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1. Структура и общая трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 з. е. (108 ч.).  
 

 

Курс 2 

Семестр 3 

Лекции  

Практические (семинарские) 
занятия 

36 

Лабораторные занятия  

Итого аудиторных занятий 36 

Самостоятельная работа 36 

Курсовая работа  

Форма контроля  

Зачет 3 

Общее количество часов 108 

 

 

 
 

2. Цели освоения дисциплины 

 

. Цели и задачи дисциплины 

Цель дисциплины — дать студентам представление о методике преподавания медиадисциплин в 

высшем учебном заведении. 

Задачи дисциплины: 

— знакомство с нормативной базой, регламентирующей профессиональное медиаообразование 

— формирование представлений о системе современных компетенций журналиста 

— изучение актуальных педагогических технологий медиаобразования 

— получение представлений о тенденциях развития медиапедагогики 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины. 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями (результатами освоения образовательной программы): 

 

Код и наименование 

компетенции 

Индикатор 

достижения компетенции Структурные элементы компетенции 

(в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать, 

уметь, владеть) 



ПК-5 

Способен для принятия 

профессиональных решений 

анализировать актуальные 

тенденции развития 

медиакоммуникационных систем 

региона, страны и мира, исходя 

из политических и 

экономических механизмов их 

функционирования, правовых и 

этических норм регулирования 

ИОПК-5.1 Выявляет особенности политических, экономических факторов, 

правовых и этических норм, регулирующих развитие разных 

медиакоммуникационных систем на глобальном, национальном и 

региональном уровнях. ИОПК-5.2 - Моделирует индивидуальные и 

коллективные профессиональные журналистские действия в зависимости 

от условий конкретной медиакоммуникационн ой системы 

ОПК-7 

Способен оценивать и 

прогнозировать возможные 

эффекты в медиасфере, следуя 

принципам социальной 

ответственности 

ИОПК 7.1 Знает закономерности формирования эффектов и 

последствий профессиональной деятельности, концепции ее социальной 

ответственности 

ИОПК 7.2 Оценивает корректность творческих приемов при сборе, 

обработке и распространении информации в соответствии с 

общепринятыми стандартами и правилами профессии журналиста 

 

Взаимосвязь планируемых результатов обучения по дисциплине с формируемыми 

компетенциями ОПОП: 

 

Коды 

компетенци 

й 

ОПОП 

Планируемые результаты обучения, 

соответствующие формируемым компетенциям ОПОП 

Знать Уметь Владеть 

ПК-5 Политические и 

экономические 

механизмы 

функционирования 
медиакоммуникационны 

х систем региона, 

правовые и этические 

нормы их 

регулирования; 
актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникационны 

х систем региона, страны 

и мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникационны 

х систем региона страны 

и мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования 

Анализировать 

актуальные тенденции 

развития 

медиакоммуникационны 

х систем региона, страны 

и мира, исходя из 

политических и 

экономических 

механизмов их 

функционирования, 

правовых и этических 

норм регулирования в 

профессиональной 
деятельности. 

методами анализа 

актуальных тенденций 

развития 

медиакоммуникационны 

х систем региона 



ОПК-7 Понимать и глубоко 

осмысливать возможные 

эффекты в медиасфере 

и принципы социальной 

ответственности в 

профессиональной 

деятельности редактора 

СМИ 

Использовать возможные 

эффекты в медиасфере, 

следуя принципам 

социальной 

ответственности, в сфере 

профессиональной 

деятельности. 

методами оценки и 

прогнозирования 

эффектов коммуникации 

в медиасфере в 

профессиональной 

деятельности редактора 

СМИ 
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При проведении учебных занятий обеспечивается развитие у обучающихся навыков 

командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений, лидерских качеств 

(включая при необходимости проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, 

ролевых игр, тренингов, анализ ситуаций и имитационных моделей, преподавание 

дисциплин (модулей) в форме курсов, составленных на основе результатов научных 

исследований, в том числе с учетом региональных особенностей профессиональной 

деятельности выпускников и потребностей работодателей). 



 

 

4. Содержание и учебно-методическая карта дисциплины 
 
 

Номе 

р 

неде 

ли 

Наименование тем (вопросов), 

изучаемых по данной 

дисциплине 

 

Занятия 

 

Самостоятельная работа 

студентов 

Формы контроля Литер 

атура 

л пр Содержание Час 
ы 

1.  Введение. Предмет профессионального 

медиаобразовання 

4 4 «Инъекционная» теория медиа 4   

2.  Нормативно-пр а- вовая база профессионального 

медиаобразования 

4 4 Теория «потребления и 

удовлетворения потребностей» 

4   

3.  

Реализация компетентно стного подхода в 

журналистском образовании 

4 4 Идеологическая теория медиа 4   

4.  

Проектиров ание образовательных программ 

по журналистике 

4 4 Семиотическая теория медиа 4   

5.  

Промежуточная аттестация 

4 4 Культурологическая теория 

медиа 

4   



6.  Нормативно-правовая база профессионального 

медиаобразования 

4 4 «Инъекционная» теория 

медиаобразования 

4   

7.  Реализация 

компетентност- 

ного подхода 

в журналистском образовании 

4 4 Теория 

медиаобразо

вания как 

источника 

удовлетворе

ния 

потребносте

й аудитории 

4   

8.  Проектирование о бразовательных программ 

по журналистике 

4 4 Идеологическая теория 

медиаобразования 

4   

9.  Терминология медиа и медиаобразования 4 4 Семиотическая теория 

медиаобразования 

4   

 ИТОГО 36 36  36   

 

 

Примечания: 

– Все виды учебной работы могут проводиться дистанционно на основании локальных нормативных актов. 
– В целях реализации индивидуального подхода к обучению студентов, осуществляющих учебный процесс по индивидуальной траектории в рамках 

индивидуального рабочего плана, изучение данной дисциплины может осуществляться через индивидуальные консультации преподавателя очно, в часы 

консультаций, по электронной почте, а также с использованием Webex, платформы дистанционного обучения Moodle, личный кабинет студента на сайте 

СОГУ, других элементов ЭИОС СОГУ. 
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ТЕМА № 1. Роль медиа и медиаобразования в современном мире 
Понятие коммуникации. Функции коммуникации. Модель коммуникации Г.Лассуэла: 

коммуникатор – сообщение – канал – адресат – эффект. Медиа (средства массовой 

коммуникации) - комплексное средство освоения человеком окружающего мира в его 

социальных, моральных, психологических, художественных, интеллектуальных аспектах. 

