



различные виды 

деятельности 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 русский язык и культура речи. 

 Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 реклама в сфере культуры;* 

 организация связей с общественностью; 

 массовая культура; 

 психология массовых коммуникаций;  

 журналистика в сфере культуры; 

 теория и практика медиа; 

 социокультурное проектирование; 

 культурологическая экспертиза; 
 прикладная культурология. 

*Дисциплина, читаемая в 4 семестре и находящаяся в межпредметной связи с 

курсом «Теория и практика массовой информации». 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№4 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 11 11 

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   

экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 74 74 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Зачет Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 



Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  
Разделы, темы дисциплины Лекции 

(час) 

ПЗ (СЗ) 

(час) 

ЛР 

(час) 

КП 

(час) 

СРС 

(час) 

Семестр 4 

Тема 1. Понятие массовой 

коммуникации. Понятие 

журналистики. Отличие 

журналистики от PR и рекламы. 

1 1 0 0 2 

Тема 2. Инструментарий журналиста. 

Информация в журналистике, PR и 

рекламе. 

2 2 0 0 6 

Тема 3. Типология СМИ. 

Типологическая структура 

российских СМИ. 

2 2 0 0 5 

Тема 4. Сильные позиции текста. 

Типы заголовков и типы лидов. 

1 1 0 0 5 

Тема 5. Понятие жанра в 

журналистике и PR. 

1 1 0 0 5 

Тема 6. Информационные жанры в 

журналистике и PR. Понятие факта. 

1 1 0 0 7 

Тема 7. Хроникальная информация, 

заметка в журналистике и PR. 

1 1 0 0 7 

Тема 8. Интервью, репортаж в 

журналистике и PR. 

1 1 0 0 7 

Тема 9. Аналитические жанры в 

журналистике и PR. 

Исследовательская деятельность 

журналиста и специалиста по PR. 

2 2 0 0 7 

Тема 10. Комментарий, статья в 

журналистике и PR. 

1 1 0 0 7 

Тема 11. Рецензия, отчет, обозрение, 

обзор СМИ в журналистике и PR. 

2 2 0 0 7 

Тема 12. Художественно-

публицистические жанры в 

журналистике и PR. 

2 2 0 0 7 

Текущий контроль 0 0 0 0 2 

Итого в семестре: 17 17 0 0 74 

Итого: 17 17 0 0 74 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 1. Понятие массовой коммуникации. Понятие журналистики. 



Отличие журналистики от PR и рекламы. Определение 

массовой коммуникации. Основные функции массовой 

коммуникации. Коммуникативный акт. Каналы распространения 

информации. Управление информацией. Сегментирование 

информационного потока. Особенности массового сознания. 

Определение журналистики. Отличие журналистики от PR и 

рекламы. Взаимодействие подразделений PR со СМИ. Принципы 

эффективных отношений со СМИ. 

1 2. Инструментарий журналиста. Информация в 

журналистике, PR и рекламе. Методы сбора информации. 

Методы обработки информации. Методы предъявления 

фактологических данных. Профессиональные фильтры в отборе 

фактов. Профессиональные фильтры журналиста. 

Профессиональные фильтры специалиста по PR. Определение 

информации. Особенности трактовки термина «информация» в 

журналистике, рекламе и PR. Значение информации в 

журналистике, PR и рекламе. Уровни рассмотрения информации 

(синтаксический, семантический, прагматический). Критерии 

прагматических свойств информации. 

1 3. Типология СМИ. Типологическая структура российских 

СМИ.  Понятие типологии и классификации. Характеристика 

классических и современных методологических подходов к 

типологическому анализу прессы. Типоформирующие 

характеристики. Типы СМИ. Типология в печати, на радио, 

телевидении, в интернете. Изменения в типологической 

структуре российских СМИ при переходе от социализма к 

капитализму. Структура современного рынка российских СМИ. 

Медиакарта, медиапланирование. 

1 4. Сильные позиции текста. Типы заголовков и типы лидов. 

Понятие сильной позиции текста. Особенности восприятия 

текстов. Понятие заголовка. Понятие лида. Типы заголовков 

журналистских произведений. Типы лидов журналистских 

произведений. 

1 5. Понятие жанра в журналистике и PR. Понятие жанра в 

журналистике и PR. Технология создания произведения. 

