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АННОТАЦИЯ 

 Настоящие методически рекомендации разработаны для обучающихся 3 курса очной 

формы и 4 курса очно-заочной формы обучения с учетом ФГОС ВО и рабочей программы 

дисциплины «История отечественной журналистики».  

 Целью освоения дисциплины «История отечественной журналистики» является 

- дать обстоятельную характеристику основных этапов возникновения, становления и развития 

отечественной журналистики, жанровую и типологическую характеристики журналистских 

произведений XVII – первой половины XXI веков, помочь овладеть навыками исторического 

мышления. 

 Задачи дисциплины «История отечественной журналистики»: 

- показать значение отечественной журналистики в культурном наследии прошлого, ее роль в 

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

просвещения и в социально-политической, культурной жизни страны; 

- познакомить студентов с деятельностью и литературным мастерством выдающихся русских 

публицистов, раскрывая закономерности развития отечественной печати, освещая направление и 

содержание важнейших периодических изданий XVIII – XX веков, историю развития газетно-

журнальной периодики, информационных агентств, радиовещания, телевидения как единой 

системы национальных СМИ. 

 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- систему общественных и государственных институтов, механизмы их функционирования и 

тенденции развития; 

Уметь: 

- демонстрировать кругозор в сфере отечественного и мирового культурного процесса; 

Владеть: 

- принципами объективности в создаваемых журналистских текстах и (или) продуктах при 

освещении деятельности общественных и государственных институтов; 

- применять средства художественной выразительности в создаваемых журналистских текстах и 

(или) продуктах. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛЕКЦИЯМ 

по дисциплине «История отечественной журналистики» 

 

1 РАЗДЕЛ ВОЗНИКНОВЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РУССКОЙ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ В 

XVIII ВЕКЕ 

Тема 1.1. Возникновение русской журналистики  

Лекция. 

Общая характеристика русского государства на рубеже XVII и XVIII вв. Характер Петровских 

реформ. Возникновение периодической печати, вызванное политическим и культурным ростом 

страны. Рукописная газета XVII в. «Куранты», или «Столбцы». Источники информации, ее 

ведомственно-дипломатический характер. Первая русская печатная газета «Ведомости» (1702–

1727). Характер «Ведомостей» как государственного органа печати, отличие их от первых 

западноевропейских газет. Роль «Ведомостей» в развитии русской культуры. Зарождение в 

«Ведомостях» газетных жанров. Роль «Ведомостей» в развитии русского литературного языка. 

Первые журналисты-профессионалы 

Практическое занятие. 

Роль «Ведомостей» в развитии русской культуры. Зарождение в «Ведомостях» газетных жанров. 

Роль «Ведомостей» в развитии русского литературного языка. Первые журналисты-

профессионалы.  



Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену 

Форма контроля – опрос. 

 

Тема 1.2. Журналистика 1730 – начала 1760-х гг.  

Лекция. 

Организация при Академии наук газеты «Санкт-Петербургские ведомости» (1727). 

М.В. Ломоносов – редактор иностранных известий «Ведомостей» (1748–1751). «Ведомости» как 

исторический источник. «Месячные исторические, генеалогические и географические 

примечания к ведомостям» (1728–1742) как прообраз научно-популярного и литературного 

журнала в России. Создание по инициативе М.В. Ломоносова журнала Академии наук 

«Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие» (1755–1764). Открытие 

Московского университета и типографии при нем, организация университетской газеты 

«Московские ведомости» (1756). 

Практическое занятие. 

Возникновение частных, преимущественно литературных журналов. «Трудолюбивая пчела» А.П. 

Сумарокова (1759). Журналы, выходящие при Московском университете под руководством 

М.М. Хераскова; «Полезное увеселение» (1760–1762.), «Свободные часы» (1763) и др. 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену 

Форма контроля – опрос. 

 

Тема 1.3. Журналистика конца 1760 – 1780-х гг. 

Лекция. 

Общественно-политическое состояние России во второй половине XVIII в. Крестьянская война под 

руководством Пугачева (1773–1775). Журналы Екатерины II. Охранительное направление в 

журналистике («Всякая всячина») и оппозиционное («Трутень», «Живописец») (1769–1774). Спор о 

характере сатиры и его значение в истории русской литературы и журналистики. 

Журналы Н.И. Новикова «Трутень», «Живописец» и их особенности. Просветительская 

деятельность Н.И. Новикова в 80-е гг. Журнал «Утренний свет» (1777–1780). Переход к Новикову 

«Московских ведомостей» (1779–1789). «Московское ежемесячное издание» (1781), «Прибавление 

к Московским ведомостям» (1782–1784), «Экономический магазин» (1780–1789). 

Специализированные издания Новикова. Значение литературно- издательской деятельности 

Новикова для развития русской журналистики. Новый подъем русской общественной мысли в 

начале 1780-х гг. в связи с усилением протеста против самодержавного произвола и 

международными событиями (американская революция). 

Практическое занятие. 

Борьба правительства с ростом оппозиционных настроений. «Собеседник любителей российского 

слова» (1783–1784). Сатирическая публицистика Д.И. Фонвизина в «Собеседнике». 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену 

Форма контроля - контрольная работа 

 

Тема 1.4. Журналистика 1790-х гг.  

Лекция. 

А. Н. Радищев – мыслитель- революционер, писатель и публицист. Журнал И.Г. Рахманинова 

«Утренние часы» (1788). Журнал «Беседующий гражданин» (1789) и роль в нем Радищева. 

Традиции русской прогрессивной сатирической журналистики в журнале И.А. Крылова «Почта 

духов» (1789). Журнал «Зритель» (1792). Журнал «Санкт- Петербургский Меркурий» (1793). 

Роль и значение журналов Крылова в истории русской общественной мысли и журналистики. 

Язык и стиль Крылова -журналиста. «Московский журнал» (1791–1792) Н.М. Карамзина. 

«Санкт-Петербургский журнал» (1798) как орган русского философского и социально- 

политического радикализма.  

Практическое занятие. 



Усиление административного гнета в области печати. Формирование цензурных учреждений. 

Итоги развития русской журналистики в XVIII в. 

Самостоятельная работа.  

Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену. 

Форма контроля – опрос. 

 

2 РАЗДЕЛ ФОРМИРОВАНИЕ ЖУРНАЛИСТИКИ В РОССИИ XIX ВЕКЕ 

Тема 2.1. Отечественная журналистика первой трети XIX века  

Лекция. 

Оживление русской журналистики в связи с общественным подъемом первых лет XIX в. Журнал 

«Вестник Европы» (1802 – 1830), журнал при Н.М. Карамзине и после. Вольное общество 

любителей словесности, наук и художеств и его издания: Свиток муз», «Периодическое 

издание», «Журнал российской словесности». Влияние Радищева.  Цензурный устав 1804. Указ 

об «обуздании печати» (1811). Отечественная война 1812 г. Подъем национального 

самосознания. Изменения в системе печати. Журнал С.Н. Глинки «Русский Вестник» (с 1808), 

Журнал Н.И. Греча «Сын Отечества» в 1812–1815 гг., газета «Русский инвалид» (с 1813). 

Журналистика времени декабристского движения. Журналы «Соревнователь просвещения и 

благотворения», «Сын отечества», «Невский зритель», «Полярная звезда», «Мнемозина». 

Публицистика декабристов. Русская журналистика конца 20-х и в 30-е гг. XIX в. Создание 

III отделения для борьбы с вольнодумством и революционным движением. Цензурный устав 

1826 г. Организация официозной печати. «Северная пчела» Ф.В. Булгарина. «Московский 

телеграф» Н.А. Полевого (1825–1834) как прогрессивный просветительский журнал. 

А.С. Пушкин в журналах 1820-х гг. «Литературная газета» (1830–1831) и «Современник». 

«Телескоп» и «Молва» Н.И. Надеждина (1831–1836).  

Практическое занятие. 

Публицистика Белинского. «Библиотека для чтения» (1834–1854) под редакцией О.И. 

Сенковского. 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену. 

Форма контроля – опрос. 

 

Тема 2.2. Отечественная журналистика второй трети XIX в. 

Лекция. 

Особенности основных идейных течений 40-х гг. Социальный смысл «славянофильства» и 

«западничества». Отражение в журналистике демократической и либеральной тенденций. 

Попытки укрепления промонархической печати («Маяк», «Москвитянин»). Цензурные 

репрессии против «Отечественных записок». Издание Н.А. Некрасовым «Физиологии 

Петербурга» и «Петербургского сборника». Переход «Современника» к Н. Некрасову и И. 

Панаеву. «Западническая» и «славянофильская» журналистика второй половины 40-х гг. 

(«Отечественные записки» и «Москвитянин»). Цензурно- политический террор конца 40-х – 

начала 50-х гг. и русская журналистика. «Библиотека для чтения» под редакцией А. В. 