Виды и жанры медиа. Г.Лассуэл и М.Маклюэн – основоположники теории медиа. Медиа как 

один из ведущих факторов социализации человека (мега-макро-мезо- микрофакторы 

социализации с помощью медиа). Функции масс-медиа (информационная, воспитательная, 

образовательная, социально- управленческая, рекреативная, релаксационная, 

компенсаторная, эстетическая и др.). Классификационные параметры медиатехнологий (по 

категории объектов, по уровню применения и усвоения опыта, по философской основе, по 

базовому фактору развития, по ориентации на сферы развития личности, по характеру 

содержания и структуры, по виду социально-педагогической деятельности, по типу 

управления социально-воспитательным процессом, по организационным формам, по 

методам и средствам, по направлению модернизации и т.д.). 

Социально-педагогическая классификация медиа: по типу основного средства 

(печать, радио, кино, телевидение, видео, компьютерные сети и др.), по каналу 

восприятия (аудио, видео, аудиовизуальные, знаковые – текстовые, графические), по месту 

использования (индивидуальные, групповые, массовые, домашние, рабочие, транспортные и 

др.), по содержанию информации, направлению социализации (идеологические, 

политические, нравственно-воспитательные, познавательно-обучающие, эстетические, 

экологические, экономические), по функциям и целям использования (получение 

информации, образование, общение, решение проблем, развлечение, социальное 

управление), по результату воздействия на личность (развитие кругозора, самопознание, 

самовоспитание, самообучение, самоутверждение, самоопределение, регуляция состояния, 

социализация). Целевые ориентации (с позиций социальной политики, системы 

образования, медиаагентств и заказчиков медиатекстов). Варианты негативного влияния 

медиатекстов на аудиторию. Понятие медиаэкологии. 

Медиасубъекты (коммуникаторы) и их градация по профессиональному 

признаку (руководящее звено медиаагентств, творческие работники медиасферы, 

технический персонал) и по группам интересов (политические структуры, собственники и 

сотрудники медийных агентств, рекламодатели, медиапедагоги, медиакритики). Масс-медиа 

как «параллельная школа». 

Возможности социального контроля над медиа. Феномен медиакритики. Основные 

функции медиакритики (информационно- коммуникативная, познавательная, коррекционная, 

социально- организаторская, просветительская, коммерческая). 

Понятие о значениях и смыслах медиатекстов. Проблема дезинформации и 

манипуляции массовым сознанием. Понятие о правовых основах медиа. Потенциал 

медиаобразования в плане развития человеческой личности: эмоций, интеллекта, 

самостоятельного творческого и критического мышления, мировоззрения, эстетического 

сознания (восприятия, умений художественного анализа и пр.), активизации знаний, 

полученных в процессе изучения традиционных дисциплин гуманитарного цикла. 

Медиаобразовательные акции и проекты ЮНЕСКО и Совета Европы. Национальные и 

международные ассоциации медиаобразования. Международная и национальная сеть 

медиаобразовательных интернетных сайтов. 

ТЕМА № 2. Терминология медиа и медиаобразования 

Понятия «медиа», «медиаобразование», «медиаграмотность», 

«медиапедагогика», «медиакомпетентность», «кинообразование», 

«медиавосприятие», «критическое мышление», «критическая 



автономия» и др. Ключевые понятия медиаобразования: «агентства медиа» или «источники 

медиаинформации» (media agencies), 

«категории медиа» (media categories), «технологии медиа» (media technologies), «языки 

медиа» (media languages), «аудитория медиа» (media audiences), «репрезентации медиа» 

(media representations) и др. 

ТЕМА № 3. «Инъекционная» теория медиа 
«Инъекционная» теория медиа и ее базовые положения (сильное и прямое 

воздействие медиа, понимание любого медиатекста как эффективного стимула, 

вызывающего немедленную ответную реакцию аудитории, которая представляет собой 

пассивную массу отдельных индивидуумов, лишенных способности противостоять 

всевластному влиянию медиа; восприятие медиа в качестве опасного «агента упадка 

культуры» и т.д.). 

ТЕМА № 4. Теория «потребления и удовлетворения потребностей» 
Теория «потребления и удовлетворения» как теория ограниченного влияния медиа 

(базовые положения: медиа не формируют человеческое мировоззрение; медиа – только 

одна из частей человеческих потребностей, составляющая интеллектуального развития; 

аудитория активно отбирает для себя те медиатексты, которые удовлетворяют ее запросам и 

т.д.). 

ТЕМА № 5. Идеологическая теория медиа 
Идеологическая теория медиа и ее базовые положения (очень сильное воздействие медиа 

на аудиторию; медийное распространение идей в соответствии с установками «правящего 

класса»; деление аудитории на социальные классы; рабочий класс как пассивная жертва 

медиаинформации правящего класса в капиталистическом обществе; медиа как адекватный 

рупор доминирующей идеологии в социуме; приоритет политических, классовых и 

моральных ценностей а медиатекстах; медиа как поле «идеологической борьбы» и т.д.). 

Сходство тоталитарных теорий медиа. Ведущие представители идеологической теории 

медиа. 

ТЕМА № 6. Семиотическая теория медиа 
Понятие о семиотике как науке о знаковых системах. Понятие знака. Семиотическая 

теория медиа («Медиа как система символов») и ее базовые положения (сильное влияние 

медиа на аудиторию; медиа как 

«матрица» новых социальных мифов, которые представляются публике в виде «очевидных 

фактов»; семиотический (знаковый) характер медиатекстов; аудитория - пассивная масса 

потребителей медиамифологии); стремление медиа завуалировать многозначный знаковый 

характер своих текстов как угроза свободе потребления медиаинформации и т.д.). Ведущие 

представители семиотической теории медиа – Р.Барт, К.Метц, У.Эко, Ю.Лотман, 

М.Ямпольский и др. 

ТЕМА № 7. Культурологическая теория медиа 
Культурологическая теория медиа и ее базовые положения (сильное влияние медиа 

на аудиторию; медиатекст - сложная структура значений и «кодов»; а медиа - поле борьбы 

различных социальных концепций; аудитория лишена пассивности, напротив, представляет 

собой сообщество «субкультурных формаций», групп с различными культурными 

ориентациями, с разным уровнем «декодирования» медиатекстов; медиа, скорее, 

предлагают, чем навязывают интерпретацию медиатекстов; аудитория всегда находится в 

процессе диалога с медиатекстами и их оценивания, она не просто «считывает» 

медиаинформацию, а вкладывает различные смыслы в воспринимаемые медиатексты, 

самостоятельно их анализирует и т.д.). Близость данной теории к теории «диалога культур» 

М.М.Бахтина и В.С.Библера. 