Основные признаки развития жанра. Аспекты рассмотрения 

жанров. Информационные, аналитические и художественно-

публицистические жанры: основные черты и отличительные 

особенности. Жанровая структура современных российских 

СМИ. 

1 6. Информационные жанры в журналистике и PR. Понятие 

факта. Общая характеристика информационных жанров в 

журналистике и PR. Жанровые виды, предмет отображения, 

целевая функция, методы работы с информацией. 

Содержательные элементы информационных жанров. 

Определение факта. Структура фактов. «Мягкие» и «жесткие» 

новости. 

1 7. Хроникальная информация, заметка в журналистике и PR. 

Определение и основные характеристики хроникальной 

информации и заметки. Виды хроникальной информации и 

заметки. Целевые функции хроникальной информации и заметки. 

1 8. Интервью, репортаж в журналистике и PR. Определение и 



основные характеристики интервью и репортажа. Виды интервью 

и репортажа. Целевые функции интервью и репортажа. Техника 

проведения интервью. Классификация вопросов. 

1 9. Аналитические жанры в журналистике и PR. 

Исследовательская деятельность журналиста и специалиста 

по PR. Общая характеристика аналитических жанров в 

журналистике и PR. Жанровые виды. Аналитический способ 

отражения действительности. Методы познания 

действительности. Эмпирические методы исследования. 

Количественные и качественные методы исследования. 

1 10. Комментарий, статья в журналистике и PR. Определение и 

основные характеристики комментария и статьи. Виды 

комментария и статьи. Целевые функции комментария и статьи. 

1 11. Рецензия, отчет, обозрение, обзор СМИ в журналистике и 

PR. Определение и основные характеристики рецензии, отчета, 

обозрения, обзора СМИ. Виды рецензии, отчета, обозрения, 

обзора СМИ. Целевые функции рецензии, отчета, обозрения, 

обзора СМИ. 

1 12. Художественно-публицистические жанры в журналистике 

и PR. Общая характеристика художественно-публицистических 

жанров в журналистике и PR. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 4 

1.  Понятие массовой 

коммуникации. 

Понятие 

журналистики. 

Отличие 

журналистики от PR 

и рекламы. 

Опрос, групповая 

беседа  
1 0 1 

2.  Инструментарий 

журналиста. 

Информация в 

журналистике, PR и 

рекламе. 

Опрос, групповая 

беседа  
2 0 1 

3.  Типология СМИ. 

Типологическая 

структура 

российских СМИ. 

Опрос, групповая 

беседа  
2 0 1 

4.  Сильные позиции 

текста. Типы 

заголовков и типы 

лидов. 

Опрос, групповая 

беседа  
1 1 1 



5.  Понятие жанра в 

журналистике и PR. 

Опрос, групповая 

беседа  
1 1 1 

6.  Информационные 

жанры в 

журналистике и PR. 

Понятие факта. 

Опрос, групповая 

беседа  
1 1 1 

7.  Хроникальная 

информация, 

заметка в 

журналистике и PR. 

Опрос, групповая 

беседа  
1 0 1 

8.  Интервью, 

репортаж в 

журналистике и PR. 

Опрос, групповая 

беседа  
1 1 1 

9.  Аналитические 

жанры в 

журналистике и PR. 

Исследовательская 

деятельность 

журналиста и 

специалиста по PR. 

Опрос, групповая 

беседа  
2 2 1 

10.  Комментарий, 

статья в 

журналистике и PR. 

Опрос, групповая 

беседа  
1 1 1 

11.  Рецензия, отчет, 

обозрение, обзор 

СМИ в 

журналистике и PR. 

Опрос, групповая 

беседа  
2 2 1 

12.  Художественно-

публицистические 

жанры в 

журналистике и PR. 

Опрос, групповая 

беседа  
2 2 1 

Всего 17 11  

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

     

Всего    

 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 

Учебным планом не предусмотрено 

 

 



4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 4, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
48 48 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
6 6 

Домашнее задание (ДЗ) 8 8 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
12 12 

Всего: 74 74 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количест

во 

экземпляр

ов в 

библиотек

е 

(кроме 

электронн

ых 

экземпляр

ов) 

http://znanium.com/bookread2.php

?book=544650 

Марков, А.А., Молчанова, О.И., Полякова, 

Н.В. Теория и практика массовой 

информации: Учебник / А.А. Марков, О.И. 

