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I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ: 

 
 

Цель курса - подготовка специалистов, способных эффективно решать задачи, 

соответствующие их квалификации, умеющих реализовывать принципы управления 

современной медиа-системой с учетом ключевых особенностей истории и теории медиа, 

в том числе и в рамках Азиатско-тихоокеанского региона (АТР) и российского Дальнего 

Востока.   

Задачи курса: 

а) изучить основные теоретические положения истории медиа, сконцентрировав 

внимание на взаимосвязи системы с другими социальными системами общества, 

политикой государства и менталитетом населения как целевой аудитории;  

       б) сформировать у студентов основы знаний, умений и   профессиональных  навыков  

по применению методологии медиа-деятельности в практической рекламной и PR-

деятельности в коммерческой сфере экономики; 

      в) продолжить формирование у студентов навыков осуществления руководства, 

планирования и координации проведения рекламных мероприятий и кампаний с учетом 

исторических особенностей развития медиа; 

      г) изучить основные особенности создания текстов для разных медиа и исторического 

эволюционирования их коммуникативных свойств;  

      д) сформировать у студентов основы знаний, умений и профессиональных навыков 

по применению методологии истории и теории медиа в практической деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы, характеризуют формирование 

следующих компетенций: 

 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

 

Наименование 

категории (группы) 

универсальных 

компетенций 

Код и наименование 

универсальной 

компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора 

достижения универсальной 

компетенции 



Самоорганизация и 

саморазвитие в том числе 

здоровьесбережение) 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты 

собственной деятельности и 

способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

УК-6.2 Определяет траекторию 

личного и профессионального 

саморазвития в рекламной и PR 

сфере и инструменты их 

целедостижения, в том числе 

образовательные 

(самообразование, повышения 

квалификации, переподготовка и 

др.) 

 

 

 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

УК-6.2 Определяет траекторию личного и 

профессионального саморазвития в 

рекламной и PR сфере и инструменты их 

целедостижения, в том числе 

образовательные (самообразование, 

повышения квалификации, переподготовка 

и др.) 

 

Знает основные теоретические положения в 

области истории и теории медиа, как в 

международном контексте, так и в рамках 

национальной и региональной медиасистем 

 

Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения: 

 

Тип задач Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

авторский ПК-3 Способен 

осуществлять авторскую 

деятельность по 

созданию текста 

рекламы и связей с 

общественностью и 

(или) иного 

коммуникационного 

продукта любого 

характера и уровня 

сложности с учетом 

специфики 

коммуникационных 

задач и имеющегося 

ПК-3.1. Создает тексты рекламы и связей 

с общественностью любого уровня 

сложности с учетом специфики каналов 

коммуникации и имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

 



Тип задач Код и наименование  

профессиональной 

компетенции 

(результат освоения) 

Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

мирового и 

отечественного опыта 

ПК-4 Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности комплекс 

современных 

технологических 

решений, технических 

средств, приемов и 

методов онлайн и 

офлайн коммуникаций 

ПК-4.4 Использует технические средства 

и интегрирует современные технологии 

цифровых коммуникаций для подготовки 

текстов рекламы и (или) связей с 

общественностью, реализации 

коммуникационного продукта 

ПК-5 Способен 

проводить научное 

исследование в сфере 

рекламы и связей с 

общественностью 

ПК-5.1 Формулирует концепцию 

научного исследования 

 



Код и наименование индикатора 

достижения компетенции 

Наименование показателя оценивания 

(результата обучения по дисциплине) 

ПК-3.1. Создает тексты рекламы и 

связей с общественностью любого 

уровня сложности с учетом 

специфики каналов коммуникации и 

имеющегося мирового и 

отечественного опыта 

 

Знает основные принципы райтинга и копирайтинга с 

учетом эволюции восприятия текстов в СМИ и 

изменений в медиа-системе, в том числе и в рамках 

региональной системы медиа 

ПК-4.4 Использует технические 

средства и интегрирует современные 

технологии цифровых 

коммуникаций для подготовки 

текстов рекламы и (или) связей с 

общественностью, реализации 

коммуникационного продукта 

Владеет методами использования цифровых технологий 

для формирования текстов в рекламе и связях с 

общественностью, учитывая при этом специфику видов 

медиа и исторические особенности восприятия текстов 

целевой аудиторией  

ПК-5.1 Формулирует концепцию 

научного исследования Умеет формулировать гипотезы и проводить процедуры 

научных исследований в рамках анализа исторических 

особенностей развития медиа-системы в странах АТР и 

на российском Дальнем Востоке  

 

 

 

II. Трудоёмкость дисциплины и видов учебных занятий по дисциплине 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет _2___ зачётных единиц (_72___академических часов). 

