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 1. Цели освоения дисциплины 

-Освоить представление о медиасфере как о знаковой системе

-Выявить место журналистики в этой системе, ее роль в формировании семиотического зрения

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.5 Дисциплины (модули)" основной

образовательной программы 42.03.02 Журналистика и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Семиотика медиасферы конкретизирует знания, полученные слушателями в ходе освоения

Истории философии науки и Основ журналисской деятельности

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать основы философских знаний для

формирования мировоззренческих позиций

ОК-3

(общекультурные

компетенции)

Способность использовать знания общегуманитарных и

социальных наук в контексте своей профессиональной

деятельности

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - основные исторические этапы и направления развития семиотики как науки 

- научные дискуссии вокруг проблемы определения знака 

- возможности использования знаний по семиотике в коммуникативистике 

- основы дискурс-анализа 

 2. должен уметь: 

 - анализировать тексты массовой информации как знаковые системы 

- обладать первоначальными навыками анализа текстов СМИ как части более крупных

семиотических систем (культурных, социальных культурно-исторических) 

- применять полученные знания в практической журналистике 

- пользоваться научной и справочной литературой по семиотике 

 

 3. должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом данной дисциплины 

- навыками выступления перед аудиторией 

- методами экспертного анализа журналистских текстов, в том числе конфликтных 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применять полученные знания на практике. 
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 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) 108 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Тема 1.

Относительность реальности.

Семиозис. История возникновения

семиотики

4 0 3 0  

2.

Тема 2. Тема 2. Знак и вещь.

Проблема значения и знака. Типы

и организация знаков (Ч.Пирс, де

Соссюр)

4 0 3 0  

3.

Тема 3. Тема 3. Порядки

означивания. Структура мифа (по

Р.Барту)

4 0 3 0  

4.

Тема 4. Тема 4.

Постмодернистские изменения во

взгляде на окружающую

действительность. Текст и

внетекстовая реальность.

Кросскультурные семиотические

4 0 3 0  

5.

Тема 5. Тема 5. Массовые

коммуникации как структуры

повествования. Кодирование и

декодирование

4 0 6 0  

6.

Тема 6. Тема 6. Практики

адресанта коммуникации.

Вербальная, визуальная

информация, ее семиотические

особенности 3 6-7 1 4 0

Письменная работа 7.

4 0 6 0  

7.

Тема 7. Тема 7. Коммуникативное

событие как знаковая реальность

4 0 6 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практи-

ческие

занятия

Лабора-

торные

работы

8.

Тема 8. Тема 8. Практики адресата

коммуникации. Концепции

идентичности в текстах массовой

коммуникации

4 0 0 0  

9.

Тема 9. Тема 9. Практики адресата

коммуникации. Концепции

идентичности в текстах массовой

коммуникации

4 0 6 0  

. Тема . Итоговая форма контроля 4 0 0 0

Экзамен

 

  Итого     0 36 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Тема 1. Тема 1. Относительность реальности. Семиозис. История возникновения

семиотики

практическое занятие (3 часа(ов)):

процесс порождения и функционирования знаков ? абстрактных или материальных объектов,

используемых для обозначения, представления, замещения других объектов, называемых

значениями (см. Значение) данных знаков. В качестве знака могут выступать объекты самого

различного типа: абстракции, предметы, явления, свойства, отношения, действия и так далее

(см. Знак). Знаки создаются и используются для приобретения, хранения, переработки и

передачи информации. При этом, тот или иной объект может выступать в качестве знака,

становясь им только в особом процессе или знаковой ситуации ? семиозисе. Таким образом,

семиозис представляет собой процесс, в котором нечто функционирует в качестве знака.

Семиозис является предметом изучения в особой науке о знаках и знаковых системах ?