ТЕМА № 8. «Инъекционная» теория медиаобразования 

«Инъекционная» («защитная», «протекционистская», 

«прививочная») теория медиаобразования (Inoculatory Approach, Protectionist Approach, 

Hypodermic Needle Approach, Civil Defense Approach, etc.) и ее теоретическая база - 

«инъекционная» теория медиа (теория «магической пули»). Ключевые цели 

«инъекционной» теории медиаобразования (предохранение от вредных воздействий медиа, 



противопоставление «вечных культурных ценностей» негативному воздействию медиа, 

обучение пониманию различий между реальностью и медиатекстом; смягчение эффекта 

чрезмерного увлечения медиа - в основном по отношению к детской и молодежной 

аудитории и т.д.). Педагогическая стратегия: вскрытие негативного влияния медиа (к 

примеру, телевидения) на конкретных примерах, доступных для понимания конкретной 

аудитории. Деятельность Международной палаты ЮНЕСКО «Дети и насилие на экране» 

(UNESCO International Clearinghouse on Children and Violence on the Screen). 

ТЕМА № 9. Теория медиаобразования как источника 

удовлетворения потребностей аудитории 
Теория медиаобразования как источника удовлетворения потребностей аудитории и 

ее теоретическая база (теория «потребления и удовлетворения» в области медиа). Ее 

направленность на помощь аудитории извлечь из медиа максимум пользы в соответствии со 

своими потребностями (с учетом стимулирования понимания учащимися роли медиа в их 

жизни, способностей к анализу и оценке отдельных элементов медиатекста), что 

рассматривается в качестве главной цели медиаобразования. 

ТЕМА № 10. Идеологическая теория медиаобразования 
Идеологическая теория медиаобразования (Ideological Approach) и ее теоретическая 

база: идеологическая теория медиа. Главные цели 

медиаобразования: стимуляция желания аудитории изменить систему массовой 

коммуникации (если у власти в стране находятся силы, далекие от идеологии педагога), или, 

наоборот, внушение, что сложившаяся система медиа - самая лучшая (если власть в 

государстве принадлежит лидерам, идеологию которых педагог полностью разделяет). 

Основное содержание медиаобразования: политические, социальные и экономические 

аспекты медиа. Педагогическая стратегия: анализ многочисленных противоречий, которые 

содержат политические, социальные и экономические аспекты медиа с точки зрения того 

или иного класса. 

ТЕМА № 11. Семиотическая теория медиаобразования 
Семиотическая теория медиаобразования (Semiotic Approach). Семиотическая теория 

медиа (Р.Барт, Ж.Берже, К.Метц и др.) как теоретическая база семиотической теории 

медиаобразования. Главная цель медиаобразования: обучение аудитории «правильно 

читать» медиатекст. Основное содержание медиаобразования: коды и 

«грамматика» медиатекста, то есть язык медиа. Педагогическая стратегия: обучение 

правилам   декодирования медиатекста, описания его содержания, ассоциаций, 

особенностей языка и т.д. (denotation/connotation). 

ТЕМА № 12. Культурологическая теория медиаобразования 
Культурологическая теория медиаобразования (Cultural Studies Approach) и ее 

теоретическая база (культурологическая теория медиа). Главная цель медиаобразования: 

обучение аудитории пониманию того, как медиа могут обогатить восприятие, знания и т.д. 

человека. Основное содержание         медиаобразования: «ключевые понятия» 

медиаобразования, роли, которые играют в обществе стереотипы, распространяемые с 

помощью медиа. Педагогическая стратегия: оценка и критический анализ медиатекстов. 

Ведущие представители культурологической теории медиаобразования (Д.Букингем, 

К.Бэзэлгэт, Э.Харт, Б.Дункан, К.Ворсноп и др.). 

ТЕМА № 13. Практическая» теория медиаобразования 
«Практическая» теория медиаобразования   (Practical Approach) и ее теоретическая 

база: адаптированная теория «потребления и удовлетворения» в области медиа. Тип 

отношений медиа и аудитории (влияние медиа на аудиторию ограничено, она может сама 

правильно выбрать и оценить медиатекст в соответствии со своими потребностями). 

Главная цель медиаобразования: помочь аудитории извлечь из медиа максимум 

практической пользы в соответствии со своими потребностями. Основное содержание 

медиаобразования: обучение учащихся (или педагогов) использовать медиааппаратуру. 

Педагогическая стратегия: изучение технического устройства 
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медиааппаратуры и формирование практических умений использования данной 

аппаратуры, в том числе и для создания собственных медиатекстов. 

ТЕМА № 14. Теория медиаобразования как развития 

«критического мышления» 
Теория медиаобразования как формирования «критического мышления» 

(Critical Thinking Approach, Critical Democratic Approach) и его теоретическая база 

(синтез «защитной», «семиотической» и 

«идеологической» теорий; последняя адаптируется в смягченном, лишенном 

откровенно «классового» и «марксистского» подхода виде). Тип отношений медиа и 

аудитории: медиа – «четвертая власть», которая распространяет модели поведения и 

социальные ценности среди разнородной массы индивидуумов. Главная цель 

медиаобразования: защитить учащихся от манипулятивного воздействия медиа, 

научить ориентироваться в информационном потоке современного демократического 

общества. Основное содержание медиаобразования: влияние медиа с помощью так 

называемых «кодов» (условностей- символов). Педагогическая стратегия: анализ 

влияния медиатекстов на индивида и общество, развитие «критического 

мышления» аудитории по отношению к медиаинформации. Л.Мастерман как ведущий 

сторонник теории медиаобразования как развития критического мышления. 

ТЕМА № 15. Эстетическая (художественная) 

теория медиаобразования 
Эстетическая (художественная) теория медиаобразования (Aesthetic Approach, 

Media as Popular Arts Approach) и ее теоретическая база (культурологическая теория 

медиа). Главная цель медиаобразования: обучение аудитории основным законам и 

языку художественного спектра медиаинформации, развитие эстетического 

(художественного) восприятия и вкуса, способности к квалифицированному анализу 

художественных медиатекстов. Основное

 содержание медиаобразования: язык медиакультуры, 

авторский мир создателя художественного медиатекста, история медиакультуры 

(история киноискусства, художественного телевидения, фотографии и т.д.). 

Педагогическая стратегия: критический анализ художественных медиатекстов, их 

интерпретация и оценка. Ведущие представители эстетической теории 

медиаобразования (Ю.Н.Усов, С.Н.Пензин, О.А.Баранов, Ю.М.Рабинович и др.). 

