
 Программа дисциплины "Основы медиадискурса: жанровая дифференциация"; 45.04.02 "Лингвистика".

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Институт филологии и межкультурной коммуникации

Высшая школа зарубежной филологии и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ
 

подписано электронно-цифровой подписью

Программа дисциплины
Основы медиадискурса: жанровая дифференциация

 
Направление подготовки: 45.04.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: Лингвистика медиапространства (с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий)
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2023



 Программа дисциплины "Основы медиадискурса: жанровая дифференциация"; 45.04.02 "Лингвистика".

 Страница 2 из 11.

Содержание
1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплинe (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами
освоения ОПОП ВО
2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся
4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий
4.1. Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
4.2. Содержание дисциплины (модуля)
5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплинe (модулю)
6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины
(модуля)
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по
дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при
необходимости)
11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по
дисциплинe (модулю)
12. Средства адаптации преподавания дисциплины (модуля) к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
13. Приложение №1. Фонд оценочных средств
14. Приложение №2. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
15. Приложение №3. Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля),
включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем



 Программа дисциплины "Основы медиадискурса: жанровая дифференциация"; 45.04.02 "Лингвистика".

 Страница 3 из 11.

Программу дисциплины разработал(а)(и): доцент, к.н. (доцент) Гималетдинова Г.К. (кафедра романо-германской
филологии, Высшая школа зарубежной филологии и межкультурной коммуникации им И А Бодуэна де Куртенэ),
Gulnara.Gimaletdinova@kpfu.ru
 
 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми
результатами освоения ОПОП ВО
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:
 

Шифр
компетенции

Расшифровка
приобретаемой компетенции

ОПК-1 Способен применять систему теоретических и эмпирических знаний о
функционировании системы изучаемого иностранного языка и тенденциях ее развития,
учитывать ценности и представления, присущие культуре стран изучаемого
иностранного языка  

ОПК-2 Способен учитывать в практической деятельности специфику иноязычной научной
картины мира и научного дискурса в русском и изучаемом иностранном языках  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 - Функциональные и структурные особенности современных медиатекстов в новых медиа;  
- разновидности современных медийных текстов в новых медиа;  
- жанры и форматы современных медиатекстов в новых медиа.
 Должен уметь:
 - Уверенно ориентироваться в информационной среде;  
- быстро находить необходимые источники информации;  
- оперативно получать нужные сведения, используя различные методы;  
- работать с Интернет-ресурсами, материалами информационных агентств, мобильной связью и т.п.;  
- подготовить и написать текст в разных жанрах, прежде всего инфор-мационных;  
- участвовать в планировании работы онлайн-редакции;  
- выполнять все необходимые виды редакционной работы;  
- самостоятельно формировать свое информационное поле: интересоваться событиями местного, регионального,
всероссийского и международного уровней, читать федеральную и республиканскую прессу, смотреть и слушать
информационные программы телевидения и радио, а также пользоваться специализированными
Интернет-ресурсами.  

 Должен владеть:
 - различными методами сбора информации, ее предъявления в тексте;  
- методами организации и проведения общественных обсуждений, дискуссий, интерактивного общения с
аудиторией;  
- навыками работы в команде, участвуя в разработке концепции средства массовой информации, проводимых им
акций и кампаний, в подготовке коллективных материалов, включая полосы и подборки.
 Должен демонстрировать способность и готовность:
 Применять полученные знания в своей будущей практической деятельности.
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.04.04 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Лингвистика медиапространства (с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий))" и относится к обязательной части ОПОП ВО.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
Контактная работа - 13 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).
Самостоятельная работа - 122 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен во 2 семестре.
 
 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на
них количества академических часов и видов учебных занятий
4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N Разделы дисциплины /
модуля

Се-
местр

Виды и часы контактной работы,
их трудоемкость (в часах)

Само-
стоя-
тель-
ная
ра-

бота

Лекции,
всего

Лекции
в эл.