семиотике

Тема 2. Тема 2. Знак и вещь. Проблема значения и знака. Типы и организация знаков

(Ч.Пирс, де Соссюр)

практическое занятие (3 часа(ов)):

Ч. Моррис, развивая подход Пирса, выделил три измерения семиозиса, то есть три аспекта

деятельности, связанной с порождением и функционированием знаков: То, что выступает как

знак (отношения различных знаков в рамках знаковых сообщений). То, на что указывает знак

(отношения между знаками и обозначаемыми объектами). Воздействие, в силу которого

соответствующая вещь оказывается для интерпретатора знаком (продуцирование и

интерпретация знаков, то есть отношения знаков к интерпретаторам и опосредованные

знаковой деятельностью их отношения между собой).

Тема 3. Тема 3. Порядки означивания. Структура мифа (по Р.Барту)

практическое занятие (3 часа(ов)):

В семиотике разработаны разные схемы семиозиса. Общесемиотическая схема основана на

иерархичности семиотических систем, где более высокий уровень иерархии подчиняет себе

низшие уровни. Здесь выделяются такие уровни семиозиса, как физиосемиозис (в неживой

природе), биосемиозис, представленный фитосемиозисом (в царстве растений),

зоосемиозисом (в царстве животных), антропосемиозисом (в человеческом социокультурном

сообществе). Общесемиотическая схема семиозиса получила развитие в работах Я. Экскюля в

концепции внешнего и внутреннего миров биологических существ, Т. Себеока в концепциях

?глобальной семиотики? и ?знака-симптома?, Дж. Дили в концепции ?семиотического

животного? (см. также работы М. Фиша, М. Крампена, С. Петрилли, А. Понцио, Й. Йогансена и

других).
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Тема 4. Тема 4. Постмодернистские изменения во взгляде на окружающую

действительность. Текст и внетекстовая реальность. Кросскультурные семиотические

практическое занятие (3 часа(ов)):

миф это не любое высказыванием только в особых условиях речевое произведение может

стать мифом; в дальнейшем мы установим, каковы эти условия. Но с самого начала

необходимо твердо усвоить, что миф - это коммуникативная система, сообщение,

следовательно, миф не может быть вещью, конвентом или идеей, он представляет собой один

из способов означивания, миф - это форма. Хотя на более поздних этапах исследования нам

придется установить исторические границы этой формы, условия ее употребления, наполнить

ее социальным содержанием, вначале необходимо описать миф именно как форму.

Тема 5. Тема 5. Массовые коммуникации как структуры повествования. Кодирование и

декодирование

практическое занятие (6 часа(ов)):

Первым в истории средством массовой информации стала периодическая печать. Ее задачи

менялись на протяжении времени. Так, в XVI-XVII вв. господствовала авторитарная теория

печати, в XVII в. - теория свободной печати, в XIX в. наряду с другими возникла теория

пролетарской печати, а в середине XX в. появилась теория социально-ответственной печати.

С точки зрения восприятия информации периодическая печать является более сложной

формой по сравнению с компьютерными сетями, радио и телевидением. Кроме этого газеты с

точки зрения подачи материала менее оперативны, чем другие виды СМИ. Вместе с тем у

периодических печатных средств доставки массовой информации есть неоспоримые

преимущества: газету можно читать практически везде; к одному и тому же материалу газеты

можно неоднократно возвращаться; материал газеты традиционно имеет все признаки

правовой легитимности; газету можно передавать друг другу и т.д. Согласно социологическим

опросам, среднестатистический гражданин по утрам предпочитает в качестве средства

массовой коммуникации радио, так как в условиях дефицита времени оно создает

ненавязчивый информационный фон, дает информацию и не отвлекает от дел. Вечером

предпочтительнее телевидение, так как оно является самым легким с точки зрения

восприятия информации.

Тема 6. Тема 6. Практики адресанта коммуникации. Вербальная, визуальная

информация, ее семиотические особенности 3 6-7 1 4 0 Письменная работа 7.