ТЕМА № 16. Социокультурная теория медиаобразования 
Социокультурная теория медиаобразования (Social and Cultural Approach) и ее 

теоретические база: культурологическая (необходимость образования как результат 

развития медиакультуры) и социологическая(как результат осознания в педагогике 

значимости социальной роли медиа). Основные положения социокультурной теории 

медиаобразования (А.В.Шариков): 1)развитие медиа закономерно приводит к

 необходимости возникновения специального профессионального 

образования в каждой новой сфере, связанной с появлением новых СМК; 2)учитывая 

массовость медиааудитории, у профессионалов, в первую очередь, преподавателей 

специальных медиадисциплин, возникает потребность обучать более широкие слои 

населения языку медиа; 3)эта тенденция усиливается в связи с тем, что общество 

осознает всё   более сильное влияние медиа на свою жизнь, что порождает 

осмысление социальной роли медиа и, как следствие, убеждает медиапедагогов в 

дальнейшем развитии медиаобразовательного процесса. 
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2. Образовательные технологии 

Лекции, лекции-беседы, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

Используются творческие задания, разработка проектов, исследовательский метод обучения, 

круглые столы, диспуты, семинары, презентации. 

Традиционные лекции и практические (семинарские) занятия в форме с использованием 

современных интерактивных технологий. 

Лекция-диалог - содержание подается через серию вопросов, на которые студент должен 

отвечать непосредственно в ходе лекции. 

Онлайн-семинар - разновидность веб-конференции, проведение онлайн-встреч или 

презентаций через Интернет в режиме реального времени. Каждый из участников находится у 

своего компьютера (средства связи), а связь между ними поддерживается через Интернет 

посредством загружаемого приложения, установленного на компьютере каждого участника (Zoom, 

Meet, Skype и др.) 

Видеоконференция - сеанс видеоконференцсвязи (ВКС) - это технология интерактивного 

взаимодействия двух и более участников образовательного процесса для обмена информацией в 

реальном режиме времени. 

Видео-лекция - снятая на камеру сокращенная лекция, дополненная фотографиями и 

схемами, иллюстрирующая подаваемый в лекции материал. 

Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды СОГУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).
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3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы. 

Темы и формы внеаудиторной самостоятельной работы, ее трудоёмкость содержатся в разделе 

5, табл. 5.1 

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины для самостоятельной 

работы: 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством овладения учебным 

материалом в время, свободное от обязательных учебных занятий. Самостоятельная работа 

осуществляется в аудиторной и внеаудиторной формах. Самостоятельная работа обучающихся в 

аудиторное время может включать: 

- конспектирование (составление тезисов) лекций; 

- выполнение контрольных работ; 

- решение задач; - работу со справочной и методической литературой; 

- работу с нормативными правовыми актами; - выступления с докладами, сообщениями на 

занятиях; 

- защиту выполненных работ; 

- участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам изучаемой дисциплины; 

- участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях; 

- участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

- повторения лекционного материала; 

- подготовки к практическим занятиям; - изучения учебной и научной литературы; 

- решения задач, выданных на практических занятиях; 

- подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

- подготовки устных докладов (сообщений); 

- подготовки рефератов, эссе и иных индивидуальных письменных работ по заданию 

преподавателя. 

Работу с литературой целесообразно начать с изучения общих работ по теме, а также 

учебников и учебных пособий, монографий и статей, а также официальных материалов, в которых 

могут содержаться основные вопросы изучаемой проблемы. 

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, 

выделяя его структурные единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те 

страницы, которые требуют более внимательного изучения. В зависимости от результатов 

ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником. Если для 

разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то 

используется метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует 

обратить внимание обучающегося на предметные и именные указатели. Избранные фрагменты или 

весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого, неторопливого чтения с 

«мысленной проработкой» материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в тексте; 

2) основных аргументов; 3) выводов. 

Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из аргументов или нет. Необходимо 

также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический 

характер и уловить скрытые вопросы. Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, 

улавливать проблематичный характер утверждений, давать оценку авторской позиции - это 

сравнительное чтение, в ходе которого обучающийся знакомится с различными мнениями по 

одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает 

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции. Если в литературе встречаются разные 

точки зрения по тому или иному вопросу из-за сложности прошедших событий и правовых 

явлений, нельзя их отвергать, не разобравшись. При наличии расхождений между авторами 

необходимо найти рациональное зерно у каждого из них, что позволит глубже усвоить предмет 

изучения и более критично оценивать изучаемые вопросы. Знакомясь с особыми позициями 

авторов, нужно определять их схожие суждения, аргументы, выводы, а затем сравнивать их между 
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собой и применять из них ту, которая более убедительна. 

Следующим этапом работы с литературными источниками является создание конспектов, 

фиксирующих основные тезисы и аргументы. Можно делать записи на отдельных листах, которые 

потом легко систематизировать по отдельным темам изучаемой дисциплины. Другой способ - это 

ведение тематических тетрадей-конспектов по одной какой-либо теме. Впоследствии эта 

информации может быть использована при написании текста реферата или другого задания. 

Таким образом, при работе с источниками и литературой важно уметь: - сопоставлять, 

сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать информацию в соответствии с 

определенной учебной задачей; 

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное; 

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно, 

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы; 

- готовить и презентовать развернутые сообщения типа доклада; 

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с 

другом; 

- пользоваться реферативными и справочными материалами; 

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои 

действия; 

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим 

обучающимся. 

Методические рекомендации по самостоятельной работе и выполнению контрольных 

работ по дисциплине «Основы теории коммуникации» для обучающихся 

Общие методические указания по самостоятельной подготовке к практическим занятиям могут 

быть следующими. Во-первых, готовясь к практическому занятию, надо прочитать и обдумать 

доработанный конспект лекций. Если остались какие-либо непонятные вопросы, их можно 

поставить на занятии или получить консультацию у преподавателя. Во-вторых, завершить 

изучение и конспектирование источников, которые рекомендованы к теме занятия, придерживаясь 

тех советов по конспектированию, которые были рассмотрены выше. Наметить для себя одно-два 

положения из конкретного источника или его конспекта, которые можно использовать в устном 

выступлении. В-третьих, составить небольшие схемы-конспекты или тезисы ответов на вопросы 

практического занятия. Обдумать их устное раскрытие, обратившись к конспектам лекций, к 

основной литературе, а также к учебнику. В-четвертых, самостоятельная работа по подготовке к 

практическим занятиям может состоять и в написании краткого текста выступления (сообщения) 

по всем вопросам плана занятия. 