форме

Практи-
ческие

занятия,
всего

Практи-
ческие

в эл.
форме

Лабора-
торные
работы,

всего

Лабора-
торные

в эл.
форме

1. Тема 1. Modern Approach to Studying Media. 2 2 2 1 0 0 0 30

2. Тема 2. The Business of Media. 2 2 2 1 0 0 0 30

3. Тема 3. Media Genres and Media Industries. 2 0 0 6 0 0 0 62

 Итого  4 4 8 0 0 0 122

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Modern Approach to Studying Media.
1. Types and genres of modern media.
2. The importance of media literacy.
3. Mass media, culture and society.
4. Principles of Media Literacy
Major types of mass media include:Traditional Media, Print Media, Outdoor media (also are known as out-of-home or OOH
media, Electronic media (one of the most popular types of mass media in the world in this century, a way to distribute video
and audio content to a dispersed audience with the help of an electronic broadcasting medium), Transit media (a mass media
type which is revolving around the concept of information dissemination or advertising when customers are about to go;
includes the display of information or advertisements on vehicles, buildings, etc. with a common aim of driving messages to
home) and Digital Media (the most popular frequently defined as new-age media type that shares information with the highest
speed which reveals the power of digital media).Media are platforms or vehicles that industries have developed for the purpose
of creating and sending messages (telephones, television, movies, music recordings, magazines, and newspapers). Convergence
occurs when two or more things come together. Media convergence takes place when products typically linked to one medium
show up on many media. Audience fragmentation is the process of dividing audience members into segments based on
background and lifestyle in order to send them messages targeted to their specific characteristics. Mass communication is the
industrialized production and multiple distribution of messages through technological devices. Due to mass media industries
and their abilities to mass-produce media content, millions of people within a particular country and around the world can
receive the same messages within a fairly short time, huge numbers of people who are physically separated from one another,
have no obvious relationship with one another, and most often are unknown to one another. Scholars have found that
individuals adapt their use of mass media to their own particular needs. Broadly speaking, people use the media in four ways:
for enjoyment, for companionship, for surveillance, and for interpretation. A culture provides people with ideas about the
kinds of arguments concerning particular subjects that are acceptable. The mass media allow us to view clearly the ideas that
people have about their broad cultural connections with others and where they stand in the larger society. When mass media
encourage huge numbers of people who are dispersed and unrelated to share the same materials, they are focusing people's
attention on what is culturally important to think about and to talk and argue with others about. In other words, mass media
create people's common lived experiences, a sense of the common culture, and the varieties of subcultures acceptable to that
common culture.
Тема 2. The Business of Media.
1. Understanding a mass media industry
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2. Identifying an Audience for Mass Media Content
3. Defining and Constructing a Target Audience
4. Creating Content to Attract the Target Audience
5. Measuring the Content's Success with the Target Audience
6. Determining a Genre for Mass Media Content
7. Mixing Genres in a Convergent Media System
Understanding the changing media system and the issues surrounding it can help us to be responsible citizens-parents, voters,
workers-in our media-driven society. Becoming knowledgeable about the business meeting is not as intimidating as it may
sound. By learning a small number of general points about the mass media business, you will understand large, many-faceted
firms and mass media industries much better than if you started from scratch every time. Media practitioners-the people who
select or create the material that a mass media firm produces, distributes, or exhibits-are keenly aware that their content must
be attractive to audiences if money is to flow their way instead of to their competitors. In fact, audiences pose enormous risks
as well as great opportunities for success for media practitioners. To best manage these risks and increase their chances of
success, practitioners must carefully consider the following questions:
1. How should we think about our audience? How should we define our audience?
2. Will the material we are thinking of creating, distributing, or exhibiting to attract that audience generate adequate revenues?
3. Were the people we thought would be attracted to our products in fact attracted to our products? Why or why not?
Executives who are charting the direction of media firms do not think about the members of their audience in the same way
that the executives think about themselves. Thinking about the audience means learning to think of people primarily as
consumers of media materials and other products. For media professionals, thinking about people in this way requires a
combination of intuition and solid knowledge of the marketplace. Executives try to verify their intuitions and control their
risks with research. In conducting this research, they think about the types of people who make up their audience-that is, they
construct their audience-in three broad ways: through demographics, psychographics, and lifestyle categories. A key challenge
for mass media firms is knowing what kind of content to present to their target audiences and how to present it. Although this
may seem straightforward, it actually involves quite a bit of selection, thought, and risk. When media practitioners try to
determine how to choose or produce content that is appropriate for the audiences they want to reach, they must do so with an
understanding of the major categories of content from which they can build their material. Major categories of media content
are called genres-categories of artistic composition, as in music or literature, marked by a distinctive style, form, or content.
The primary genres that media practitioners discuss are entertainment, news, information, education, and advertising.
Тема 3. Media Genres and Media Industries.
1. The Internet Industry.
2. The Book Industry.
3. The Newspaper Industry.
4. The Magazine Industry.
5. The Recording Industry.
6. The Radio Industry.
7. The Movie Industry.
8. The Television Industry.
9. The Video Game Industry.
An aim of this theme is to stress the importance of convergence in media industries and to sketch the considerations that cause
convergence to happen even while the media practitioners see themselves as working within particular industries.
It turns out that convergence is being propelled by five developments that stand at the heart of today's media industries:
The spread of digital media
The importance of distribution windows
Audience fragmentation and segmentation
Globalization
Conglomeration
Understanding these developments is critical to understanding the changes taking place in all media industries today. They all
have different histories. The importance of distribution windows, audience fragmentation and segmentation, globalization, and
conglomeration came into being even before the spread of digital media.
 