Дружинина. Вольная русская пресса за границей. «Полярная звезда» и «Колокол». Появление 

новых журналов («Русская беседа» А. Кошелева, «Русский вестник» М. Каткова, «Время» 

братьев Достоевских, «Экономический указатель», «Русское слово», «Искра» и др.). 

Практическое занятие. 

Рост отраслевой журналистики. Развитие газетного дела в России 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену. 

Форма контроля – опрос. 

 

Тема 2.3. Политическая журналистика 1860–1870-х годов  

Лекция. 

Демократическая журналистика в России конца 60-х и начала 70-х гг. «Отечественные записки» 

под руководством М.Е. Салтыкова- Щедрина. «Дело» (1866–1888), идейное направление 



журнала. Газета «Неделя» (1866–1901) в конце 60-х – начале 70-х гг. Бесцензурная печать 

революционного народничества. Русская революционная печать за рубежом. Журнал «Народное 

дело» – орган Русской секции I Интернационала. Газета и журнал П. Лаврова «Вперед». Издание 

П. Ткачева «Набат». Бакунинские издания: «Работник» и другие. Нелегальная народническая 

журналистика в России: «Начало», «Земля и воля», «Народная воля», «Черный передел». 

Нелегальные издания для народа («Зерно», «Рабочая газета»). «Рабочая заря» – орган «Северного 

союза русских рабочих». 

Практическое занятие. 

Буржуазная журналистика. Развитие либерально-буржуазной журналистики в пореформенной 

России. «Вестник Европы» (с 1866 г.), его умеренная оппозиционность. «Русская мысль» (с 

1880 г.) как либеральный орган. «Северный вестник» (1885–1898). Издания либеральной 

оппозиции за рубежом («Современность», «Общее дело», «Самоуправление» и др.) 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену. 

Форма контроля – контрольная работа 

 

Тема 2.4. Развитие газетного дела в 1870-1890 годы. 

Лекция. 

Юридическое положение печати. Газеты либерального направления: «Санкт-Петербургские 

ведомости» В. Корша в 70-е гг., «Голос» А. Краевского (1863–1884 гг.), «Сын Отечества» (с 1862 

г.) и другие. Газета «Русские ведомости» (с 1863 г.). Консервативные газеты: «Московские 

ведомости» М. Каткова, «Гражданин» кн. В. Мещерского. Ф.М. Достоевский в газете. 

Фельетоны, «Дневник писателя». «Новое время» (с 1868 г.). Массовые городские газеты 

(«Петербургская газета», «Московский листок» и др.). Церковные издания. Деятельность 

информационных агентств. Оформление газет. Реклама в газете. Группа Д. Благоева и ее газета 

«Рабочий» (1885 г.). 

Практическое занятие. 

Провинциальная пресса. Общественное и правовое положение провинциального корреспондента. 

Участие А.П. Чехова в периодической печати 80-х гг. 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену. 

Форма контроля – опрос. 

 

3 РАЗДЕЛ РОССИЙСКАЯ ЖУРНАЛИСТИКА НАЧАЛА XX ВЕКА (ДО 1917 ГОДА) 

Тема 3.1. Российская журналистика в начале XX века (до февральской революции 1917 

года) 

Лекция. 

Усиленное развитие капитализма в России. Повышение роли газет, их количественный рост, 

появление новых типов газетной периодики, дальнейшее развитие массовых газет. Качественные 

газеты. Информационные газеты. Бульварная пресса («Россия», «Курьер», Русское слово», 

«Газета-Копейка» и др.). Эволюция «толстого» журнала в начале ХХ в. («Вестник Европы», 

«Русское богатство», «Русская мысль», «Мир божий», «Современный мир», «Журнал для всех»). 

«Тонкие» еженедельные иллюстрированные журналы, тип журналов для семейного чтения 

(«Нива», «Родина»). Научно- популярные издания («Вокруг света», «Природа и люди» и др.), 

журналы для самообразования («Вестник знания» и др.). Появление нового типа журнала – 

журнала-манифеста модернистских течений («Мир искусства», «Новый путь», «Весы», «Золотое 

руно», «Аполлон»). Связь с капиталом. Театральная периодика («Театр и искусство», «Маски»), 

сатирические журналы (издания 1905–1907 гг., «Сатирикон» и др.). Основные политические 

направления в журналистике до 1905 г.: консервативное («Московские ведомости», «Новое 

время»), либеральное («Вестник Европы», «Русские ведомости», «Русская мысль» и др.), 

социалистическое («Искра», «Революционная Россия», «Русское богатство»). Правительственная 

печать. Либерально-оппозиционные и революционные издания за рубежом («Освобождение», 

«Искра»). Революция 1905–1907 гг. Манифест 17 октября. Возникновение политических партий 

в России и формирование легальной партийной прессы. Появление нового типа легальной 



газеты – ЦО партии («Новая жизнь», «Правда», «Речь», «Утро России», «Страна», «Русское 

знамя» и др.). Преимущественное влияние кадетской партии в прессе 1906–1912 гг. 

Беспартийные газеты и журналы. Активное участие в прессе крупных философов и 

общественных деятелей: П. Струве, Н. Бердяева, С. Булгакова, В. Розанова, Г. Плеханова, В. 

Ленина и др. Русские писатели в газетах и журналах: Л. Толстой, В. Короленко, М. Горький, Л. 

Андреев, Д. Мережковский, З. Гиппиус, В. Брюсов, А. Блок и др. Издатели, редакторы, 

журналисты: С. Проппер, И. Сытин, А. Суворин, П. Сойкин, В. Миролюбов, А. Кугель, 

А. Богданович, Н. Анненский, К. Арсеньев, А. Амфитеатров, В. Дорошевич и др. Основные 

темы, освещаемые прессой. Ленский расстрел и обострение внимания к рабочей теме. Развитие 

провинциальной прессы после революции 1905 г. 

Практическое занятие. 

Русская печать в эмиграции. Печать и Первая мировая война. 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену. 

Форма контроля – опрос. 

 

Тема 3.2. Журналистика России в условиях буржуазно-демократического государства 

(февраль – октябрь 1917 г.) 

Лекция. 

Система прессы в феврале 1917 г., закрытие монархических газет, новое понимание свободы 

печати. Октябрьская революция и судьбы русской журналистики. Многопартийная 

отечественная журналистика после февральской революции. Закон о печати Временного 

правительства. Буржуазная и социалистическая пресса в условиях свободы печати.  

Практическое занятие. 

Журналистика до и после июльских событий 1917 г. Роль большевистских изданий в победе 

Октябрьской революции. Публицистика В.И. Ленина, Г.В. Плеханова, Ю.О. Мартова, 

В.М. Чернова, М. Горького в 1917 г. 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену. 

Форма контроля - контрольная работа. 

 

4 РАЗДЕЛ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЖУРНАЛИСТИКА XX ВЕКА: ОТ СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ 

ДО СОВРЕМЕННОСТИ 

Тема 4.1. Журналистика первого десятилетия Советской власти 

Лекция. 

Декреты о печати, о революционном трибунале печати. Закрытие буржуазных, эсеровских, 

меньшевистских и других оппозиционных изданий. Печать периода гражданской войны. 

Красноармейская периодика. Печать белых армий. РОСТА и его издания: стенные газеты, 

многотиражки агитпоездов и агитпароходов. «Окна РОСТА». Публицистика в годы войны 

А. Серафимовича, Л. Рейснер, Д. Фурманова; выступления Д. Бедного и В. Маяковского. Кризис 

печати в годы НЭПа, его преодоление, дальнейшая дифференциация прессы. Журнальная 

периодика. Сатирические издания. Начало массового радиовещания. Создание Телеграфного 

агентства Советского Союза (ТАСС). Книгоиздательская деятельность. 

Практическое занятие. 

Пропаганда средствами массовой информации новой экономической политики. 

Рабселькоровское движение. Формы массовой работы. Журналистика русского зарубежья. 

Ведущие отечественные публицисты: И. Бунин, М. Зощенко, Л. Сосновский, Н. Тэффи и др. 

Партийные публицисты: В.И. Ленин, Ю.О. Мартов, П.Б. Струве, Л.Б. Троцкий, В.М. Чернов. 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену. 

Форма контроля – опрос. 

 

Тема 4.2. Журналистика 1920-1930-х годов 

Лекция. 



Журналистика в условиях тоталитарного режима, личной власти Сталина. Процесс дальнейшей 

дифференциации печати. Развитие радиогазет и местного радиовещания. 

Первые телевизионные центры. Журналистика и первые пятилетки. Негативная роль печати в 

усилении репрессий сталинского режима. Вопросы внешней политики в условиях начавшейся 

Второй мировой войны.  

Практическое занятие. 

Новые формы и методы массовой работы. Очерки, фельетоны, репортажи в печати и на радио. 

Публицистика русского зарубежья. 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену. 