(1 зачетная единица соответствует 36 академическим часам) 

 

Видами учебных занятий и работы обучающегося по дисциплине могут 

являться: 

Обозначение Виды учебных занятий и работы обучающегося 

Л. Лекции 

Пр Практические занятия 

ОК Онлайн-курс 

Контроль 
Самостоятельная работа обучающегося и контактная работа обучающегося с 

преподавателем в период промежуточной аттестации 

 

Структура дисциплины: 

 
Форма обучения – _очная__. 

 

№ 
Наименование раздела 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Количество часов по видам учебных 

занятий и работы обучающегося Формы 

промежуточной 

аттестации, 

текущего контроля 

успеваемости 

Л
ек

 

Л
аб

 

П
р

 

О
К

 

С
Р

 

К
о

н
тр

о
л
ь 

 

1 

Состояние и особенности 

рекламного и PR бизнеса в 

Азиатско - Тихоокеанском 

регионе 

3 18  18 
36   экзамен 

…      

 Итого:        72 

 



 

III. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА 

Лекционные занятия (18 час.) 

   

  Тема 1. Введение в теорию медиа (2 ч) 

 

1. Медиа как объект междисциплинарного исследования. Пространство теорий 

медиа в координатах «объективное — субъективное», «макросоциальное — 

микросоциаль-ное». 

2. Понятие «медиа» и его значение. «Срединный» характер медиа. 

3. Необходимость изучения медиатеорий. 

4. Подходы к классификации теорий медиа. 

 

 

Тема 2. Понятие информации (4 ч.) 

 

1. Этимология термина «информация», появление и развитие термина в русском 

языке. 

2. Информация как фундаментальное общенаучное понятие. Философское 

рассмотре-ние понятия информация. 

3. Развитие представлений об информации. Определение количества информации 

(Р. Хартли). Понятие «бит». Математическая теория информации К. Шеннона. Инфор-

мация и упорядоченность системы. Трансмиссионная модель Шеннона–Уивера, ее 

ключевые элементы, значение и недостатки. 

4. Идеи и определение информации Н. Винера. Понятия «энтропия», 

«избыточность», «обратная связь» (Н. Винер). Значение обратной связи для 

политической коммуни-кации. Страсбургская школа и работы А. Моля. 

 

5. Атрибутивный и функциональный подходы к пониманию информации. 

Информоло-гический и информациологический подходы. Многоуровневое 

понимание информа-ции. 

6. Социальная информация. Информация в журналистике. Массовая 

информация. Фундаментальные свойства информации. 

 



 

Тема 3. Понятие коммуникации в гуманитарной сфере (6 ч.) 

 

1. Этимология термина «коммуникация». Взаимосвязь коммуникации и 

информации. 

2. Понятие и уровни социальной коммуникации (Д. МакКуэйл). Подходы к 

пониманию коммуникации (Р. Крейг). 

3. Основные формы коммуникации. Типология коммуникации. 

4. Трансмиссионная и ритуальная модели коммуникации. 

5. Массовая коммуникация и ее особенности и характеристики. Ключевые этапы 

раз-вития средств коммуникации. 

6. Соотношение массовой коммуникации и средств массовой коммуникации. 

Роль мас-смедиа в жизни человека. Характеристики медиакоммуникации в 21 веке. 

 

Тема 4. Нормативные и операциональные теории медиа (4 ч). 

 

1. Проблема взаимодействия СМИ и общества. Понятие «свобода слова». 

Свобода сло-ва в работах Дж. Локка, Дж. Милтона, И. Бентама, Дж. Милля. Критика 

свободы слова. 