Молчанова, Н.В. Полякова. - М.: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 252 с.   

 

https://coollib.com/b/307785 Брехт, Б. Теория радио. 1927 - 1932 / Б. 

Брехт; пер. с нем. – М.: Ад Маргинем 

Пресс, 2014. 

 

https://docplayer.ru/73689555-T-a-

van-deyk-yazyk-poznanie-

kommunikaciya.html 

Ван Дейк, Т. А. Язык. Познание. 

Коммуникация / Т. А. ван Дейк. - 

Благовещенск: БГК им. И. А. Бодуэна де 

Куртенэ, 2000. - 308 с.  

 

https://vk.com/doc5787984_44338

2759?hash=397afac6a1e5343547&

dl=d746369be5f89b08f2 

Луман, Н. Реальность массмедиа / Н. 

Луман; пер. с нем. А. Ю. Антоновского. - 

М.: Праксис, 2005. - 256 с.  

 



http://www.gumer.info/bibliotek_B

uks/Sociolog/pars/ 

Парсонс, Т. О структуре социального 

действия / Т. Парсонс. - М.: 

Академический проект, 2002 - 880 с.  

 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/toff

ler-future_shock-ru-l.pdf 

Тоффлер, Э. Шок будущего / Э. Тоффлер. -  

М.: ACT, 2004. - 560 с.   
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Прохоров, Е. П. Введение в теорию 

журналистики [Текст] : учебник / Е. П. 

Прохоров. - 8-е изд., испр. - М. : Аспект 

пресс, 2011. - 349 с. 
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7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://lib.aanet.ru/ Электронные ресурсы ГУАП 

http://znanium.com/ ЭБС «ZNANIUM» 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1. Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1. ЭБС ZNANIUM 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ п/п 
Наименование составной части материально-технической 

базы 

Номер аудитории 

(при 

необходимости) 

1. Учебная аудитории для проведения занятий лекционного 

типа – укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, набором демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

 

http://lib.aanet.ru/


учебным программам дисциплин (модулей). 

2. Учебная аудитории для проведения занятий семинарского 

типа - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации. 

 

3. Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

 

4. Учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной 

аттестации - укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, техническими средствами обучения, служащими 

для представления учебной информации. 

 

 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Зачет Список вопросов 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила 

использования которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом 

ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 



Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Учебным планом не предусмотрено  

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ 

п/п 
Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 

Код  

индикатора 

1. 
Определение массовой коммуникации. Основные функции массовой 

коммуникации.  
УК-5.З.1 

2. 

 

Коммуникативный акт. Каналы распространения информации. 

Управление информацией. Сегментирование информационного 

потока.  

УК-5.У.1 

3. Особенности массового сознания.  УК-5.З.1 

4. 

 

Определение журналистики. Отличие журналистики от PR и 

рекламы. Взаимодействие подразделений PR со СМИ. Принципы 

эффективных отношений со СМИ. 

УК-5.З.1 

5. 

 

Методы сбора информации. Методы обработки информации. 

Методы предъявления фактологических данных.  
УК-5.В.1 

6. 

 

Профессиональные фильтры в отборе фактов. Профессиональные 

фильтры журналиста. Профессиональные фильтры специалиста по 

PR.  

УК-5.У.1 

7. 

 

Определение информации. Особенности трактовки термина 

«информация» в журналистике, рекламе и PR. Значение информации 

в журналистике, PR и рекламе.  

УК-5.З.1 

8. 
Уровни рассмотрения информации (синтаксический, семантический, 

прагматический). 
УК-5.У.1 

9.  Критерии прагматических свойств информации. УК-5.У.1 

10. 

 

 

Характеристика классических и современных методологических 

подходов к типологическому анализу прессы. Типоформирующие 

характеристики. Типы СМИ. Типология в печати, на радио, 

УК-5.У.1 



телевидении, в интернете. 

11. 

 

Изменения в типологической структуре российских СМИ при 

переходе от социализма к капитализму. Структура современного 

рынка российских СМИ.  

УК-5.У.1 

12. Медиакарта, медиапланирование. ПК-2.В.1 

13. Особенности восприятия текстов.  УК-5.У.1 

14. 
Понятие заголовка. Понятие лида. Типы заголовков журналистских 

произведений.  