Подготовка текстов выступлений закрепляет усвоение знаний, способствует приобретению 

навыков составления письменных материалов, шлифует и делает более точным мышление и язык, 

укрепляет уверенность в освоении конкретной темы. 

Главным критерием качества подготовки обучающегося к практическому занятию является его 

готовность принять участие в обсуждении всех вопросов плана занятия и высказать свое мнение по 

ним. Содержательная и творческая самостоятельная работа по улучшению конспектов лекций, 

изучению и конспектированию основной и дополнительной литературы, работа с учебниками и 

учебно-методическими пособиями, плодотворная подготовка к практическим занятиям, 

выполнение контрольных заданий обучающимися существенно облегчает подготовку к аттестации 

по дисциплинам. 

Предварительно подготовленные письменные материалы, устные выступления на 

практических занятиях составляют ту основную интеллектуально-информационную базу, которая 

позволит обучающемуся продемонстрировать глубокое и прочное усвоение программного 

материала. Контрольная работа - это письменная работа, в которой раскрываются определенные 

вопросы, заданные преподавателем с целью оценки качества усвоения обучающимися отдельных, 

наиболее важных разделов, тем и проблем изучаемой темы, умения решать конкретные 

теоретические и практические задачи. Обучающимся заочной формы обучения необходимо 

помнить, что основанием допуска к сдаче зачета и экзамена является наличие выполненных, 
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должным образом оформленных и представленных на кафедру журналистики и связей с 

общественностью контрольных работ, объем и количество которых определяется преподавателем 

индивидуально, исходя из успеваемости обучающегося по конкретному предмету. 

Выполненные контрольные работы представляются на кафедру в день сдачи экзамена или 

зачета. Самостоятельная работа по подготовке к экзамену или зачету призвана лишь 

систематизировать, уточнить, упорядочить уже приобретенные знания, навыки и умения, упрочить 

интеллектуальную и психологическую готовность успешного прохождения аттестации по учебной 

дисциплине. 

Методические рекомендации по самостоятельному освоению пропущенных тем 

дисциплины 

Преподаватель называет обучающемуся даты пропущенных занятий и количество 

пропущенных учебных часов. Форма отработки обучающимся пропущенного занятия выбирается 

преподавателем. На отработку занятия обучающийся должен явиться согласно расписанию 

консультативных часов преподавателя, которое имеется на кафедре. При себе обучающийся 

должен иметь выданное ему задание и отчет по его выполнению. 

Отработка обучающимся пропущенных лекций проводится в следующих формах: 

1) самостоятельное написание краткого реферата по теме пропущенной лекции с 

последующим собеседованием с преподавателем; 

2) самостоятельное написание обучающимся конспекта лекции с последующим 

собеседованием с преподавателем. Как правило, отработка пропущенной лекции должна быть 

осуществлена до рубежного тестирования по соответствующей теме учебной программы. 

Отработка пропущенного практического занятия проводится в следующей форме: 

• самостоятельная работа обучающегося над вопросами занятия с кратким их 

конспектированием или схематизацией с последующим собеседованием с преподавателем. Если 

пропущено практическое занятие, то оно отрабатывается одним из следующих способов: 

• обучающийся посещает практическое занятие по этой же теме с обучающимися другой 

учебной группы, 

• обучающийся приходит на практическое занятие по пропущенной теме в специально 

выделенное для этого время; он самостоятельно выполняет практическую работу и отвечает на 

вопросы преподавателя. Пропущенные практические занятия должны отрабатываться 

своевременно, до рубежного контроля (контрольная аттестация) по соответствующему разделу 

учебной дисциплины. Преподаватель, согласно графику консультативных часов, принимает 

отработку пропущенного занятия у обучающегося, делает соответствующую отметку. Отработка 

засчитывается, если обучающийся демонстрирует зачетный уровень теоретической 

осведомленности по пропущенному материалу. 

Обучающемуся, получившему незачетную оценку, отработка не засчитывается. Зачетный 

уровень теоретической осведомленности заключается в том, что обучающийся свободно оперирует 

терминологией, которая рассматривалась на занятии, которое подлежит отработке, отвечает 

развернуто на вопросы, подкрепляя материал примерами. Обучающиеся допускаются к зачету и 

экзамену по дисциплине при условии отработки всех занятий, предусмотренных учебным планом 

данного семестра по данной дисциплине. 

Обучающемуся, имеющему право на свободное посещение занятий, выдается график 

индивидуальной работы, согласованный на кафедрах и утвержденный деканом факультета. 

Подготовка к промежуточной аттестации: При подготовке к промежуточной аттестации 

целесообразно: - внимательно изучить перечень вопросов и определить, в каких источниках 

находятся сведения, необходимые для ответа на них; - внимательно прочитать рекомендованную 

литературу; - составить краткие конспекты ответов (планы ответов). 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции. 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала. 

Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы конспектирования лекций: 

Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого тетради, каждый 
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лист которой должен иметь поля, на которых делаются пометки из рекомендованной литературы, 

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую литературу к теме. Записи 

разделов лекции должны иметь заголовки, подзаголовки, красные строки. Для выделения разделов, 

выводов, определений, основных идей можно использовать цветные карандаши и фломастеры. 

Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на полях, чтобы при 

самостоятельной работе найти и вписать их. 

В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и законов. Остальное 

должно быть записано своими словами. 

Каждому студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения 

наиболее распространенных терминов и понятий. 

В конспект следует заносить всё, что преподаватель пишет на доске, а также 

рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление теоретических знаний, 

полученных студентами на лекциях и в процессе самостоятельного изучения учебного материала, 

а, следовательно, формирование у них определенных умений и навыков. В ходе подготовки к 

практическому занятию необходимо прочитать конспект лекции, изучить основную литературу, 

ознакомиться с дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем практические 

задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования программы. Дорабатывать 

свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы. Желательно при 

подготовке к практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько 

источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Устный опрос требует от преподавателя большой предварительной подготовки: 

тщательного отбора содержания, всестороннего продумывания вопросов, задач и примеров, 

которые будут предложены, путей активизации деятельности всех студентов группы в процессе 

проверки, создания на занятии деловой и доброжелательной обстановки. 

Различают фронтальный, индивидуальный и комбинированный опрос. 

Фронтальный опрос проводится в форме беседы преподавателя с группой. 