Форма контроля – опрос. 

 

Тема 4.3. Особенности функционирования журналистики в годы первых пятилеток 

Лекция. 

Журналистика в условиях формирования тоталитарного режимы и культа личности. 

Характеристика основных типов изданий. Развитие массового радиовещания во второй 

половине 20-х-30-е годы. Создание и развитие районной печати. Освещение 

индустриализации и коллективизации в прессе. Печать и соревнование: формы и методы 

массовой работы редакций. Пропаганда в прессе генеральной линии партии и освещение 

политических процессов 30-х годов. Лозунг критики и самокритики в печати. Листки ЦКК-РКИ 

«Под контроль масс». Проблемы внешней политики в печати и на радио во второй половине 30-х 

годов. Проблематика публицистических произведений М. Горького советского периода. М. 

Горький как редактор. Редакторская и публицистическая деятельность М. Кольцова. 

Особенности публицистики М. Булгакова и А. Платонова советского периода. 

Практическое занятие. 

Индустриальный очерк 30-х годов (В. Горбатов, Б. Галин, Б. Агапов, Ф. Гладков. Ф. Панферев, 

В. Ильенков, М. Шагинян и др.). Тема советской деревни в творчестве В. Ставского, 

А. Колосова, И. Рябова, Н. Погодина и др. Публицисты-сатирики И. Ильф, Е. Петров, 

М. Зощенко. А. Зорич, К. Радек, Л. Сосновский, И. Заславский и др. Стихотворная публицистика 

В. Маяковского и Д. Бедного. Возвращенная публицистика русской эмиграции. 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену. 

Форма контроля - контрольная работа. 

 

Тема 4.4. Журналистика в годы Великой Отечественной войны 

Лекция. 

Перестройка средств массовой информации в соответствии с требованиями военного 

времени. Возрастание роли оперативной информации: создание Советского информационного 

бюро. Деятельность на фронте в качестве военных корреспондентов советских писателей. 

Отражение в печати и радиопередачах основных этапов войны. Гитлеровские и власовские 

газеты и немецкое радиовещание на временно оккупированной территории. 

Практическое занятие. 

Русская патриотическая зарубежная пресса. Писательская публицистика военного периода. 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену. 

Форма контроля – опрос. 

 

Тема 4.5. Средства массовой информации послевоенного периода 

Лекция. 

Восстановление довоенного объема республиканских, краевых и областных газет. 

Возобновление молодежных изданий. Перестройка районной печати. Дальнейшая идеологизация 

журналистики: создание партийных журналов «Агитатор», «Партийная жизнь», 

«В помощь политическому самообразованию», «Вопросы истории КПСС». Основная 

нацеленность центральных и местных издательств на выпуск книг классиков 

марксизма-ленинизма, произведений деятелей партии. Усиление борьбы с инакомыслием: 



постановления о журналах «Звезда», «Ленинград», «Знамя» и другие решения по вопросам 

культуры. Роль СМИ в восстановлении и дальнейшем развитии народного хозяйства. 

Практическое занятие. 

Проблемы международной жизни в условиях напряженного противостояния держав, 

обладающих атомным и водородным оружием. Ведущие послевоенные очеркисты и 

фельетонисты. 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену. 

Форма контроля – опрос. 

 

Тема 4.6. Средства массовой информации второй половины 1950-х – первой половины 

1980-х годов 

Лекция. 

ХХ съезд КПСС, разоблачение культа личности Сталина, начало демократизации советского 

общества в условиях сохранения авторитарной власти, однопартийности и моноидеологии. 

Советская журналистика как единый информационно-пропагандистский комплекс КПСС. 

Центральное и местное радио и телевидение. Создание общественно-информационного 

агентства «Новости». Создание Союза журналистов СССР. Основная проблематика СМИ, их 

роль в предотвращении термоядерной войны. Усиление волюнтаристских тенденций в 

управлении экономикой. Негативная роль СМИ в безмерном восхвалении успехов развитого 

социализма в отрыве от реальной действительности. Новые формы массовой работы. 

Практическое занятие. 

Газетно-журнальная, теле- и радиопублицистика. Журналистика русского зарубежья: издания 

«Грани», «Посев», «Континент», «Новое русское слово». 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену. 

Форма контроля - контрольная работа. 

 

Тема 4.7. Средства массовой информации постсоветского пространства 

Лекция. 

Журналистика периода социально-политического реформирования общества. Система 

газетно-журнальной периодики: господствующее положение изданий КПСС. Пресса 

неформальных организаций. Начало формирования многопартийной журналистики. Создание 

Российской телерадиокомпании. Первая независимая от Гостелерадио радиостанция «Эхо 

Москвы». Возникновение Российского телевидения. Информационные агентства ТАСС, ИАН, 

(ИТАР), Интерфакс, Постфактум и др. Роль СМИ в новом освещении отечественной истории. 

Формы массовой работы: дискуссионные клубы, «горячие линии», «прямой эфир», «телемосты» 

и др. Публицистика: книги «Иного не дано», «Если по совести?», «Зависит от нас. Публицистика 

в зеркале прессы». Система отечественных СМИ после отмены цензуры и дезинтеграции СССР. 

Правительственные органы печати. Оппозиционные газеты. Журнальная периодика. 

Общественно-политические, научно-образовательные, профессиональные, женские, детские и 

другие журналы. 

Практическое занятие. 

«Возвращение» эмигрантской периодики в информационное пространство постсоветской 

России. 

Самостоятельная работа. Подготовка к практическому занятию, контрольной работе, экзамену. 

Форма контроля – опрос. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ЛЕКЦИОННЫМ ЗАНЯТИЯМ 

по дисциплине «История отечественной журналистики» 

 

Вид технологии Содержание технологии 

  



проблемная 

лекция 

- лекции, на которой новое знание вводится через проблемность 

вопроса, задачи или ситуации. Процесс познания обучающихся в 

сотрудничестве и диалоге с преподавателем приближается к 

исследовательской деятельности. Содержание проблемы 

раскрывается путем организации поиска ее решения или 

суммирования и анализа традиционных и современных точек 

зрения 

лекция-беседа - содержание такой лекции подается через серию вопросов, на 

которые обучающиеся должны отвечать непосредственно в ходе 

лекции 

лекция-

дискуссия 

(интерактивная 

лекция) 

- в данной технологии применяется следующие активные формы 

обучения: дискуссия, беседа, демонстрация слайдов или учебных 

фильмов, мозговой штурм 

лекция-

визуализация 

- чтение лекции сводится к связному, развернутому 

комментированию преподавателем подготовленных наглядных 

материалов, полностью раскрывающему тему данной лекции. 

Представленная таким образом информация может обеспечить 

систематизацию имеющихся у обучающихся знаний, создание 

проблемных ситуаций и возможности их разрешения; 

демонстрировать разные способы наглядности, что является 

важным в познавательной и профессиональной деятельности 

творческое 

задание 

-  деятельность обучающихся, которая приводит к созданию 

продуктов творчества, которые отличаются новизною, 

оригинальностью, являются не только субъективно, но и 

объективно ценностными. Творческие методы обучения - методы 

активные 

круглый стол – беседа, где участвует небольшие группы обучающихся (5 

человек), которые последовательно обсуждают поставленные 

вопросы 

работа в группах 

(групповой 

тренинг) 

- сравнительно новый метод интерактивного обучения. Различные 

ситуации, возникающие в группах и являются учебными, 

игровыми, для обучаемого выступают как вполне реальные 

ситуации, в которых надо действовать со всей ответственностью за 

результат действия 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ 

по дисциплине «История отечественной журналистики» 

 

Вид технологии Содержание технологии 

Традиционное 

практическое 

(лабораторное) 

занятие 

-  представляет собой пошаговое выполнение определенных 

действий, направленных на достижение определенного результата 

под руководством преподавателя. 

Основная цель традиционного практического (лабораторного) 

занятия – углубление, расширение, детализация знаний, 

полученных на лекции. 



Структура подготовки проведения традиционного практического 

(лабораторного) занятия: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка практического (лабораторного) занятия: 

- разработка плана проведения; 

- отбор содержания занятия (подбор типовых и нетиповых задач, 

заданий, вопросов и т.п.); 

- обеспечение занятия методическими материалами, техническими 

средствами обучения. 

3. Проведение практического (лабораторного) занятия. 

1. Вводная часть: 

- сообщение темы и цели занятия; 

- актуализация теоретических знаний, необходимых для работы с 

оборудованием, осуществления эксперимента или другой 

практической деятельности. 

2. Основная часть: 

- разработка алгоритма проведения эксперимента или другой 

практической деятельности; 

- проведение инструктажа; 

- ознакомление со способами фиксации полученных результатов; 

- проведение экспериментов или практических работ. 