2. Теория нормативных моделей деятельности СМИ (У. Шрамм, Т. Питерсон, Ф. 

Сиберт). Авторитарная модель. Либертарианская модель. Советская модель. Модель 

социальной ответственности. 

3. Современные нормативные модели. Модель общественного вещания. Модель 

ме-дийных трестов. Модель демократического участия. Теория для медиа периода раз-

вития. 

 

4. Теории гейткипинга в медиасфере. Понятие гейткипинга (К. Левин). 

Журналисты как «привратники». Факторы, влияющие на процесс гейткипинга в сфере 

медиа. Внутренний и внешний гейткипинг. Специфика гейткипинга в печатных, 

электрон-ных и сетевых медиа. Внешние «привратники» (правительство, источник 

информа-ции, рекламодатель, потребитель, группы давления). 

5. Теории новостных ценностей. Понятие новостной ценности (У. Липпман). 

Критерии отбора событий в качестве новостей (Дж. Галтунг, М. Руж, Ф. Шлезингер, 



А. Белл). Феномен плохих новостей. Различие новостных ценностей для стран 

«первого», «второго» и «третьего» мира (Д. Лул). 

 

Тема 5. Теории медиавоздействия (4 ч.). 

 

1. Этапы изучения эффектов медиавоздействия. Понятие и виды эффектов 

медиавоз-действия (краткосрочные — долгосрочные, планируемые — спонтанные). 

Подходы к периодизации исследований эффектов медиавоздействия. 

2. Теории пропаганды. Основные положений теорий пропаганды. Влияние 

бихевио-ризма и фрейдизма на формирование теорий пропаганды. Теория 

«волшебной пули» (Г. Лассуэлл). Медийные стереотипы и общественное мнение (У. 

Липпман). Критика теорий пропаганды. 

3. Теории ограниченных медиаэффектов. Основные положения теорий 

ограниченных эффектов (Б. Берельсон, К. Ховланд). Концепция лидеров мнения и 

модель двухсту-пенчатого потока коммуникации Э. Каца и П. Лазарсфельда. Понятие 

«лидер мне-ния» и его роль в массово-коммуникационных процессах. Критика модели 

двухсту-пенчатого потока комуникации. Психологическая модель воздействия ТВ 

(Дж. Комсток). Влияние теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера на 

медиаиссле-дования. Трёхфакторная модель восприятия Ч.Осгуда и ее значение в 

исследованиях восприятия медиатекстов. 

4. Современные теории медиавоздействия. Социально-когнитивная теория А. 

Бандуры как основа исследований медиавоздействия. Концепция прайминга (А. 

Бандура, Л. Берковиц, Дж. Комсток, Р. Горансон и др.). Гипотеза культивации (Дж. 

Гербнер). Теория диффузии инноваций (Э. Роджерс). Модель «полезности и 

удовлетворения потребностей» (Э. Кац, М. Гуревич, А. Рубин, К. Розенгрен, С. 

Уиндал, Б. Гринберг , Дж. Клэппер). Теория разрыва в знаниях (П. Тичнор, Дж. 

Донохью, К. Олин). Мо-дель зависимости медиаэффектов (С. Болл-Рокич, М. 

ДеФлюэр). Теория повестки дня (М. Маккомбс, Д. Шоу, Ш. Ийенгар, Д. Киндер, Г. 

Цукер, Д. Вивер). Концепция «спирали молчания» (Э. Ноэль-Нойман). Концепция 

«усталости сострадать» (К. Кинник, Дж. Кругман, Дж. Кэмерон). 

5. Основные направления исследований медиавоздействия. Воздействие 

медианаси-лия. Воздействие сексуально откровенного контента. Страх и тревога, 

вызванные медиапродукцией. Воздействие новостей. Воздействие информационных 



кампаний. Воздействие рекламы. Воздействие политической пропаганды. 

Воздействие стерео-типного изображения меньшинств. Воздействие развлекательных 

медиатекстов. Исследования Интернет-зависимости. 

 

 
IV. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ 

КУРСА И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Практические занятия (18 час., в том числе в интерактивной форме – 10 час.) 