Он органически сочетается с повторением пройденного, являясь средством для закрепления 

знаний и умений. Его достоинство в том, что на активную умственную работу можно вовлечь всех 

студентов группы. Для этого вопросы должны допускать краткую форму ответа, быть 

лаконичными, логически взаимосвязанными друг с другом, даны в такой последовательности, 

чтобы ответы студентов в совокупности могли раскрыть содержание раздела, темы. С помощью 

фронтального опроса преподаватель имеет возможность проверить выполнение студентами 

домашнего задания, выяснить готовность группы к изучению нового материала, определить 

сформированность основных понятий, усвоение нового учебного материала, который был только 

что разобран на занятии. 

Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы студентов на 

вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, поэтому он служит важным учебным 

средством развития речи, памяти, мышления студентов. Чтобы сделать такую проверку более 

глубокой, необходимо ставить перед студентами вопросы, требующие развернутого ответа. 

Вопросы для индивидуального опроса должны быть четкими, ясными, конкретными, 

емкими, иметь прикладной характер, охватывать основной, ранее пройденный материал 

программы. Их содержание должно стимулировать студентов логически мыслить, сравнивать, 

анализировать, доказывать, подбирать убедительные примеры, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обоснованные выводы и этим способствовать объективному 

выявлению знаний студентов. 

Вопросы обычно задают всей группе и после небольшой паузы, необходимой для того, 

чтобы студенты поняли его и приготовились к ответу, вызывают для ответа конкретного студента. 



16 

 

Письменная проверка наряду с устной является важнейшим методом контроля знаний, 

умений и навыков студентов. Однородность работ, выполняемых студентами, позволяет 

предъявлять ко всем одинаковые требования, попытает объективность оценки результатов 

обучения. Применение этого метода дает возможность в наиболее короткий срок одновременно 

проверить усвоение учебного материала всеми студентами группы, определить направления для 

индивидуальной работы с каждым. 

Письменная проверка используется во всех видах контроля и осуществляется как в 

аудиторной, так и во внеаудиторной работе (выполнение домашних заданий). 

Методические рекомендации по работе с литературой 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно 

выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для углубленного 

изучения дисциплины. Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник - 

это книга, в которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии 

с целями и задачами обучения, установленными программой. При работе с литературой следует 

учитывать, что имеются различные виды чтения, и каждый из них используется на определенных 

этапах освоения материала. Предварительное чтение направлено на выявление в тексте 

незнакомых терминов и поиск их значения в справочной литературе. В частности, при чтении 

указанной литературы необходимо подробнейшим образом анализировать понятия. Сквозное 

чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение литературы из 

приведенного списка дает возможность студенту сформировать свод основных понятий из 

изучаемой области и свободно владеть ими. Выборочное - наоборот, имеет целью поиск и отбор 

материала. В рамках данного курса выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, 

должно использоваться при подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение - это критический разбор текста с последующим его конспектированием. 

Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, если при чтении текстов 

студент будет задавать к этим текстам вопросы. Перечень этих вопросов ограничен, поэтому важно 

не только содержание вопросов, но сам принцип освоения литературы с помощью вопросов к 

текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления 

имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: 

медленно прочитать текст, стараясь понять смысл изложенного; 

выделить ключевые слова в тексте; 

постараться понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте проблеме 

всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом случае вся 

проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может изучаться отдельно 

от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться чрезмерно в детали, 

потому что таким образом можно не увидеть главного.
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Методические рекомендации по написанию доклада (реферата) 

1. Общие положения 

1.1. Доклад, как вид самостоятельной работы в учебном процессе, способствует формированию 

навыков исследовательской работы, расширяет познавательные интересы, учит критически 

мыслить. 

1.2. При написании доклада по заданной теме обучающийся составляет план, подбирает 

основные источники. 

1.3. В процессе работы с источниками систематизирует полученные сведения, делает выводы и 

обобщения. 

1.4. К докладу по крупной теме могут привлекать несколько обучающихся, между которыми 

распределяются вопросы выступления. 

2. Выбор темы доклада 

2.1. Тематика доклада обычно определяется преподавателем, но в определении темы инициативу 

может проявить и обучающийся. 

2.2. Прежде чем выбрать тему доклада, автору необходимо выявить свой интерес, определить, 

над какой проблемой он хотел бы поработать, более глубоко ее изучить. 

3. Этапы работы над докладом 

3.1. Формулирование темы, причем она должна быть не только актуальной по своему значению, 

но и оригинальной, интересной по содержанию. 

3.2. Подбор и изучение основных источников по теме (как правильно, при разработке доклада 

используется не менее 8-10 различных источников). 

3.3. Составление списка использованных источников. 

3.4.Обработка и систематизация информации. 

3.5. Разработка плана доклада. 

3.6. Написание доклада. 

3.7. Публичное выступление с результатами исследования. 

4. Структура доклада: 

-титульный лист 

-оглавление (в нем последовательно излагаются названия пунктов доклада, указываются 

страницы, с которых начинается каждый пункт); 

-введение (формулирует суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются 

ее значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада, дается характеристика 

используемой литературы); 

-основная часть (каждый раздел ее, доказательно раскрывая отдельную проблему или одну из ее 

сторон, логически является продолжением предыдущего; в основной части могут быть 

представлены таблицы, графики, схемы); 

-заключение (подводятся итоги или дается обобщенный вывод по теме доклада, предлагаются 

рекомендации); 

-список использованных источников. 

5. Структура и содержание доклада 

5.1. Введение-это вступительная часть научно-исследовательской работы. Автор должен 

приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему разделе показать актуальность темы, 

раскрыть практическую значимость ее, определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента. 

5.2.Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило, основная часть состоит 

из теоретического и практического разделов. В теоретическом разделе раскрываются история и 

теория исследуемой проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции 

автора. 

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты самостоятельно проведенного 

эксперимента или фрагмента.В основной части могут быть также представлены схемы, 

диаграммы, таблицы, рисунки и т.д. 

5.3. В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел автор, и рекомендации. 
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Заключение должно быть кратким, обязательными соответствовать поставленным задачам. 

5.4. Список использованных источников представляет собой перечень использованных книг, 

статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном порядке, при этом все источники даются под 

общей нумерацией литературы. В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы 

автора, название работы, место и год издания. 

5.5. Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем каждое должно иметь 

свой тематический заголовок и номер, который пишется в правом верхнем углу. 

6. Требования к оформлению доклада 

6.1.0бъем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все приложения к работе 

не входят в ее объем. 

6.2. Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры изложения. 

6.3.Обязательнодолжныиметьсяссылкинаиспользуемую литературу. 