3. Заключительная часть: 

- обобщение и систематизация полученных результатов; 

- подведение итогов практического занятия и оценка работы 

студентов 

творческое 

задание 

-  деятельность обучающихся, которая приводит к созданию 

продуктов творчества, которые отличаются новизною, 

оригинальностью, являются не только субъективно, но и 

объективно ценностными. Творческие методы обучения - методы 

активные. 

Цель: задействовать самые разные знания, умения и навыки 

обучающегося для достижения комплексного результата. 

Творческое задание составляет содержание, основу любого 

интерактивного метода. Неизвестность ответа и возможность найти 

свое собственное «правильное» решение, основанное на своем 

опыте и опыте своего коллеги, друга, позволяют создать фундамент 

для сотрудничества, сообучения, общения всех участников включая 

преподавателя. 

Критерии оценки творческого задания: 

- не имеет однозначного и односложного ответа или решения; 

- является практическим и полезным для учащихся; 

- связано с жизнью учащихся; 

- вызывает интерес у учащихся; 

- максимально служит целям и задачам обучения 

круглый стол – беседа, где участвует небольшие группы обучающихся (5 

человек), которые последовательно обсуждают поставленные 

вопросы. 

Цель: выяснение и сопоставление различных точек зрения, поиск, 

выявление истинного мнения, нахождение правильного решения 

спорного вопроса. 

Критерий оценки: эффективность убеждения в собственной 

позиции. 



Структура подготовки и проведения круглого стола: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к проведению круглого стола. 

Преподаватель: 

- выбирает тему, которая в свою очередь должна быть 

противоречивой и неоднозначной; 

- подбирает материал; 

- разрабатывает план занятия; 

- определяет методы, приемы и средства стимулирования 

творческой и мыслительной активности студентов; 

- подбирает наглядный материал и техническое сопровождение, 

которое располагается таким образом, чтобы всем участникам был 

виден экран; 

- приглашает сторонних участников круглого стола, исходя из 

содержания темы, вынесенной на круглый стол; 

- консультирует студентов (в группе – на начальном этапе 

подготовки круглого стола, индивидуально – по собственной 

инициативе или по инициативе студента); 

- готовит аудиторию, позволяющую всем участникам разместиться 

по кругу. 

Студент: 

- самостоятельно прорабатывает материал по теме круглого стола; 

- готовит вопросы по теме круглого стола. 

При разработке плана круглого стола преподаватель должен учесть, 

что он включает в себя: 

- цели занятия, ориентированные на то, чему могут (должны) 

научиться у специалистов студенты и насколько специалисты 

вызовут (могут вызвать) у студентов интерес к своему делу; 

- структуру занятия; 

- порядок ведения круглого стола; 

- возможные варианты обсуждения темы; 

- вопросы и задачи для создания проблемной ситуации; 

- приёмы выявления позиций у отдельных лиц или микрогрупп; 

- порядок завершения занятия. 

Основными критериями круглого стола являются: 

- неразрешённый вопрос; 

- равноправное участие представителей всех заинтересованных 

сторон; 

- выработка приемлемых для всех участников решений по 

обсуждаемому вопросу. 

3. Проведение круглого стола. Для ведения круглого стола 

обязательно назначается ведущий. Ведущим может быть как сам 

преподаватель, так и кто-то из студентов. Ведущему необходимо 

соблюдать принцип справедливости в очерёдности выступлений, 

быть готовым к непредвиденным ситуациям, которые могут 

возникнуть в ходе круглого стола, а также соблюдать нейтралитет и 

не склоняться ни к одной из точек зрения участников. 

Деятельность ведущего охватывает решение четырех основных 

вопросов: 

1. С чего начинать занятие? Занятие начинается со вступительного 

слова ведущего, в котором ставятся цели и задачи встречи, а также 

определяются позиции участников. Открытие круглого стола 



должно быть впечатляющим, так как от него зависит ход всего 

занятия и эмоциональный настрой участников. 

2. Кому и в какой последовательности давать слово? В ходе занятия 

важно, чтобы каждый участник неоднократно высказал своё 

мнение по обсуждаемому вопросу. Если микрогруппы по единым 

точкам зрения не сформировались, выступают все желающие. 

Когда микрогруппы уже обозначились, правильным будет 

поочерёдно давать слово представителю каждой из них. Возможен 

вариант, когда при наличии явных лидеров в микрогруппах слово 

поочерёдно предоставляется им. Лидеры же, в свою очередь, 

прежде чем выступить, советуются с членами микрогруппы. 

3. Что делать, если участники в своих выступлениях начали 

повторяться? В этой ситуации ведущий должен проанализировать 

сложившую ситуацию и: 

- при очевидной бесплодности ведения дискуссии дальше – 

завершить обсуждение вопроса; 

- при затянувшемся теоретическом обсуждении – направить 

обсуждение вопроса в практическое русло; 

- при длительном обсуждении практической стороны вопроса – 

ориентировать участников на теоретическое обоснование вопроса 

или выработку практических заданий для студентов. 

4. Чего нельзя допускать за круглым столом? 

Ведущий не должен: 

- нарушать принцип равноправия всех участников круглого стола; 

- допускать разжигания конфликтных ситуаций между 

участниками; 

- допускать уговаривания кого-либо кем-либо; 

- позволять бездоказательно, неаргументированно отрицать ту или 

иную точку зрения; 

- стремиться примирить спорящих участников, только для того, 

чтобы всем было хорошо; 

- отстаивать свою точку зрения по обсуждаемому вопросу или 

склоняться к точке зрения кого-то из участников. 

Подведение итогов работы круглого стола является обязательным 

Правильный вариант подведения итогов предусматривает: 

- напоминание целей и задач круглого стола; 

- демонстрацию итоговой расстановки точек зрения участников 

встречи на проблему; 

- формулирование общей позиции, к которой пришли или близки 

все участники встречи; 

- ориентирование студентов на изучение вопросов, которые не 

нашли должного освещения на занятии; 

- задание на самоподготовку; 

- слова благодарности всем участникам встречи. 

Дискуссия  – это взаимодействие преподавателя и учащегося, свободный 

обмен мнениями, идеями и взглядами по исследуемому вопросу.  

Цель: 

- ознакомление с новым материалом через обмен мнениями, 

обобщение, закрепление ранее полученных знаний , углубленное 

усвоение, творческое переосмысление и даже контроль усвоения 

знаний; 

- обучение взаимодействию в группе, совместной поисковой 



деятельности; 

- освоение мыслительных умений (определение своей позиции, 

умение аргументировать свою точку зрения, умение задавать 

вопросы, умение оппонировать, умения перерабатывать 

информацию для изложения). 

Это оживляет учебный процесс, активизирует познавательную 

деятельность аудитории и, что очень важно, позволяет 

преподавателю управлять коллективным мнением группы, 

использовать его в целях убеждения, преодоления негативных 

установок и ошибочных мнений некоторых обучаемых. 

Основными характеристиками учебной дискуссии являются: 1. 

Проблемность, противоречивость 2. Актуальность, мотив 3. 

Целенаправленность 4. Диалогичность 5. Рефлексивность 6. 

Самостоятельность 

работа в группах 

(групповой 

тренинг) 

- сравнительно новый метод интерактивного обучения. Различные 

ситуации, возникающие в группах и являются учебными, 

игровыми, для обучаемого выступают как вполне реальные 

ситуации, в которых надо действовать со всей ответственностью за 

результат действия. 

Цель: использование активных методов обучения в учебном 

процессе. 

Условия организации работы в группах): 

- при формировании группы учитывать совместимость студентов, 

дружеские отношения, конкуренцию или конфронтацию. Это 

поможет создать в группе положительный психологический 

микроклимат, позволит студентам согласовывать свои действия; 

- уровень знаний студентов должен быть разным, поскольку разная 

подготовка позволит использовать методы активного обучения с 

максимальной результативностью; 

- задачи, поставленные перед группой, должны быть актуальны и 

иметь практическую направленность; 

- необходимо координировать работу лидера, чтобы избежать 

психологического давления на студентов; при агрессивном 

указании лидера каждому студенту на то, что и как ему предстоит 

делать, могут возникнуть обида, негодование и нежелание 

выполнять указания; 

- при организации групповой дискуссии необходимо учить 

студентов грамотно использовать технику аргументации и 

контраргументации, не допускать перехода дискуссии в хаотичный 

разговор; 

- при возникновении конфликта или нарушении правил 

взаимодействия при выполнении конкретной учебной задачи для 

урегулирования ситуации можно использовать обращение к 

независимой стороне (преподавателю, эксперту, представителю 

другой группы). 

Мозговой штурм - творческая (креативная) дискуссия, приводящаяся для того, чтобы 

получить как можно больше идей решения какой-то проблемы. 

Мозговой штурм («мозговая атака») – это практическое занятие, 

в ходе которого поиск решения проблемы осуществляется через 

стимулирование творческой активности, когда участникам 

обсуждения предлагают высказывать как можно большее 

количество вариантов решения, из которых в дальнейшем 



выбирается наиболее удачное для использования на практике. 