практическое занятие (6 часа(ов)):

Вербальная и визуальная информация Информация может передаваться как в вербальной

(словесной), так и в визуальной форме. Визуальная информация ? наблюдение или

демонстрация продукта ? способствует большей осведомленности о продукте и стимулирует

больший к нему интерес. Однако информация, передаваемая в словесной фор�ме, сильнее

влияет на мышление и оценку человека. Идеальным считается со�четание вербальной и

визуальной форм. Применение персонального влияния в маркетинговой стратегии

Положительная информация о продукте - важнейший актив фирмы. То же самое можно

сказать и об отрицательных сведениях, если сам предмет об�суждения имеет негативный

характер. Компания не может напрямую контро�лировать персональное влияние, однако у

нее есть несколько способов его сти�мулировать и направлять в нужное русло. Самое

меньшее, что можно и нужно сделать, ? это следить за тем, происходит ли устный обмен

информацией о продукте и какое он оказывает влияние. Напри�мер, компания

Coca-Colaрассмотрела схемы общения, характерные для людей, обращавшихся с жалобами на

ее продукцию. Вот несколько выводов, которые были сделаны.

Тема 7. Тема 7. Коммуникативное событие как знаковая реальность

практическое занятие (6 часа(ов)):

Коммуникативно-семиотическое моделирование социокультурных изменений Установление

особенностей релевантных методологических оснований коммуникативно-семиотического

моделирования социокультурных изменений. Выявление и характеристика механизмов

управления процессами знаковой динамики в социокультурных коммуникациях.

Тема 8. Тема 8. Практики адресата коммуникации. Концепции идентичности в текстах

массовой коммуникации
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Тема 9. Тема 9. Практики адресата коммуникации. Концепции идентичности в текстах

массовой коммуникации

практическое занятие (6 часа(ов)):

В структуре идентичности обычно выделяют два основных компонента - когнитивный и

аффективный. Аффективный компонент представляет собой оценку качеств собственной

группы, отношение к членству в ней, значимость этого членства. Отношение к собственной

этнической общности проявляется в позитивных и негативных этнических аттитюдах

(удовлетворенность и неудовлетворенность членством в этнической общности). Когнитивный

компонент включает процесс дифференциации (социальное оценочное сравнение) и процесс

групповой идентификации (осознание принадлежности к группе). Согласно гипотезе

советского историка и социолога Б.Ф. Поршнева, формирование идентичности начинается с

самых истоков становления человечества как социальной общности: ?только ощущение, что

есть ?они?, рождает желание самоопределиться... обособиться от ?них? в качестве ?мы?

?Бинарная оппозиция ?мы -- они? есть ?субъективная сторона всякой реально существующей

общности людей?. Следует отметить, что, отделяя себя от Других, группа определяет

границы, которыми она сама себя ограничивает во времени и пространстве. Роль границ

состоит в оказании влияния на взаимодействие с другими группами, ограничиваясь

конкретными областями и системами ценностей.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

1.

Тема 1. Тема 1.

Тема 1.

Относительность

реальности.

Семиозис.

История

возникновения

семиотики

4 подготовка к реферату 10 реферат

2.

Тема 2. Тема 2.

Знак и вещь.

Проблема

значения и знака.

Типы и

организация

знаков (Ч.Пирс,

де Соссюр)

4 подготовка к творческому заданию 5

творчес-

кое

задание

3.

Тема 3. Тема 3.

Порядки

означивания.

Структура мифа

(по Р.Барту)

4 подготовка к докладу 10 доклад



 Программа дисциплины "Семиотика медиасферы"; 42.03.02 Журналистика ; профессор, д.н. (профессор) Шайхитдинова С.К. 

 Регистрационный номер

Страница 8 из 13.

N

Раздел

дисциплины

Се-

местр

Неде-

ля

семе

стра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудо-

емкость

(в

часах)

Формы

контроля

самосто-

ятельной

работы

4.

Тема 4. Тема 4.

Постмодернистские

изменения во

взгляде на

окружающую

действительность.

Текст и

внетекстовая

реальность.

Кросскультурные

семиотические

4 подготовка к творческому заданию 10

творчес-

кое

задание

5.

Тема 5. Тема 5.

Массовые

коммуникации

как структуры

повествования.

Кодирование и

декодирование

4 подготовка к реферату 4 реферат

7.

Тема 7. Тема 7.

Коммуникативное

событие как

знаковая

реальность

4 подготовка к контрольной работе 4

контроль-

ная

работа

9.

Тема 9. Тема 9.