6.4.Должнабытьсоблюденапоследовательностьнаписания библиографического аппарата. 

7 .Критерииоценкид оклад а 

-актуальность темы исследования; 

-соответствие содержания теме; 

-глубина проработки материала; правильность и полнота использования источников; -

соответствие оформления доклада стандартам. 

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на семинарах, научно-

практических конференциях, а также использоваться как зачетные работы по пройденным темам. 

 
Перечень контрольных вопросов 

. Укажите основные документы, регламентирующие профессиональное 

медиаобразование. 

2. Какие нововведения содержит Болонская декларация? 

3. Что лежит в основе компетентностного подхода обучения? 

4. Какие виды компетенций есть в ФГОС ВО? 

5. Какие направления подготовки включает система профессионального 

медиаобразования? 

6. Укажите основные элементы образовательной программы. 

7. Что такое матрица компетенций? 

8. Какие дисциплины являются обязательными для изучения на уровне 

бакалавриата? 

9. Какие дисциплины являются обязательными для изучения на уровне 

магистратуры? 

10. Что регламентирует образовательный стандарт?
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12 

 

 
-  

Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 
Уровень сформированности компетенций 

«Минимальный 

уровень 

не достигнут» 

«Минимальный 

уровень» 

«Средний уровень» «Высокий уровень» 

Компетенции не 

сформированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Компетенции 

сформированы. 

Знания отсутствуют, 

умения и навыки не 

сформированы. 

Сформированы 

базовые структуры 

знаний. 

Умения фрагментарны 

и носят 

репродуктивный 

характер. 

Демонстрируется 

низкий уровень 

самостоятельности 

практического навыка. 

Знания обширные, 

системные. 

Умения носят 

репродуктивный 

характер, 

применяются к 

решению типовых 

заданий. 

Демонстрируется 
достаточный уровень 

самостоятельности 

устойчивого 

практического навыка. 

Знания твердые, 

аргументированные, 

всесторонние. 

Умения успешно 

применяются  к 

решению как типовых, 

так и нестандартных 

творческих заданий. 

Демонстрируется 

высокий 

уровеньсамостоятельн 

ости, высокая 

адаптивность 

практического навыка 

Описание критериев оценивания 

Обучающийся Обучающийся Обучающийся Обучающийся 

демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: демонстрирует: 

- существенные - знания - знание и понимание - глубокие, 

пробелы в знаниях теоретического основных вопросов всесторонние и 

учебного материала; материала; контролируемого аргументированные 

- допускаются - неполные ответы на объема программного знания программного 
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принципиальные 

ошибки при ответе на 

основные  вопросы, 

отсутствует знание и 

понимание основных 

понятий и категорий; 

-непонимание 

сущности 

дополнительных 

вопросов в рамках 

заданий; 

- отсутствие умения 

выполнять 

практические задания, 

предусмотренные 

программой 

дисциплины; 
- отсутствие 

готовности 

(способности) к 

дискуссии и низкую 

степень контактности. 

основные вопросы, 

ошибки в ответе, 

недостаточное 

понимание сущности 

излагаемых вопросов; 

- неуверенные и 

неточные ответы на 

дополнительные 

вопросы; 

- недостаточное 

владение литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 
- умение без грубых 

ошибок  решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить. 

материала; 
- твердые знания 

теоретического 

материала. 

-способность 
устанавливать   и 

объяснять   связь 

практики и теории, 

выявлять 

противоречия, 

проблемы    и 

тенденции развития; 

- правильные и 

конкретные,  без 

грубых ошибок, 

ответы на 
поставленные 

вопросы; 

- умение решать 

практические задания, 

которые следует 

выполнить; 

- владение основной 

литературой, 

рекомендованной 

программой 

дисциплины; 

- наличие собственной 

обоснованной 

позиции по 

обсуждаемым 

вопросам. 

Возможны 

незначительные 

оговорки и неточности 

в раскрытии 

отдельных положений 

вопросов, 

присутствует 

неуверенность в 

ответах. 

материала; 
- полное понимание 

сущности и 

взаимосвязи 
рассматриваемых 

процессов и явлений, 

точное  знание 

основных понятий в 

рамках обсуждаемых 

заданий; 

- способность 

устанавливать  и 

объяснять связь 

практики и теории; 

- логически 
последовательные, 

содержательные, 

конкретные и 

исчерпывающие 

ответы на все задания, 

а также 

дополнительные 

вопросы 

экзаменатора; 
- умение решать 

практические задания; 

- свободное 

использование в 

ответах на вопросы 

материалов 

рекомендованной 

основной и 

дополнительной 

литературы. 

Оценка 

«неудовлетворитель 

но» /не зачтено 

Оценка 

«удовлетворительно 
» / «зачтено» 

Оценка 

«хорошо» / «зачтено» 

Оценка 

«отлично» / 
«зачтено» 

 

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература: 

Основная литература к учебному пособию 
1. Баранов, О.А. Тверская школа кинообразования: к 50-летию / О.А. Баранов. – 

Таганрог: Изд-во НП Центр развития личности, 2008. – 214 c. 

2. Брайант, Д., Томпсон, С. Основы воздействия СМИ / Д. Брайант, С. Томсон. – 

М. Вильямс, 2004. – 426 с. 

3. Бэзэлгэт, К. Ключевые аспекты медиаобразования / К. Бэзэлгэт // Доклад на 

российско-британском семинаре по медиаобразованию. М, 1995. – 51 с. 

4. Возчиков, В.А. Медиасфера философии образования / В.А. Возчиков. – Бийск: 

Изд-во Бийск. гос. пед. ун-та, 2007. – 284 с. 

5. Дебре, Р. Введение в медиологию / Р. Дебре. – М.: Практис, 2009. 

6. Жижина, М.В. Медиакультура: культурно-психологические аспекты / М.В. 
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Жижина. – М.: Вузовская книга, 2009. – 188 с. 

7. Иванов, В.Ф. Аспекты массовой коммуникации; в 5 ч. / В.Ф. Иванов. – Киев: 

Академия украинской прессы, 2009–2010. 

8. Иванов, В.Ф. Массовая коммуникация / В.Ф. Иванов. – Киев: Академия 

украинской прессы; Центр свободной прессы, 2013. – 902 с. 

9. Кара-Мурза, С.Г. Манипуляция сознанием / С.Г. Кара-Мурза. – М.: ЭКСМО- 

Пресс, 2002. – 831 с. 

10. Кастельс, М. Информационная эпоха. Экономика, общество и культура / М. 

Кастельс. – М.: Высш. шк. экономики, 2000. – 607 с. 