 

 

Тема 1. Структурно-функциональный анализ медиа (4 ч., в том числе с 

использованием МАО – 4 ч.). 

1. Категории структурного функционализма. Специфика структурно-

функционального подхода к исследованию общества. Понятия «система», 

«структура», «функция». Общество как социальная система (Т. Парсонс). 

Основные постулаты структурного функционализма и их критика Р. Мертоном. 

Различий функций и дисфункций, яв-ных и латентных функций, признанных и 

непризнанных функций социальных ин-ститутов. Функция интеграции 

общества как ключевая функция СМИ. 

2. Массмедиа как социальный институт. Понятие социального института. 

Специфиче-ские черты СМИ как социального института. Процессы 

институционализации и де-институционализации в сфере медиа. Процессы 

медиатизации «немедийных» соци-альных институтов. 

3. Функции и дисфункции массмедиа. Функции и дисфункции СМИ в 

работах Р. Мер-тона, П. Лазарсфельда, Г. Лассуэлла. Функции массмедиа на 

уровне общества и ин-дивида. Проблема эмпирического изучения функций и 

дисфункций медиа. 

МАО – групповая дискуссия. 

Тема – функции и дисфункции медиа на примере СМИ Приморского края  

 

 

Тема 2. Культурно-критические теории медиа (4 ч.). 

1. Марксизм, критическая теория и медиа. Ключевые принципы и идеи 



марксизма (ма-териализм, экономический детерминизм, базис и надстройка, 

отчуждение, классовая борьба, идеология, ложное сознание). Неомарксизм: 

британские культурные иссле-дования и Франкфуртская школа. Социальная 

роль медиа в марксистской / неомарк-систской перспективе. 

2. Теория коммодификации культуры. М. Хоркхаймер и Т. Адорно: критика 

техноло-гического рационализма, понятие «культурной индустрии», роль СМК 

в формиро-вании «идеологии успеха». Г. Маркузе: «одномерный человек» и 

общество потреб-ления. СМК как фактор искусственно сформированного 

социального согласия. В.Беньямин: искусство в эпоху технической 

воспроизводимости. 

3. Концепции гегемонии и идеологии. Концепция гегемонии А. Грамши и 

роль куль-турных институтов в процессе доминирования. Структуралистская 

концепция идео-логии Л. Альтюссера. Концепция культурного господства и 

манипуляции сознани-ем: Г. Шиллер. Концепция символического 

конструирования идеологии: Дж. Томп-сон. 

4. Концепция символической власти. Конструктивистский структурализм П. 

Бурдье. Концепция социального пространства: поля, агенты, капиталы, 

структуры, практики, габитус. Понятие символического капитала и 

символической власти. Специфика «поля журналистики». П. Бурдье о 

телевидении и медиатизации науки. Габитус, вкус и стили жизни. 

5. Влияние медиакультуры и медиаграмотность. Н. Постман: критика 

современного телевидения. Медиа как метафора и эпистемология. Особенности 

«типографическо-го сознания». Эпоха шоу-бизнеса и телевизионное мышление. 

Медиаграмотность как основа критического восприятия ТВ. 

 

Тема 3. Интерпретативные теории медиа (4 ч., в том числе с использованием 

МАО – 4 ч.). 

1. Массмедиа и социальное конструирование реальности. Парадигма 

социального кон-струкционизма. Дискурсивная теория конструирования 

социальных проблем (Дж. Китсьюз и П. Ибарра). Конструирование социальных 

проблем на публичных аренах (С. Хилгартнер и Ч. Боск). Конструктивистская 



теория общественного мнения Ж.-П. Пажеса. Теория повестки дня и фрейм-

анализ. 

2. Медиа в контексте семиотики и структурализма. Семиотика как учение о 

знаках, знаковых системах и кодах. Массовая коммуникация и язык. Структура 

знака (Ф. де Соссюр) и типы знаков (Ч. Пирс). Способы организации знаков: 

парадигмы и син-тагмы. Структура мифа в семиологии. Денотация и коннотация 

(Р. Барт). Идеи К. Леви-Стросса. Элементы коммуникативного акта и функции 

коммуникации (Р. Якобсон). Массмедиа как семиотическая система. С. Холл: 

теория репрезентации, модель кодирования — декодирования, стратегии 

прочтения сообщения аудиторией. Дж. Фиск: понятие дискурса, семиотические 

коды телевидения, дискурсивная мо-дель телевизионной коммуникации. 