Цель мозгового штурма – стимулирование у студентов творческой 

активности, динамичности мыслительных процессов, 

абстрагирования от привычных взглядов и сосредоточения на 

какой-либо конкретной практической цели. 

Метод мозгового штурма характеризуется отсутствием критики 

поисковых усилий, сбором всех гипотез, рожденных в поиске, их 

анализом на перспективу использования для снятия затруднений в 

практике. 

Структура подготовки и проведения мозгового штурма. 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к проведению мозгового штурма. 

Преподаватель: 

- подбирает материал; 

- разрабатывает сценарий; 

- определяет методы, приемы и средства стимулирования 

творческой и мыслительной активности студентов; 

- подбирает наглядный материал и техническое сопровождение. 

Студент: 

- самостоятельно прорабатывает материал по теме занятия. 

При разработке сценария мозгового штурма преподаватель должен 

помнить о том, что сценарий включает в себя следующие 

компоненты: 

- формулирование проблемы, которую необходимо решить; 

- формирование рабочих групп по 3 – 4 человека и экспертной 

группы, способной отобрать наилучшие идеи и разработать 

показатели и критерии оценки; 

- тренировочная интеллектуальная разминка для приведения 

обучаемых в рабочее психологическое состояние за счет 

активизации их знаний, обмена мнениями и выработки общей 

позиции по проблеме; 

- собственно мозговой штурм, решение поставленной проблемы; 

- оценка и отбор наилучших идей экспертной группой; 

- обобщение результатов мозгового штурма, подведение итогов 

работы учебных групп, оценка наилучших идей, их обоснование и 

публичная защита. 

Условия проведения мозгового штурма: 

1. Любая возникшая идея, неважно насколько она осуществима, 

должна быть выслушана. 

2. Любой может высказать одну или несколько идей одновременно, 

чтобы не заблокировать свою фантазию. 

3. Остальные члены группы должны воздерживаться от критики в 

адрес выступающего с идеей. 

4. После того как идеи высказали все члены группы, происходит их 

последовательное обсуждение и выработка общего решения. 

5. Несогласный с общим решением имеет право выступить с 

особым мнением на этапе защиты темы. 

По результатам защит экспертная комиссия проводит оценку 

представленных идей. В завершении занятия подводятся итоги всей 

работы и обобщаются результаты мозгового штурма 

кейс-метод (кейс-

технологии) 

- педагогическая технология, ориентированная не на интеграцию 

фактических знаний, а на их применение и приобретение новых. 



 Метод кейсов – это способ организации практических занятий, 

который способствует развитию умения анализировать ситуации, 

оценивать альтернативы, выбирать оптимальный вариант и 

составлять план его осуществления, а также вырабатывать у 

студентов устойчивый навык решения практических задач. Эффект 

от метода кейсов достигается только тогда, когда число кейсов, 

используемых при изучении дисциплины, достаточно велико. 

Также допускается его использование на всех занятиях по 

дисциплине. 

Цель использования метода – максимальная активизация каждого 

студента и вовлечение его в процесс анализа ситуации и принятия 

решений, а также для формирования навыка работать в одной 

команде и быстро принимать решения в условиях ограниченной 

информации и недостатка времени. 

Структура подготовки и проведения практических занятий с 

использованием метода кейсов: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к занятию с использованием метода кейсов. 

Преподаватель: 

- разрабатывает и/или подбирает кейс; 

- разрабатывает сценарий проведения занятия; 

- определяет основные и вспомогательные материалы для 

подготовки студентов; 

- определяет методы, приемы и средства стимулирования 

творческой и мыслительной активности студентов; 

- подбирает наглядный материал и техническое сопровождение. 

Студент: 

- самостоятельно прорабатывает материал по теме занятия. 

При разработке кейса преподаватель должен соблюдать следующие 

требования к его содержанию: 

1. В кейсе рассматривается конкретная ситуация, взятая за 

определенный период времени. В описание ситуации включаются 

основные случаи, факты, принимаемые решения, имевшие место в 

течение этого времени. Ситуация может отражать как комплексную 

проблему, так и какую-либо частную задачу. 

2. Кейс может быть составлен на основании обобщенного опыта, 

т.е. не обязательно отражать конкретную ситуацию. В тоже время, 

кейс должен содержать максимально реальную картину и 

несколько конкретных фактов. В этом случае, изложение реальных 

и вымышленных событий улучшит его восприятие студентами. 

3. Как правило, информация, представленная в кейсе, носит 

ориентирующий характер. Поэтому, для построения логичной 

модели, необходимой при принятии обоснованного решения, 

допускается дополнять кейс данными, которые могли бы иметь 

место в действительности, что позволяет студенту не только 

фиксировать рассматриваемый случай, но и вникать в него для 

прогнозирования и демонстрации того, что пропущено в кейсе. 

Критерии оценки кейса: 

- наличие хорошей фабулы; 

- наличие темы, вызывающей интерес» 

- наличие живых примеров и элементов драматизма; 

-  должен вызвать чувство сопереживания его главным 



действующим лицам; 

- желательно наличие личной ситуации центральных персонажей; 

- желательно использование цитат из реальных источников 

(предприятий, организаций, компаний); 

- наличие проблем, понятных студенту. 

- хороший кейс прививает навык менеджмента и молелирования. 

Работу с кейсом на занятии можно организовать двумя способами. 

1. Каждая подгруппа выполняет только одну тему в течение всех 

практических занятий. В этом случае группа представляет собой, 

по существу, одну команду, разбитую на подгруппы, где каждая 

подгруппа должна четко представлять за какие решения она 

отвечает перед другими подгруппами. Например, подгруппа, 

разрабатывающая ценовую политику предприятия, должна 

предоставлять информацию о ценах на продукцию (товар) 

подгруппе, отвечающей за сбытовую политику предприятия при 

расчете объемов сбыта. Происходит обмен информацией как в 

процессе занятий, так и при обсуждении результатов. 2. Все 

подгруппы работают одновременно над одним и тем же разделом 

(темой) кейса, конкурируя между собой в поиске наиболее 

оптимального решения. В этом случае требуется достаточно 

большой объем аудиторных практических занятий для того, чтобы 

каждая подгруппа последовательно прошла все темы учебного 

курса. На разработку одной темы требуется, как правило, 4 часа 

практических занятий. Подгруппы состязаются между собой, 

представляя разные команды. Работа студентов на занятии 

начинается со знакомства с ситуационной задачей. Студенты 

самостоятельно в течение 10 – 15 минут анализируют содержание 

кейса, выписывая при этом цифровые данные и другую конкретную 

информацию. В результате у каждого студента должно сложиться 

целостное впечатление о содержании кейса. Знакомство с кейсом 

завершается обсуждением. 

Преподаватель оценивает степень освоения материала, подводит 

итоги обсуждения и объявляет программу работы первого занятия. 

В дальнейшем происходит формирование рабочих подгрупп по 3 – 

5 человек. Чем меньше участников в подгруппе, тем больше 

вовлеченность каждого студента в работу над кейсом. Каждая 

подгруппа располагается в каком-либо месте аудитории, по 

возможности, на небольшом удалении друг от друга. Состав 

подгруппы формируется студентами по их желанию. Каждая 

подгруппа выбирает руководителя (модератора). На модераторе 

лежит ответственность за организацию работы подгруппы, 

распределение вопросов между участниками и за принимаемые 

решения. 

Требования к модератору. 

Должен: 

- иметь личностные характеристики лидера и организатора 

процесса; 

- иметь достаточные знания и подготовку для роли руководителя; 

- постоянно контролировать направление дискуссии, не допуская 

ухода в сторону; 

- контролировать время, отведенное на тему; 

- следить за поведением участников дискуссии, не допуская 



конфликтов и их пассивного поведения; 

- уметь обобщить результаты и защитить точку зрения перед 

оппонентами. 

Не должен: 

- вызывать к себе чувство неприязни или раздражение со стороны 

других участников. 

Во время работы группы модератор осуществляет следующие 

функции: 

1. На этапе формирования идеи: 

- фиксирует все идеи, высказанные в ритме мозговой атаки; 

- регулирует поток идей – не допускает критики идей. 

2. На этапе дискуссии по выдвинутым идеями: 

- фиксирует высказывания-мнения об идеях; 

- регулирует поток высказываний; 

- группирует высказывания; 

- определяет технику принятия окончательного решения; 

- фиксирует окончательное решение по проблеме. 

На этапе защиты идеи: 

- делает доклад в пределах 10 минут о результатах работы своей 

подгруппы. 

Распределение тем производится преподавателем с учетом желания 

каждой подгруппы. 