11. Кириллова, Н.Б. Медиалогия __________как синтез наук / Н.Б. Кириллова. – М.: 
 

б) дополнительная литература: 

1. Аствацатуров, Г.О. Медиадидактика и современный урок / Г.О. Аствацатуров. 

– Волгоград, 2010. 

2. Баранов, О.А. Медиаобразование в школе и вузе / О.А. Баранов. – Тверь: Изд- 

во Тверского гос. пед. ун-та, 2002. – 87 с. 

3. Баженова, Л.М. Медиаобразование школьника (1–4 классы). Пособие для 

учителя / Л.М. Баженова. – М.: Изд-во Российской академии образования, 2004. 

– 55 с. 

4. Березин, В.М. Сущность и реальность массовой коммуникации / В.М. Березин. 

– М.: Изд-во Рос. ун-та дружбы народов, 2002. – 183 с. 

5. Богомолов, Ю.А. Затянувшееся прощание: российское кино и телевидение в 

меняющемся мире. – М.: МИК, 2006. – 320 с. 

6. Бондаренко, Е.А. Аудиовизуальное образование / Е.А. Бондаренко. – М., 2001. 

7. Вартанов, А.С. На телевизионных подмостках. Актуальные проблемы 

телевизионного творчества / А.С. Вартанов. – М.: КДУ; Высшая школа, 2003. – 

320 с. 

8. Гендина, Н.И. Информационная подготовка и медиаобразование в России и 

странах СНГ. Проблемы формирования информационной культуры личности и 

продвижения идей информационной и медиаграмотности / Н.И. Гендина. – 

Saarbrucken, 2012. – 186 с. 

9. Жмырова, Е.Ю., Монастырский, В.А. Киноискусство как средство воспитания 

толерантности у учащейся молодежи / Е.Ю. Жмырова, В.А. Монастырский. – 

Тамбов: Изд-во ТРОО Бизнес-Наука-Общество, 2012. – 189 с. 

10. Журин, А.А. Интегрированное медиаобразование в средней школе / 

А.А. Журин. – Москва: Бином; Лаб. знаний, 2012. – 405 с. 

11. Землянова, Л.М. Зарубежная коммуникавистика в преддверии 

информационного общества / Л.М. Землянова. – М., 1999. 

в) электронные библиотечные системы, с которыми у СОГУ имеется действующий 

договор, современные профессиональные базы, информационные справочные 

системы: 

 

– eLIBRARY.RU [Электронный ресурс]: научная электронная библиотека. – URL: 

http://www.elibrary.ru. 

– База данных «ЭБС elibrary»: http://elibrary.ru 

– Издательство «Юрайт» [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная система. – 

URL: http://biblio-online.ru. 

- Университетская библиотека online [Электронный ресурс]: электронно-библиотечная 

система. – URL: http://www.biblioclub.ru. 

- Библиотека Гумер: Гуманитарные науки. URL: http://www.gumer.info; 

- Библиотека журналиста http://journalism.narod.ru/; 

- Библиотека центра экстремальной журналистики http://www.library.cjes.ru/online/; 

- Scopus – крупнейшая единая база данных, содержащая аннотации и информацию о 

цитируемости рецензируемой научной литературы, со встроенными инструментами 

отслеживания, анализа и визуализации данных. В базе содержится 23700 изданий от 5000 

международных издателей, в области естественных, общественных и гуманитарных наук, 

техники, медицины и искусства. https://www.scopus.com/; 

http://www.elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://biblio-online.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://www.gumer.info/
http://journalism.narod.ru/
http://www.library.cjes.ru/online/
https://www.scopus.com/
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- Taylor&Francis. Политематическая коллекция журналов Taylor&Francis Group включает в 

себя около двух тысяч журналов по различным областям знания. 

http://www.tandfonline.com/; 

- Web of Science. Наукометрическая реферативная база данных журналов и конференций. 

https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X; 

- Wiley. Издательство с доступом к реферативным и полнотекстовым материалам 

журналов и книг. http://www.wiley.com/; http://www.onlinelibrary.wiley.com/; 

- Журналы издательства Annual Reviews. Является некоммерческим академическим 

издательством, печатающим около 40 серий (журналов, ежегодников), публикующих 

крупные обзорные статьи о достижениях в области естественных и социальных наук. 

http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source. 

 
 

1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

Учебная аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, курсового проектирования 

(выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации, а также 

самостоятельной работы обучающихся: 

преподавательский стол; стул; столы обучающихся; 

стулья; кафедра; классная доска, мультимедийный 

комплекс (проектор, экран), ноутбук, колонки, 

программное обеспечение: Adobe flash player 31; Adobe 

reader 10; Java 6.0; K-Lite Codec Pack; Win rar; Microsoft 

Office 10; MicrosoftVisio 10; MicrosoftVisualstudio; 
KasperskyEndpointSecurity для бизнеса 

362025, Республика 

Северная Осетия-Алания, 

город Владикавказ, улица 

Ватутина, дом 44-46 

Учебный корпус №2 

Ауд. 201 

Библиотека, в том числе читальный зал: столы , 

стулья, ПК обучающихся, программное обеспечение: 

Adobe flash player 31; Adobe reader 10; Java 6.0; K-Lite 

Codec Pack; Win rar; Microsoft Office 10; Microsoft Visio 

10; Microsoft Visual studio; Kaspersky Endpoint Security 
для бизнеса; Консультант плюс 

362025, Республика 

Северная Осетия-Алания, 

город Владикавказ, улица 

Церетели, 16 

 

Состав лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

 

№ 
п/п 

Наименование № договора (лицензия) 

1. 
Windows 7 Professional № 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 

04.2016 г. 

2. 
Office Standard 2016 № 4100072800 Microsoft Products (MPSA) от 

04.2016 г. 

 

3. 
Антивирусное 

программное обеспечение 
KasperksyTotalSecurity 

№17E0-180222-130819-587-185 от 26.02. 2018 до 
14.03.2019 г, продлена до 2021 г. 

 
4. 

Программа для ЭВМ «Банк 

вопросов для контроля 

знаний» 

Разработка СОГУ Свидетельство о 

государственной регистрации программы для 

ЭВМ №2015611829 от 06.02.2015 г. (бессрочно) 

 

 

 

 

 
 

http://www.tandfonline.com/
https://apps.webofknowledge.com/home.do?SID=Z1V9IS8DggMcH9KSZ1X
http://www.wiley.com/
http://www.onlinelibrary.wiley.com/
http://archive.neicon.ru/xmlui/handle/123456789/1391849/browse?type=source
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