 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по
дисциплинe (модулю)
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Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без
его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на аудиторных
занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся включает как полностью
самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем (разделов), осваиваемых во
время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и конспектируют учебную, научную
и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление знаний и отработку умений и навыков,
готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.
Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,
учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:
Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего
образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден приказом
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)
Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об активизации
самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"
Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)
федеральный университет"
Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего
профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
MAIN - Медиалингвистика XXI век - https://medialing.spbu.ru/eng_index/
Media and discourse analysis - https://dspace.mic.ul.ie/bitstream/handle/10395/1681/O%20?sequence=2
Журнал Медиалингвистика - https://medialing.ru/media-linguistics-theory-and-methods-of-studying-language-in-the-media/
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Библиотека отделения журналистики ТюмГУ - http://media.utmn.ru/library.php
Электронная библиотека - http://evartist.narod.ru/journ.htm
Электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Уже до лекции студент должен бегло просмотреть учебно-методический комплекс, учебник, хотя бы один

из источников по учебной, учебно-методической и научной литературе по теме лекции с тем, чтобы иметь
представление о проблемах, которые будут разбираться в лекции. Он должен также мысленно припомнить
то, что уже знает, когда-то читал, изучал по другим предметам применительно к данной теме. Главное в
подготовительной работе к лекции - формирование субъективного настроения на характер информации,
которую он получит в лекции по соответствующей теме. Конспект лекции позволяет ему обработать,
систематизировать и лучше сохранить полученную информацию с тем, чтобы в будущем он смог
восстановить в памяти основные, содержательные моменты лекции. Типичная ошибка студентов -
дословное конспектирование. Как правило, при записи "слово в слово" не остается времени на
обдумывание, анализ и синтез криминально-культурологической информации. В конспекте лекции
обязательно записываются название темы лекции, основные вопросы плана, рекомендованная литература.
Текст лекции должен быть разделен в соответствии с планом. С окончанием лекции работа над
конспектом не может считаться завершенной. Нужно еще восстановить отдельные места, проверить, все
ли понятно, с тем чтобы конспект мог быть использован в процессе подготовки к семинарам,
практическим занятиям, дискуссиям и т.п. 

практические
занятия

Подготовка к практическим занятиям требует от студента предельного знания соответствующих тем
дисциплины. В ходе выполнения практического занятия студент руководствуется пониманием значимости
выполняемой задачи, максимально ориентируясь на требования реальной действительности. Так, при
анализе текстов, студент должен быть направлен на выявление практической реальной значимости
изучаемого материала. А при создании модели журналиста постиндустриального общества - на реальные
запросы общества и работодателей. 

самостоя-
тельная работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя наблюдение за единичными объектами;
сравнительно-аналитические наблюдения; учебное конструирование; решение учебных и
профессиональных задач; работа с различными источниками информации; исследовательскую
деятельность.
Наблюдение за единичными объектами подразумевает более или менее длительное восприятие с целью
выяснить отличительные признаки объектов.
Сравнительно-аналитические наблюдения стимулируют развитие произвольного внимания у студентов,
углубление в учебную деятельность.
Конструирование заставляет глубже проникнуть в сущность предмета, найти взаимосвязи в учебном
материале, выстроить их в нужной логической последовательности, сделать после изучения темы
достоверные выводы.
Решение задач способствует запоминанию, углублению и проверке усвоения знаний студентов,
формированию отвлечённого мышления, которое обеспечивает осознанное и прочное усвоение изучаемых
основ.
Работа с источниками информации способствует приобретению важных умений и навыков, а именно:
выделять главное, устанавливать логическую связь, создавать алгоритм и работать по нему,
самостоятельно добывать знания, систематизировать их и обобщать.
Исследовательская деятельность ? венец самостоятельной работы студента. Такой вид деятельности
подразумевает высокий уровень мотивации обучаемого.
Данный подход к разработке материала для самостоятельной работы студентов позволяет творчески
подойти к подготовке занятий, выявить возможности изучаемого материала, создавая тем самым условия
для саморазвития личности студента.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и
материально-технических ресурсов образовательного учреждения. Итогом является подготовка опорного
конспекта и дневника самостоятельной работы.
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Вид работ Методические рекомендации
экзамен Подготовку к экзамену (зачету) необходимо целесообразно начать с планирования и подбора источников

и литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы
для подготовки к экзамену (зачету), чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать
этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть
времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается
в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен (зачет). Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные
ресурсы памяти.
Литература для подготовки к экзамену (зачету) обычно рекомендуется преподавателем. Она указана в
программе курса и учебно-методических пособиях. Однозначно сказать, каким именно учебником нужно
пользоваться для подготовки к экзамену (зачету), нельзя, потому что учебники пишутся разными
авторами, представляющими свою, иногда отличную от других, точку зрения по различным научным
проблемам. Поэтому для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух
учебников (учебных пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из представленных в учебниках
точек зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при условии
достаточной научной аргументации. Наиболее оптимальны для подготовки к экзамену (зачету) учебники и
учебные пособия, рекомендованные Министерством образования и науки.
 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
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- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.02
"Лингвистика" и магистерской программе "Лингвистика медиапространства (с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий)".



 Программа дисциплины "Основы медиадискурса: жанровая дифференциация"; 45.04.02 "Лингвистика".

 Страница 10 из 11.

 Приложение 2
 к рабочей программе дисциплины (модуля)
 Б1.О.04.04 Основы медиадискурса: жанровая дифференциация

Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
 
Направление подготовки: 45.04.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: Лингвистика медиапространства (с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий)
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2023

Основная литература:
1. Баканов Р.П. Основы журналистской деятельности: новостная журналистика. - Казань: Изд-во Казанск. ун-та, 2015.-
116 с.  
2. Современный медиатекст [Электронный ресурс] / Кузьмина Н.А. - М. : ФЛИНТА, 2014. - 416 с. Режим доступа:
http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785976516687.html  
3. Язык современной публицистики [Электронный ресурс] / сост. Г.Я. Солганик - М. : ФЛИНТА, 2017. - 232 с. Режим
доступа: http://www.studentlibrary.ru/book/ISBN9785893497434.html  
4. Чернявская, В.Е. Дискурс власти и власть дискурса : проблемы речевого воздействия : учеб. пособие / В.Е.
Чернявская. - 3-е изд., стер. - Москва : ФЛИНТА, 2017. - 128 с. - ISBN 978-5-S9349-987-2. - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1034621  
5. Гуськова, С.В. Культура речи журналиста. Практикум для студентов вузов [Электронный ресурс]:
учебно-методическое пособие / С.В. Гуськова. - 2-е изд., стер. - М.: ФЛИНТА, 2013. - 97 с. - ISBN 978-5-9765-1679-3
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=458087  
 
 
 
 

Дополнительная литература:
1. Зарва, М.В. Слово в эфире: О языке и стиле радиопередач: Произношение в радио- и телевизионной речи.
[Электронный ресурс]: справочное пособие / М.В. Зарва. - М.: ФЛИНТА: Наука, 2011. - 376 с. - (Стилистическое
наследие). - ISBN 978-5-9765-0935-1 (ФЛИНТА), ISBN 978-5-02-037295-5 (Наука). Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455097  
2. Кривошеев В.М. В творческой лаборатории журналиста: учеб.-практ. пособие для студентов вузов / сост. и общ. ред.
В.М. Кривошеева. - 2-е изд., стереотип. - М.: Логос, 2019. - 192 с. ISBN 978-5-98704-576-3 - Режим доступа:
http://znanium.com/catalog/product/1027442  
3. Крокер, Л. Введение в классическую и современную теорию тестов [Электронный ресурс] : учебник / Л. Крокер, Дж.
Алгина; под общей ред. В. И. Звонникова и М. Б. Челышковой. - М.: Логос, 2010. - 668 с. - ISBN 978-5-98704-437-5.
Режим доступа: http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=468889  
4. Язык современной публицистики. [Электронный ресурс]: сб. статей / сост. Г.Я. Солганик. - 3-е изд. - М.: Флинта:
Наука, 2008. - 232 с. - ISBN 978-5-89349-743-4 (Флинта), 978-5-02-032997-3 (Наука). Режим доступа:
http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=465558  
 
 



 Программа дисциплины "Основы медиадискурса: жанровая дифференциация"; 45.04.02 "Лингвистика".

 Страница 11 из 11.

 Приложение 3
 к рабочей программе дисциплины (модуля)
 Б1.О.04.04 Основы медиадискурса: жанровая дифференциация

Перечень информационных технологий, используемых для освоения дисциплины (модуля), включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

 
Направление подготовки: 45.04.02 - Лингвистика
Профиль подготовки: Лингвистика медиапространства (с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий)
Квалификация выпускника: магистр
Форма обучения: заочное
Язык обучения: русский
Год начала обучения по образовательной программе: 2023

Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. 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, учебно-методические комплексы,
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 образования (ФГОС ВО) нового поколения.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные
версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань"
обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по максимальному количеству
профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс
"Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной
и дополнительной литературы.
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