Практики

адресата

коммуникации.

Концепции

идентичности в

текстах массовой

коммуникации

4 подготовка к докладу 11 доклад

  Итого       54  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

деловая игра

презентация

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Тема 1. Тема 1. Относительность реальности. Семиозис. История возникновения

семиотики

реферат , примерные темы:
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1. Визуальная культура в дискурсе массовых коммуникаций. 2. Устная культура в дискурсе

массовых коммуникаций. 3. Человек в медиа-дискурсе: ?способы? конструирования. 4.

Цветовая политика в дискурсе массовых коммуникаций. 5. Массовая журналистика: образ

аудитории (по материалам федерального телевидения) (по материалам региональной прессы)

и т.п. 6. ?Элита? и ?масса? в современном медиа-дискурсе. 7. Образы власти и гражданского

общества в массовой журналистике. 8. Образ бизнеса в средствах массовой коммуникации. 9.

Цивилизационные идентичности в текстах массовой коммуникации. 10. ?Герой нашего

времени? на страницах газет.

Тема 2. Тема 2. Знак и вещь. Проблема значения и знака. Типы и организация знаков

(Ч.Пирс, де Соссюр)

творческое задание , примерные вопросы:

1. Герои массового кинематографа. На примере одного или нескольких кинофильмов

американского (иного зарубежного) или российского производства. 2. Поколенческие

идентичности в текстах массовой коммуникации. 3. ?Старики? в современном медиа-дискурсе.

4. ?Отцы? и ?дети? на страницах региональной (российской) прессы. 5. Этнические,

национальные (цивилизационные) идентичности в российском медиа-дискурсе. 6. ?Татары? и

?русские? в региональной (татароязычной) прессе. 7. ?Русский проект? в медиа-дискурсе. 8.

Детская журналистика и ее персонажи. 9. Образ ислама в российской прессе. 10. Персонажи

молодежной журналистики.

Тема 3. Тема 3. Порядки означивания. Структура мифа (по Р.Барту)

доклад , примерные вопросы:

Структура медиадискурса: событие, персонажи, концепция (примеры) Дискурс журналистики.

Дискурс рекламы. Дискурс Интернета. Дискурс телевидения (кинематографа). Концепции

идентичности в медиадискурсе. Идентичность массового человека. Гендерные идентичности.

Этнические (конфессиональные) идентичности. Поколенческие идентичности.

Профессиональные идентичности

Тема 4. Тема 4. Постмодернистские изменения во взгляде на окружающую

действительность. Текст и внетекстовая реальность. Кросскультурные семиотические

творческое задание , примерные вопросы:

1. Подростковая пресса: стратегии идентификации с аудиторией. 2. Гендерные идентичности

в глянцевой периодике. 3. Образ женщины в телевизионной рекламе. 4. Образ мужчины в

телевизионной рекламе. 5. Образ ?стервы? в массовой литературе. 6. Персонажи реалити-шоу.

7. Человек-победитель в современном медиа-дискурсе. 8. Персонажи криминальной хроники.

9. Средства массовой информации о ?победителях? и ?аутсайдерах?. 10. Код иронии в

концепциях идентичности на телевизионном экране.

Тема 5. Тема 5. Массовые коммуникации как структуры повествования. Кодирование и

декодирование

реферат , примерные темы:

1. Семиотика как наука о знаковых системах 2. Значение, знак, символ, код. Определение

понятий. 3. Виды знаков (по Пирсу) 4. Реальность как текст. Понятие дискурса. 5. Структура

медиадискурса: событие, персонажи, концепция (примеры) 6. Дискурс журналистики. 7.

Дискурс рекламы. 8. Дискурс Интернета. 9. Дискурс телевидения (кинематографа). 10.

Концепции идентичности в медиадискурсе.

Тема 6. Тема 6. Практики адресанта коммуникации. Вербальная, визуальная

информация, ее семиотические особенности 3 6-7 1 4 0 Письменная работа 7.