Последовательность работы подгруппы над кейсом: 

1. записать цель (тему), над которой предстоит работать подгруппе; 

2. выписать вопросы, сформулированные в настоящем пособии для 

данной темы; 

3. по каждому вопросу кратко высказать мнения, а кому-либо из 

участников их записывать (например, модератору); 

4. сформулировать общее мнение, которое будет являться 

решением поставленной цели. 

Принятие решений в подгруппе основывается на информации, 

имеющейся в кейсе и с использованием при этом методов 

исследования: - экспертных, которые основываются на знаниях, 

интуиции, опыте, здравом смысле участвующих в обсуждении 

проблемы; 

- аналитических, которые представляют собой применение строгих 

методов, чаще всего математических формул, для анализа 

проблемы; 

- экспериментальных, которые предполагают научно поставленный 

эксперимент. 

С учетом перечисленных методов исследований модератор в 

подгруппе организует открытый обмен мнениями, активизируя 

способности каждого участника группы действовать как эксперта, 

аналитика или экспериментатора. Эффективность процесса зависит 

от способности модератора координировать работу каждого 

участника подгруппы. Последовательность организация метода 

кейса: 

1. обсуждение полученной вводной информации, содержащейся в 

кейсе; 2. Выделение релевантной информации по отношению к 

данному вопросу, над которой работает подгруппа; 

3. обмен мнениями и составление плана работы над проблемой 

4.  работа над проблемой (дискуссия); 



5. выработка решений проблемы; 

6. дискуссия для принятия окончательных решений; 

7. подготовка доклада; 

8. аргументированный краткий доклад.  

Для представления результатов рекомендуется подготовить на 

одной странице резюме в виде выводов (текст, графики, таблицы). 

Выступление модератора должно быть в пределах 10 минут, а 

предварительно на доске записываются основные результаты 

работы. Остальные подгруппы выступают слушателями и 

оппонентами докладчика, а затем оценивают доклад модератора. 

Обсуждение темы заканчивается подведением итогов 

преподавателем. 

Метод-проектов - технология, позволяющая применить теоретические знания к 

решению практических задач; способствует развитию у 

обучающихся самостоятельного мышления, умения выслушивать и 

учитывать альтернативную точку зрения, аргументировано 

высказать свою. С помощью этого метода обучающиеся имеют 

возможность проявить и усовершенствовать аналитические и 

оценочные навыки, научиться работать в команде, находить 

наиболее рациональное решение поставленной проблемы. 

Методика учебного проектирования включает в себя несколько 

аспектов: методическую подготовку преподавателя, методику 

выбора объектов творчества студентов, методику планирования 

процесса учебного проектирования, методику организации 

учебного проектирования. 

Метод проекта предполагает реализацию нескольких стадий: 

подготовка-замысел-поиск-реализация. 

На стадии подготовки должны быть реализованы следующие 

подготовительные процессы: 

- накопление необходимых исходных данных; 

- предварительная систематизация фактов в рассматриваемой 

области развития науки и техники; 

- интеллектуально-творческая подготовка личности к 

изобретательству. Стадия замысла предусматривает изучение 

проблемной ситуации и формулирование научно-технической 

проблемы. К основным процессам, реализуемым на этой стадии, 

как правило, относится:  

- анализ имеющейся научно-технической информации и 

формулирование основной задачи поиска;  

- выявление центрального вопроса, требующего своего решения; 

- установление необходимых требований и существенных 

ограничений; 

- создание мысленной (графической или математической) модели 

проблемной ситуации; 

- декомпозиция основной задачи и определение степени 

известности ее компонентов (подзадач); 

- разработка планов поиска технического решения; 

- выбор методов решения задачи и еѐ компонентов. 

На стадии замысла тщательному анализу должны быть 

подвергнуты актуальность и принципиальная осуществимость 

решения возникшей основной задачи и ее связь с другими, 

смежными задачами. Особое внимание уделяется изучению 



условий возникновения и опыта решения аналогичных задач на 

различных этапах развития науки и техники. 

Стадия поиска является центральной в процессе творческой 

деятельности, поскольку на ней трансформируется и разрешается 

проблемная ситуация и реализуется план поиска технического 

решения, соответствующего замыслу. Процессы, образующие 

стадию поиска, весьма разнообразны. 

Стадия реализации завершает творческий процесс. Она включает: 

- техническое (а для изобретений - и юридическое) оформление 

решения творческой задачи; 

- опытную проверку и испытания технического решения с 

последующим внесением в него необходимых поправок и 

дополнений; 

- внедрение технического решения и его дальнейшее развитие с 

учетом накапливаемого опыта; 

- выявление возможных дополнительных областей применения 

технического решения и расширение сферы его внедрения 

Деловая игра Деловая игра – это имитация, моделирование, упрощенное 

воспроизведение реальной производственной (экономической) 

ситуации в игровой форме, в которой каждый участник играет 

роль, выполняет действия, аналогичные поведению людей в жизни, 

но с учетом принятых правил игры. 

Цель деловой игры - развитие теоретического и практического 

мышления в профессиональной сфере. 

Структура подготовки и проведения деловой игры: 

1. Постановка цели и задач. 

2. Подготовка к проведению деловой игры. 

Преподаватель: 

- подбирает материал, необходимый для проведения игры; 

- разрабатывает сценарий и распределяет роли; 

- определяет методы, приемы и средства стимулирования 

творческой и мыслительной активности студентов; 

- подбирает наглядный материал и техническое сопровождение; 

- знакомит участников игры со сценарием. 

Студент: 

- самостоятельно прорабатывает материал по теме деловой игры; 

- знакомится со сценарием игры и распределением ролей. 

Особое место при подготовке преподавателя к проведению деловой 

игры является разработка сценария. 

Структура сценария: 

1. цель игры; 

2. предмет игры; 

3. правила игры; 

4. распределение ролей; 

5. цели игроков; 

6. функции игроков; 

7. графическая модель взаимодействия участников; 

8. система оценивания. 

При разработке правил деловой игры необходимо учитывать 

следующее: 

- правил не должно быть слишком много, не более 5-10, они 

должны быть представлены аудитории на плакатах или с помощью 



технических средств; 

- характер правил должен обеспечивать воспроизведение реального 

и делового контекста игры; 

- правила содержат ограничения, касающиеся технологии игры, 

регламента игровых процедур или их элементов, ролей и функций 

преподавателей – ведущих, системы оценивания; 

- правила должны быть связаны с системой стимулирования и 

инструкциями игроков. 

При разработке деловых игр следует помнить, что: 

- деловая игра используется не изолированно, а в совокупности со 

всеми другими видами работы студентов, поэтому необходимо 

учитывать ее влияние на них; 

- в деловой игре необходимы предметная и социальная 

компетентность участников, поэтому следует начинать подготовку 

к деловой игре с анализа конкретных производственных ситуаций и 

разыгрывания ролей; 

- структурные компоненты деловой игры должны сочетаться таким 

образом, чтобы поставленные цели достигались с наибольшим 

эффектом; 

- режим работы студентов в процессе деловой игры не 

укладывается в рамки их традиционного поведения на занятии. 

Проведение деловой игры. 

Деловая игра проводится компактно и рассчитана на 4 часа 

практических занятий. 

Лучше ее проводить в последние часы последнего дня учебной 

недели, учитывая эмоциональный заряд. 

При проведении игры преподаватель действует на всех ее этапах: 

перед игрой, до ее начала, в течение игры, в конце игры и при ее 

анализе. Степень участия преподавателя на разных этапах игры 

может быть различной и зависит от поставленных задач. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ТЕКУЩЕМУ КОНТРОЛЮ 

 

Текущий контроль осуществляется в повседневной учебной работе и выражается в 

систематических наблюдениях преподавателя за учебно-познавательной деятельностью 

студента на каждом уроке. 

Главная цель текущего контроля - оперативное получение объективных данных об уровне 

знаний студентов и качестве учебно-воспитательной работы на уроке. Полученная во время 

поурочного наблюдения информация о том, как студенты усваивают учебный материал, как 

формируются их умения и навыки, помогает преподавателю наметить рациональные методы 

и приемы учебной работы. Правильно дозировать материал, находить оптимальные формы 

учебной работы студентов, осуществлять постоянное руководство их учебной 

деятельностью, активизировать внимание и пробуждать интерес к изучаемому. 

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в ходе проверки отдельных 

видов самостоятельной работы, выполненной студентами. Промежуточный контроль 

самостоятельной работы осуществляется в ходе промежуточной аттестации обучающихся. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ 

 

Методические указания и материалы по видам занятий 



по дисциплине «История отечественной журналистики» 

 

Вид 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1 2 

Информацион

ное сообщение 

Цель внеаудиторной самостоятельной работы: подготовка 

небольшого по объему устного сообщения для озвучивания на семинаре, 

практическом занятии. 