Русский формализм (В. Пропп) и нарративный анализ текстов массовой 

культуры. У. Эко: коды телевизионного сообщения и семи-отика рекламы. 

3. Теории дискурса и критический дискурс-анализ. Понятие дискурса и 

подходы к его интерпретации (М. Фуко, Т.А. ван Дейк, Э. Лакло, Ш. Муфф, Н. 

Фэрклоу, Дж. Фиск). Дискурс-анализ: теория, метод или область исследования? 

Дискуссии о поня-тии «медиадискурс». Специфика и направления критического 

дискурс-анализа (Т.А. ван Дейк). 

МАО – групповая дискуссия. 

Тема –социальное конструирование реальности в медиа Дальнего Востока: 

тренды и проблемы   

 

Тема 4. Теории информационного общества и глобализации (4 ч.). 

1. Информационное общество: понятие и классификация теорий. 

Информационное общество как социологическая и футурологическая 

концепция. Подходы к опреде-лению информационного общества и 

классификация теорий информационного об-щества Ф. Уэбстера. 

2. Теории постиндустриализма / постмодернизма. Торонтская школа. 

Технологический детерминизм и концепция «глобальной деревни» М. 

Маклюена. Теории постинду-стриального общества (Д. Белл, Э. Тофлер, Е. 

Масуда). Теория сетевого общества М. Кастельса. Теории постмодернизма (Ж. 



Бодрийяр, М. Постер). Медиакоммуникации как основа постиндустриального / 

постмодернистского общества. 

3. Теории непрерывной информатизации общества. Информация, медиа и 

глобализа-ция. Теория рефлексивной модернизации Э. Гидденса. Концепция 

текучей совре-менности З. Баумана. Теория гибкой аккумуляции Д. Харви. 

Концепция публичной сферы Ю. Хабермаса. 

4. Кибероптимизм и киберпессимизм. Идеи К. Ширки, Т. О’Рейли, Дж. 

Ланир, Е. Мо-розов. Киберпространство: возможности, надежды, иллюзии и 

угрозы. Свобода и контроль, активность и пассивность в мире сетевых 

коммуникаций. 

 

Тема 5. Работы и идеи отечественных медиаисследователей (2 ч., в том 

числе с использованием МАО – 2 ч.). 

1. Работы Б.М. Фирсова, Ю.М. Лотмана и Б.А. Грушина. 

2. Семио-социопсихологичсекий подход Т.М. Дридзе, развитие подхода в 

работах Т.З. Адамьянц. 

3. Теория медиагенезиса В.Ю. Борева и А.В. Коваленко. 

4. Теория виртуализации общества Д.В. Иванова. 

МАО – групповая дискуссия. 

Тема – медиагенезис СМИ Дальнего Востока и Приморского края как 

приграничных мультикультурных территорий, изменения в системе СМИ 

в рамках политики «Восточного вектора» и в условиях появления новых 

социальных драйверов развития общества региона 

 
V. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине «История и теория медиа» представлено в 

Приложении 1 и включает в себя: 

план-график выполнения самостоятельной работы по дисциплине, в 

том числе примерные нормы времени на выполнение по каждому заданию; 



характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению; 

требования к представлению и оформлению результатов 

самостоятельной работы; 

критерии оценки выполнения самостоятельной работы. 
 

№ 

п/п 

Дата/сроки 

выполнения 

Вид 

самостоятельной 

работы 

Примерные 

нормы 

времени на 

выполнение 

Форма контроля 

1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
4. 

 

 
5. 

 

 
6. 