Тема 7. Тема 7. Коммуникативное событие как знаковая реальность

контрольная работа , примерные вопросы:
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Нужно провести индивидуальное собеседование со студентами, проверить протоколы работ,

выводы, заключения или другие материалы, позволяющие оценить качество усвоения

материала, приобретения практических навыков. К заключительному собеседованию можно

рекомендовать контрольные вопросы, задачи, тестовые задания (при условии их соответствия

уровню усвоения знания (цели занятия)). Подбор заданий осуществляется исходя из целей

занятия (содержания и уровней усвоения). Так, например, при уровне усвоения ?знать? не

могут быть использованы выборочные тесты, проверяющие лишь ?представления?. Формы

текущего и рубежного контроля, используемые в учебном процессе, должны соответствовать

указанным в РП

Тема 8. Тема 8. Практики адресата коммуникации. Концепции идентичности в текстах

массовой коммуникации

Тема 9. Тема 9. Практики адресата коммуникации. Концепции идентичности в текстах

массовой коммуникации

доклад , примерные вопросы:

Функции доклада: Информационная функция ? лекция знакомит студента с логично

структурированным основным содержанием учебной темы через раскрытие научных фактов и

явлений, основных положений и выводов, законов и закономерностей в их последовательной

доказательности. Ориентирующая функция ? лекция управляет

профессионально-мотивационной направленностью студентов через отбор основных

источников содержания, анализ различных научных школ и теорий. Методологическая

функция ? преподаватель руководит научным мышлением студента через раскрытие методов

исследования, сравнение и сопоставление принципов, предпосылок, подходов и приемом

научного поиска; формирует понятийный аппарат студента. Управляющая функция ?

проявляется в педагогическом руководстве процессом познания, активизацией мыслительной

деятельности студентов, развитием их восприятия и памяти. Увлекающая (воодушевляющая)

функция ? лекция формирует у студента эмоционально-оценочное отношение к предмету

изучения, внутреннюю мотивацию на познание предъявляемого объема сведений.

Итоговая форма контроля

экзамен (в 4 семестре)

 

Примерные вопросы к итоговой форме контроля

1. Восприятие текстов, эффекты восприятия (реактенса, барнума, бумеранга, насыщения)

2. Парадигмы мышления и стили творчества.

3. Магическое мышление и мифологический текст. Примеры.

4. Рационалистическое мышление и убеждающий текст. Примеры.

5. Позитивистское мышление и прагматический текст. Примеры.

6. Драйв-мышление и гедонистический текст. Примеры.

7. Гуманистическое мышление и смысловыявляющий текст. Примеры.

8. Net-мышление и сетевой текст. Примеры.

9. Технологии воздействия на аудиторию.

10. Неопасные технологии воздействия на аудиторию.

11. Относительно не опасные технологии воздействия на аудиторию.

12. Опасные технологии воздействия на аудиторию.

13. Рекламный текст: психологические способы продвижения товара или услуги 9Примеры).

14. "Должники Гостепа" как пример манипулятивного текста о СМИ.

15. Навязанная пресупппозиция как основной способ манипулирования аудиторией в

медиасфере.

16. Психологическая война как часть информационной войны, способы ведения.

17 Структура медиадискурса: событие, персонажи, концепция (примеры)

18 Дискурс журналистики.

19 Дискурс рекламы.
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20 Дискурс Интернета.

21 Дискурс телевидения (кинематографа).

22 Концепции идентичности в медиадискурсе.
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 7.3. Интернет-ресурсы: 

Введение в классическую и современную теорию тестов -

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468889
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 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Семиотика медиасферы" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "Консультант студента" , доступ к которой предоставлен

студентам. Электронная библиотечная система "Консультант студента" предоставляет

полнотекстовый доступ к современной учебной литературе по основным дисциплинам,

изучаемым в медицинских вузах (представлены издания как чисто медицинского профиля, так

и по естественным, точным и общественным наукам). ЭБС предоставляет вузу наиболее полные

комплекты необходимой литературы в соответствии с требованиями государственных

образовательных стандартов с соблюдением авторских и смежных прав.

презентации по каждой теме

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 42.03.02 "Журналистика " и профилю подготовки Периодическая печать .
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