Специфика работы: 

• сообщаемая информация носит характер уточнения 

или обобщения; 

• несет новизну; 

• отражает современный взгляд по 

определенным проблемам; 

• отличается от докладов и рефератов не только объемом 

информации, но и ее характером – сообщения дополняют изучаемый 

вопрос 

фактическими или статистическими материалами; 

• возможно письменное оформление задания, включающего 

элементы наглядности (иллюстрации, демонстрацию). 

Регламент времени на озвучивание сообщения: до 5 мин. 

Роль обучающегося: 

• собрать и изучить литературу по теме; 

• составить план или графическую структуру сообщения; 

• выделить основные понятия; 

• ввести в текст дополнительные данные, характеризующие объект 

изучения; 

• оформить текст письменно (если требуется); 

• сдать на контроль преподавателю и озвучить в установленный 

срок. 

Критерии оценки: 

• актуальность темы; 

• соответствие содержания теме; 

• глубина проработки материала; 

• грамотность и полнота использования источников; 

• наличие элементов наглядности 

Подготовка 

презентаций  

 

Цель внеаудиторной самостоятельной работы: создание наглядных 

информационных пособий, выполненных с помощью мультимедийной 

компьютерной программы PowerPoint. 

Специфика работы: 

• работа требует координации навыков обучающегося по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде 

подборки материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой 

темы, в электронном виде; 

• создание материалов презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной информации, формирует у 

обучающихся навыки работы на компьютере; 

• материалы-презентации готовятся обучающимися в виде слайдов с 

использованием программы MicrosoftPowerPoint; 



• в качестве материалов презентаций могут быть представлены 

результаты любого вида внеаудиторной самостоятельной работы, по 

формату соответствующие режиму презентаций; 

• одной из форм задания может быть реферат-презентация; 

• данная форма выполнения самостоятельной работы отличается от 

написания реферата и доклада тем, что обучающийся результаты своего 

исследования 

представляет в виде презентации; 

• серией слайдов обучающийся передаёт содержание темы своего 

исследования, её главную проблему и социальную значимость; 

• слайды позволяют значительно структурировать содержание 

материала и, 

одновременно, заостряют внимание на логике его изложения; 

• происходит постановка проблемы, определяются цели и задачи, 

формулируются вероятные подходы её разрешения; 

• слайды презентации должны содержать логические схемы 

реферируемого материала; 

• обучающийся при выполнении работы может использовать 

картографический материал, диаграммы, графики, звуковое 

сопровождение, фотографии, рисунки и др.; 

• каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен 

сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует; 

• во время презентации обучающийся имеет возможность делать 

комментарии, устно дополнять материал слайдов; 

• после проведения демонстрации слайдов реферата обучающийся 

должен 

дать личную оценку социальной значимости изученной проблемной 

ситуации и ответить на заданные вопросы. 

Роль обучающегося: 

• изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; 

• установить логическую связь между элементами темы; 

• представить характеристику элементов в краткой форме; 

• выбрать опорные сигналы для акцентирования главной 

информации и отобразить в структуре работы; 

• оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

• работа представлена в срок 

Составление 

сводной 

таблицы 

Цель внеаудиторной самостоятельной работы: систематизация 

объемной информации, которая сводится (обобщается) в рамки таблицы. 

Специфика работы: формирование структуры таблицы отражает 

склонность обучающегося к систематизации материала и развивает его 

умения по структурированию информации; 

• краткость изложения информации характеризует способность к 

ее свертыванию; 

• в рамках таблицы наглядно отображаются как разделы 

одной темы (одноплановый материал), так и разделы разных тем 

(многоплановый материал); 



• таблицы создаются как помощь в изучении большого объема 

информации, желая придать ему оптимальную форму для запоминания; 

• задание чаще всего носит обязательный характер, а его качество 

оценивается по качеству знаний в процессе контроля; 

• оформляется письменно. 

Роль обучающегося: 

• изучить информацию по теме; 

• выбрать оптимальную форму таблицы; 

• информацию представить в сжатом виде и заполнить ею основные 

• графы таблицы; 

• пользуясь готовой таблицей, эффективно подготовитьсяк контролю 

по заданной теме. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• логичность структуры таблицы; 

• правильный отбор информации; 

• наличие обобщающего (систематизирующего, структурирующего, 

сравнительного) характера изложения информации; 

• соответствие оформления требованиям; 

• работа сдана в срок 

Подготовка 

диаграммы 

Цель внеаудиторной самостоятельной работы: развитие умения 

обучающегося 

выделять главные элементы, устанавливать между ними соотношение, 

отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, 

соотношения каких-либо величин и т. д. 

Специфика работы: 

• второстепенные детали описательного характера опускаются; 

• рисунки носят чаще схематичный характер; 

• в них выделяются и обозначаются общие элементы, их 

топографическое 

соотношение; 

• рисунком может быть отображение действия, что способствует 

наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма; 

• схемы и рисунки широко используются в заданиях на практических 

занятиях в разделе самостоятельной работы; 

• эти задания могут даваться всем обучающимся как обязательные 

для подготовки к практическим занятиям. 

Роль обучающегося: 

• изучить информацию по теме; 

• создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; 

• представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• аккуратность выполнения работы; 

• творческий подход к выполнению задания; 

• соблюдение сроков выполнения работ. 

Подготовка 

диаграмм и 

Цель внеаудиторной самостоятельной работы: развитие умения 

студента выделять главные элементы, устанавливать между ними 



схем соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, 

явления, соотношения каких-либо величин и т. д. 

Специфика работы: 

• второстепенные детали описательного характера опускаются; 

рисунки носят чаще схематичный характер; 

• в них выделяются и обозначаются общие элементы, их 

топографическое 

соотношение; 

• рисунком может быть отображение действия, что способствует 

наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию алгоритма; 

• схемы и рисунки широко используются в заданиях на практических 

занятиях в разделе самостоятельной работы; 

• эти задания могут даваться всем студентам как обязательные для 

подготовки к практическим занятиям. 

Роль обучающегося: 

• изучить информацию по теме; 

• создать тематическую схему, иллюстрацию, график, диаграмму; 

• представить на контроль в установленный срок. 

Критерии оценки: 

• соответствие содержания теме; 

• правильная структурированность информации; 

• наличие логической связи изложенной информации; 

• аккуратность выполнения работы; 

• творческий подход к выполнению задания; 

• соблюдение сроков выполнения работ. 

 

 

ВИДЫ КОНТРОЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

по дисциплине «История отечественной журналистики» 

 

Вид 

самостоятельн

ой 

деятельности 

Методические рекомендации по организации самостоятельной 

работы обучающихся 

1 2 

Круглый стол Цель: раскрыть широкий спектр мнений по выбранной для обсуждения 

проблеме с разных точек зрения, обсудить неясные и спорные моменты, 

связанные с данной проблемой, и достичь консенсуса 

Задачи: 

мобилизация и активизация участников на решение конкретных 

актуальных проблем. 

Функции коллоквиума: 

1. Персофиницировать информацию (участники во время дискуссии 

высказывают не общую, а личностную точку зрения). К подобной 

информации необходимо относиться особенно вдумчиво, выбирая 

крупицы ценного и реалистического, сопоставляя их с мнениями других 

участников (дискутантов). 

2. Комммуникативная, что соответствует атмосфере эмоциональной 

заинтересованности и интеллектуального творчества. 

Методика организации и проведения «круглого стола»: 

выделяются три этапа в организации и проведении круглого стола: 



подготовительный, дискуссионный и завершающий (постдискуссионный). 

I Подготовительный этап включает: 

• выбор проблемы (проблема должна быть острой, актуальной, имеющей 

различные пути решения). Выбранная для обсуждения проблема может 

носить междисциплинарный характер, она должна представлять 

практический интерес для аудитории с точки зрения развития 

профессиональных компетенций; 

• подбор модератора (модератор руководит круглым столом, поэтому 

должен на высоком уровне владеть искусством создания доверительной 

атмосферы и поддержания дискуссии, а также методом наращивания 

информации); 

• подбор дискутантов. Состав участников круглого стола может быть 

расширен путём привлечения представителей органов исполнительной 

власти, профессиональных сообществ и других организационных 

структур; 

• подготовка сценария (проведение круглого стола по заранее 

спланированному сценарию позволяет избежать спонтанности и 

хаотичности в работе круглого стола). 

Сценарий предполагает: 

• определение понятийного аппарата (тезауруса); 

• краткую содержательную вступительную речь модератора, в которой 

объявляется тема и спектр затрагиваемых в ее рамках проблем, контекст 

желаемого обсуждения; 

• перечень вопросов дискуссионного характера (до 15 формулировок); 

• разработку «домашних заготовок» ответов, подчас противоречивых 

неординарных с использованием репрезентативной выборки информации; 

• заключительную речь модератора. 