1-2 уч.неделя 

 

 
3-4 уч.неделя 

 

 
5-6 уч.неделя 

 

 
7-8 уч.неделя 

 

 
9-10 уч.неделя 

 

 
11-12 уч.неделя 

Подготовка к 

дискуссии 

 
Подготовка к 

дискуссии 

 
Подготовка к 

дискуссии 

 
Подготовка к 

дискуссии 

 
Подготовка к 

дискуссии 

 

Подготовка к 

дискуссии 

3 часа 

 

 
3 часа 

 

 
3 часа 

 

 
3 часа 

 

 
3 часа 

 

 
3 часа 

Устный опрос 

 

 
Устный опрос 

 

 
Устный опрос 

 

 
Устный опрос 

 

 
Устный опрос 

 

 
Устный опрос 



 
9. 

 

 
10. 

 

 
11. 

 

 
12. 

 
13. 

 
14. 

 
13-14 уч.неделя 

 

 
15-16 уч.неделя 

 

 
17-18 уч.неделя 

 

 
12-14 неделя 

 
15-18 неделя 

 
18 неделя 

 
Подготовка к 

дискуссии 

 
Подготовка к 

дискуссии 

 
Подготовка к 

дискуссии 

Эссе 

 
Подготовка и защита 

реферата 

 
Подготовка к зачету 

 
3 часа 

 

 
3 часа 

 

 
3 часа 

 

 
3 часа 

 
3 часа 

 
3 часа 

 
Устный опрос 

 

 
Устный опрос 

 

 
Устный опрос 

 

 
Проверка эссе 

Реферат 

Устный опрос 

 

Самостоятельная работа включает в себя изучение онлайн-курса объемом 1 

з.е. (36 академических часов).  

 

Характеристика заданий для самостоятельной работы обучающихся и 

методические рекомендации по их выполнению 

Методические рекомендации 

по подготовке и проведению семинара-дискуссии 

Дискуссия (лат. discussion – рассмотрение, обсуждение, исследование) 

теоретической проблемы, спорного вопроса через столкновение разных подходов в 

ходе рассмотрения. 

Дискуссия может быть запланированной, сознательно подготовленной 

преподавателем и студентами или стихийно возникающей по какому-либо частному 

вопросу в процессе занятия, а также массовой и групповой. 

Семинар – дискуссия нацелен на привитие интереса к предмету, развитие 

культуры полемики, умения выслушивать оппонента, проявлять терпимость к иной 

точке зрения. В этом заключается учебная и воспитательная роль семинара – 

дискуссии. 

Темы для обсуждения на семинаре-дискуссии представлены в содержании 

практической части курса. 

Оценка «отлично» 100-86 баллов - если ответ показывает прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, 



давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение приводить 

примеры современных проблем изучаемой области. 

Оценка «хорошо» 85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания 

основных процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и 

полнотой раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение 

объяснять сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, 

давать аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

Оценка «удовлетворительно» 75-61 - балл – оценивается ответ, 

свидетельствующий в основном о знании процессов изучаемой предметной области, 

отличающийся недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием 

основных вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и приводить 

примеры; недостаточно свободным владением монологической речью, логичностью 

и последовательностью ответа. Допускается несколько ошибок в содержании ответа; 

неумение привести пример развития ситуации, провести связь с другими аспектами 

изучаемой области. 

Подготовка эссе 

Тема эссе (на выбор): 

1. Анализ политической культуры населения современной России 

2. Государство как основной носитель властных отношений 

3. Демократия как тип власти и её противоречивый характер 

4. Общие и специфические черты политической и правовой убеждённости 

5. Олигархия как тип современной власти 

6. Оппозиция в системе власти 

7. Основные направления распространения правовой информации 

8. Особенности политической социализации в современной России 

9. Парадоксы правового сознания 

10. Партийная система в современной России 

11. Политическая культура: сущность и содержание 

12. Политическая пропаганда: наука или манипулирование? 