ПК-2.В.1 

 

15. Типы лидов журналистских произведений. ПК-2.В.1 

16. Понятие жанра в журналистике и PR.  ПК-2.В.1 

17. 

 

Основные признаки развития жанра. Информационные, 

аналитические и художественно-публицистические жанры: 

основные черты и отличительные особенности.  

ПК-2.В.1 

18. 
Общая характеристика информационных жанров в журналистике и 

PR.  
ПК-2.В.1 

19. 

 

Содержательные элементы информационных жанров. Определение 

факта. Структура фактов. 
ПК-2.В.1 

20. 
Определение и основные характеристики хроникальной информации 

и заметки. 
ПК-2.В.1 

21. 

 

Определение и основные характеристики интервью и репортажа. 

Виды интервью и репортажа. Целевые функции интервью и 

репортажа. Техника проведения интервью.  

УК-5.В.1 

ПК-2.В.1 

22. Общая характеристика аналитических жанров в журналистике и PR. ПК-2.В.1 

23. 
Жанровые виды. Аналитический способ отражения 

действительности. 
ПК-2.В.1 

24. 

 

Определение и основные характеристики комментария и статьи. 

Виды комментария и статьи.  
ПК-2.В.1 

25. 
Определение и основные характеристики рецензии, отчета, 

обозрения, обзора СМИ.  
ПК-2.В.1 

26. 
Виды рецензии, отчета, обозрения, обзора СМИ. Целевые функции 

рецензии, отчета, обозрения, обзора СМИ. 
ПК-2.В.1 

27. 

 

Общая характеристика художественно-публицистических жанров в 

журналистике и PR. 
ПК-2.В.1 

28. 
Организация и координирование совместной работы в 

журналистике. 
ПК-5.У.1 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

 Не предусмотрено  

 



Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Цель преподавания дисциплины «Теория и практика массовой информации» – 

формирование у бакалавров системного представления о средствах массовой 

коммуникации, об основах журналистики и взаимодействия специалиста по рекламе и 

связям с общественностью со СМИ (медиарилейшнз), а также о жанрах в журналистике и 

PR и их особенностях. 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития журналистики; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний 

по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными 

источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей 

дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее 



трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной 

формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением 

поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающаяся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающимся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

Требования к проведению практических занятий 

При подготовке к опросу на практическом занятии по теме прослушанной лекции 

необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными 

публикациями по теме семинара.  

Практическая работа студента должна быть полностью самостоятельна, лишена 

некорректных заимствований. В учебных дискуссиях все должны демонстрировать 

уважительное отношение друг к другу, критиковать только содержание высказываний без 

перехода на личности. В деловых играх каждый участник стремится не отклоняться от 

заданной роли и достигать поставленного результата в честной борьбе.  

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Виды самостоятельной работы студентов и их трудоёмкость обозначены в таблице 

7 данной РПД.  

Домашнее задание в рамках самостоятельной работы предполагает подготовку 

отчетов по темам, соответствующим тематике лекционных и практических занятий (см. 

таблицу 4 и 5), и выполняется студентами в личных кабинетах в АИС ГУАП 

(https://pro.guap.ru/).  

 

11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 



Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Контроль текущей успеваемости осуществляется преподавателем посредством 

оценивания основных компонентов учебного процесса: мотивации студента, его 

активности при решении практических задач, своевременное прохождение   контрольных   

мероприятий, степень усвоения им теоретических знаний самостоятельно, уровень 

овладения практическими умениями и навыками во всех видах учебной деятельности, его 

способность к самостоятельной исследовательской работе. 

Основными задачами текущего контроля успеваемости является повышение 

качества знаний студентов, развитие навыков самостоятельной работы. Данный вид 

контроля стимулирует у студентов стремление к систематической самостоятельной работе 

по изучению дисциплины. Текущий контроль по дисциплине проводится в течение 

семестра по итогам академической активности студентов на лекционных и практических 

занятиях, участия в семинарских (практических) занятиях, подготовки к докладам. 

Результаты текущего контроля успеваемости учитываются при проведении 

промежуточной аттестации. 

 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 

учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 

обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 

или «не зачтено».  

Зачет по дисциплине «Теория и практика массовой информации» проводится в 

устной форме. Вопросы к зачету представлены в таблице 16 данной РПД.  

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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