• оснащение помещения стандартным оборудованием 

(аудиовидеотехникой), а также мультимедийными средствами с целью 

поддержания деловой и творческой атмосферы; 

• консультирование участников (позволяет выработать у большинства 

участников определенные убеждения, которые в дальнейшем будут ими 

отстаиваться); 

• подготовка необходимых материалов (на бумажном или электронном 

носителях): это могут быть статистические данные, материалы экспресс-

опроса, проведённого анализа имеющейся информации с целью 

обеспечения участников и слушателей круглого стола. 

II Дискуссионный этап состоит из: выступления модератора, в котором 

даётся определение проблем и понятийного аппарата (тезауруса), 

устанавливается регламент, правила общей технологии занятия в форме 

круглого стола и информирование об общих правилах коммуникации. К 

общим правилам коммуникации относятся рекомендации: 

• избегай общих фраз; 

• ориентируйся на цель (задачу); 

• умей слушать; 

• будь активен в беседе; 

• будь краток; 

• осуществляй конструктивную критику; 

• не допускай оскорбительных замечаний в адрес собеседника. 

Ведущий должен действовать директивно, жёстко ограничивая во 

времени участников круглого стола. 

• проведения «информационной атаки»: участники высказываются в 



определённом порядке, оперируя убедительными фактами, 

иллюстрирующими современное состояние проблемы. 

• выступления дискутантов и выявления существующих мнений на 

поставленные вопросы, акцентирования внимания на оригинальные идеи. 

С целью поддержания остроты дискуссии рекомендуется формулировать 

дополнительные вопросы; 

• ответов на дискуссионные вопросы; 

• подведения модератором мини-итогов по выступлениям и дискуссии: 

формулирование основных выводов о причинах и характере разногласий 

по исследуемой проблеме, способах их преодоления, о системе мер 

решения данной проблемы. 

III Завершающий (постдискуссионный) этап включает: 

• подведение заключительных итогов ведущим; 

• выработку рекомендаций или решений; 

• установление общих результатов проводимого мероприятия. 

Коллоквиум Коллоквиум – вид учебно-теоретических занятий, представляющий собой 

групповое обсуждение под руководством преподавателя достаточно 

широкого круга проблем, например, относительно самостоятельного 

большого раздела лекционного или практического курса 

Цель: развитие регуляции учебной деятельности студентов, 

саморегуляции эмоциональных и мыслительных состояний 

Задачи: 

закрепление, углубление и расширение знаний студентов по 

самостоятельно изученным вопросам; 

развитие навыков реферирования, учебного исследования, 

самостоятельной подготовки и выступления с докладом, сообщением; 

формирование опыта работы с источниками информации, оформление 

рефератов, докладов, эссе. 

Функции коллоквиума: 

- мотивационно-организующая - инициирует самостоятельную работу 

студентов, предполагает активное участие студентов в освоении учебного 

курса или первоисточников; 

- контрольно-обучающая - создаёт условия для диагностики усвоения по 

определенной теме (ответы на теоретические вопросы, подготовка 

реферата, доклада, сообщения, контрольные работы и т. д.). 

Требования к подготовке и проведению коллоквиума: 

1. Минимальное количество часов, отводимое на коллоквиум, не может 

быть менее 2 часов на одну группу. Как правило, коллоквиум проводится 

в рамках 2 - 4 часов аудиторного времени. 

2. Материал программы учебной дисциплины (часть, раздел, темы), 

отнесенный к коллоквиуму, должен по трудоемкости освоения 10 

студентом составлять 25-30% от всего объема трудозатрат по данной 

дисциплине и в дальнейшем не выносится на экзамен. 

3. При подготовке к коллоквиуму преподаватель обязан: 

• определить задачи, круг обсуждаемых вопросов, практических заданий, 

время проведения; 

• подобрать литературу для студентов; 

• консультировать обучающихся по ходу подготовки коллоквиума и 

проверять их готовность; 

• заранее объявить дату, тему и план коллоквиума. 

4. Методическое обеспечение коллоквиума должно содержать следующие 

обязательные компоненты: 



• формулировки темы и вопросов, заданий по освоению её содержания; 

• требования к заданиям и умениям, которые должен продемонстрировать 

обучающийся при освоении содержания данной темы; 

• списки обязательной и дополнительной литературы, перечень интернет-

ресурсов; 

• терминологический минимум, который должен освоить обучающийся 

при самостоятельном изучении темы; 

• методические указания по освоению содержания представленной темы; 

• разработанный и утвержденный уровень компетенций; 

• критерии оценки ответов на коллоквиуме. 

Критерии работы: 

На коллоквиуме студент должен продемонстрировать, что он: 

• знает содержание и структуру работы, отдельных её глав и параграфов 

(если на коллоквиум выносится отдельный труд); 

• уяснил логику изложения материала; 

• умеет выделить узловые идеи и положения; 

• умеет обобщать материал с помощью схем, таблиц, вопросов и делать 

записи прочитанного (сделать выписки, составить план, тезисы, 

аннотацию, резюме, конспект); 

• видит связь изучаемой теории с практикой; 

• имеет собственное мнение о прочитанном. 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ 

по дисциплине «История отечественной журналистики» 

  

Главная задача контроля заключается в обеспечении высокого уровня знаний студентов, 

прочности практических навыков. 

Контроль непосредственно связан с процессом усвоения знаний. В этом случае он выполняет 

роль обратной связи. 

 

Вид итогового 

контроля 

Методические рекомендации по подготовке к итоговому контролю 

зачет Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в 

объеме учебной программы. Зачет может быть обычным или 

дифференцированным (с оценкой). 

Дифференцированный зачет как форма промежуточного контроля и 

организации обучения служит приемом проверки степени усвоения 

учебного материала и лекционных занятий, качества усвоения 

обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных 

умений и навыков. 

Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие 

выяснить степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, 

вынесенного на зачет. 

Зачет по дисциплине может проводится в форме ответов на вопросы, 

тестирования либо защиты мультимедийного проекта. 

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа: 

- самостоятельная работа в течение процесса обучения; 

- непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам 

курса; 

- подготовка к ответу на вопросы (при устной или письменной форме 



проведения дифференцированного зачета). 

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем. 

Результаты сдачи зачета оцениваются 

при обычном зачете: 

отметками «зачет» или «незачет»; 

при дифференцированном зачете: 

отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии оценки на зачете: 

• степень владения материалом; 

• осознанность и обобщенный уровень ответа; 

• свободное оперирование терминами; 

• умение раскрыть имеющийся у него практический опыт с точки 

зрения теории; 

• определение своей позиции и точки зрения в раскрытии различных 

подходов к рассматриваемой проблеме, умение провести 

сравнительный анализ разных подходов. 

Обучающийся, не сдавший зачет, допускается к повторной сдаче 

после дополнительной самостоятельной подготовки  

экзамен В процессе подготовки к экзамену обучающемуся рекомендуется: 

1) ознакомиться с перечнем вопросов, выносимых на экзамен; 

2) повторить, обобщить и систематизировать информацию, полученную 

на протяжении всего учебного года в процессе слушания лекций, чтения 

учебников, учебных пособий, монографий, сборников научных статей, 

журналов и газетных публикаций, предлагаемых для углубленного 

изучения той или иной темы, 

3) просмотреть: конспекты лекций; конспекты, содержащие основные 

положения концепций авторов, работы которых изучались во время 

самостоятельной работы. 

4) выучить определения основных понятий и категорий. 

Преподаватель на экзамене проверяет не только уровень запоминания 

учебного материала, но и умение мыслить, аргументировать, отстаивать 

определенную позицию, объяснять, передавать заученную дефиницию 

своими словами. 

На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и 

уточняющие вопросы. Если первые задаются помимо вопросов 

экзаменационного билета и связаны, как правило, с плохим ответом, то 

вторые – в рамках билета и направлены на уточнение мысли студента. 

Критерии оценки на экзамене: 

- правильность ответов на вопросы; 

- полнота ответа; 

- степень использования научных и нормативных источников; 

- умение связывать теорию с практикой; 

- логика и аргументированность изложения; 

- грамотное комментирование и приведение примеров; 

- общая культура речи  

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА 

по дисциплине «История отечественной журналистики» 

Основная литература 
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0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449999  

2. Жилякова, Н. В.  История отечественной журналистики конца XIX – начала XX веков + 

хрестоматия в ЭБС : учебное пособие для вузов / Н. В. Жилякова. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 236 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-08756-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452170   

 

Дополнительная литературы 

1. Гордиенко, Т. В. Журналистика и редактирование : учебное пособие / Т. В. 

Гордиенко. — Москва : ФОРУМ : ИН-ФРА-М, 2020. — 176 с. — (Высшее образование: 

Бакалавриат). - ISBN 978-5-8199-0715-3. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1048493  

2. Стровский, Д.Л. Отечественная журналистика новейшего периода: учеб. пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Журналистика» / Д.Л. Стровский. — 

М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 359 с. — (Серия «Медиаобразование»). - ISBN 978-5-238-

02115-7. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1028745 . – 

Режим доступа: по подписке. 
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