13. Популизм как форма политического поведения руководителей 

14. Права и их роль в формировании правовой убеждённости 

15. Правовое сознание, его сущность и особенности 

16. Правовой нигилизм и формы его проявления 

17. Референдум как форма взаимодействия человека и государства 

18. Роль политической культуры населения в период проведения выборных 

кампаний 

19. Роль семьи (школы, производственной организации) в политической 

социализации 

20. Роль средств массовой информации в их влиянии на поведение электората 

21. Состояние и судьбы молодёжного движения в современной России 

22. Сущность и этапы политической социализации личности 

23. Сущность национальной идеи и её значение для общества 

24. Формы и методы взаимодействия населения и государства 

25. Электоральное поведение: сущность и современные проблемы 

Методические указания к подготовке эссе 

Эссе (франц. essai - опыт - набросок), жанр философской, литературно- 

критической, историко-биографической, публицистической прозы, сочетающий 

подчеркнуто индивидуальную позицию автора с непринужденным, часто 

парадоксальным изложением, ориентированным на разговорную речь. 

Создание эссе - чрезвычайно интересное и полезное занятие. Жанр эссе 

предполагает свободу творчества: позволяет автору в свободной форме излагать 

мысли, выражать свою точку зрения, субъективно оценивать, оригинально освещать 

материал; это размышление по поводу когда-то нами услышанного, прочитанного 

или пережитого, часто это разговор вслух, выражение эмоций и образность. 

Уникальность этого жанра в том, что оно может быть написано на любую тему и в 

любом стиле. 

На первом плане эссе - личность автора, его мысли, чувства, отношение к миру. 

Это главная установка сочинения. Однако надо помнить, что, несмотря на свободу 

творчества, писать в жанре эссе совсем нелегко, так как надо найти оригинальную 

идею (даже на традиционном материале), нестандартный взгляд на какую-либо 

проблему. 



Структура эссе. Введение — определение основного вопроса эссе. Основная 

часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, 

доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на 

поставленный вопрос. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и 

окончательный ответ на вопрос эссе. 

Критерии оценки эссе 

Эссе оценивается по 10-балльной системе: 10-6 баллов – «зачтено», менее 6 

баллов – «не зачтено». 

Эссе по теме считается зачтенным в случае, если студент выразил своё мнение 

по сформулированной проблеме, аргументировал его, определив ее содержание и 

составляющие, приведены основные источники по рассматриваемой теме, студент 

проводит самостоятельный анализ смысловых составляющих проблемы; понимает 

базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы, при этом оценка 

творческой работы составляет более 6 баллов. 

От 10-ти до 6-ти баллов – студент понимает базовые основы теории 

социальных и политических систем, понимает теоретическое обоснование 

выбранной темы, работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, привлечены основные источники по 

рассматриваемой теме, фактических ошибок, связанных с пониманием темы, нет, 

допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении 

работы; 

менее 6 баллов – обнаружено незнание базовых основ дисциплины; работа 

представляет собой полностью или большей частью переписанный исходный текст 

без каких бы то ни было комментариев, не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы, допущено три или более трех ошибок в изложении содержания 

раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

 

Методические указания к подготовке реферата 

Реферат, как форма обучения студентов, - это краткий обзор максимального 

количества доступных публикаций по заданной теме, с элементами 

сопоставительного анализа данных материалов и с последующими выводами. 



При проведении обзора должна проводиться и исследовательская работа, но 

объем ее ограничен, так как анализируются уже сделанные предыдущими 

исследователями выводы и в связи с небольшим объемом данной формы работы. 

Темы рефератов определяются кафедрой и содержатся в программе курса. 

Преподаватель рекомендует литературу, которая может быть использована для 

написания реферата. 

Целью написания рефератов является: 

привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой 

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде); 

привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего 

суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком 

и в хорошем стиле; 

приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые 

источники, правильного цитирования авторского текста; 

выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и 

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем 

продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и 

дальнейших научных трудах. 

Основные задачи студента при написании реферата: 

- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме 

(как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного 

понимания авторской позиции; 

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей 

работе; 

- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем 

или иным автором по данной проблеме. 

Требования к содержанию: 

- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной 

теме; 

- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и 

в соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, 

событийной и др.) 



- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности 

точек зрения или по научным школам; 

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной 

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ 

той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны. 

Структура реферата. 

Начинается реферат с титульного листа. 

Образец оформления титульного листа для реферата: 

a. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план реферата, 

в котором каждому разделу должен соответствовать номер страницы, на которой он 

находится. 

b. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и 

заключение. 

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая 

будет рассматриваться и обоснованию выбора темы. 

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается 

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так 

и разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться 

иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует 

«перегружать» текст. 

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде 

выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны 

быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, 

которые  «высветились»  в  ходе  работы  над  рефератом,  но  не  были  раскрыты  в 

работе. 

c. Список источников и литературы. В данном списке называются как те 

источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так и все иные, 

изученные им в связи с его подготовкой. В работе должно быть использовано не 

менее 12 разных источников. Работа, выполненная с использованием материала, 

содержащегося в одном научном источнике, является явным плагиатом и не 

принимается. 

Критерии оценки реферата 



Эссе по теме считается зачтенным в случае, если студент выразил своё мнение 

по сформулированной проблеме, аргументировал его, определив ее содержание и 

составляющие, приведены основные источники по рассматриваемой теме, студент 

проводит самостоятельный анализ смысловых составляющих проблемы; понимает 

базовые основы и теоретическое обоснование выбранной темы, при этом оценка 

творческой работы составляет более 6 баллов. 

Реферат оценивается по 10-балльной системе: 10-6 баллов – «зачтено», менее 

6 баллов – «не зачтено». 

От 10-ти до 6-ти баллов – студент понимает базовые основы теории 

социальных и политических систем, понимает теоретическое обоснование 

выбранной темы, работа характеризуется смысловой цельностью, связностью и 

последовательностью изложения, привлечены основные источники по 

рассматриваемой теме, фактических ошибок, связанных с пониманием темы, нет, 

допущено не более 2 ошибок в смысле или содержании проблемы, оформлении 

работы; 

менее 6 баллов – обнаружено незнание базовых основ дисциплины; работа 

представляет собой полностью или большей частью переписанный исходный текст 

без каких-бы то ни было комментариев, не раскрыта структура и теоретическая 

составляющая темы, допущено три или более трех ошибок в изложении содержания 

раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

 

Темы рефератов: 

1. Теория повестки дня (М. Маккомбс, Д. Шоу и др.). 

2 Концепция «спирали молчания» (Э. Ноэль-Нойман). 

3. Концепция «усталости сострадать» (К. Кинник и др.). 

4. Основные направления исследований медиавоздействия. 

5. Категории структурного функционализма: система, структура, функции. 

6. Общество как социальная система (Т. Парсонс). 

7. Основные постулаты структурного функционализма и их критика Р. 

Мертоном. 

8. Виды социальных функций по Р. Мертону. 



9. Массмедиа как социальный институт: основные атрибуты. 

10. Функции и дисфункции массмедиа (Р. Мертон, П. Лазарсфельд, Г. Лассуэлл 

и др.). 

11. Неомарксизм: британские культурные исследования и Франкфуртская 

школа. 

12. Концепция «культурной индустрии» М. Хоркхаймера и Т. Адорно. 

13. Работы по теории массовой коммуникации В. Беньямина и Г. Маркузе. 

14. Концепция гегемонии А. Грамши. 

15. Структуралистская концепция идеологии Л. Альтюссера. 

16. Концепция культурного господства Г. Шиллера. 

17. Концепция символического конструирования идеологии: Дж. Томпсон. 

18. Поле журналистики и символическая власть в теории социального 

пространства П. Бурдье. 

19. Критика современного телевидения в работах Н. Постмана. 

20. Дискурсивная теория конструирования социальных проблем (Дж. 

Китсьюз и П. Ибарра). 

21. Конструирование социальных проблем на публичных аренах (С. 

Хилгартнер и Ч. Боск). 

22. Конструктивистская теория общественного мнения Ж.-П. Пажеса. 

23. Структура знака (Ф. де Соссюр) и типы знаков (Ч. Пирс). 

24. Денотация и коннотация, структура мифа в семиологии (Р. Барт). 

25. Элементы коммуникативного акта и функции коммуникации (Р. 

Якобсон). 

26. Теория репрезентации С. Холла. 

27. Модель кодирования / декодирования С. Холла. 

28. Семиотические коды телевидения (Дж. Фиск). 

29. Русский формализм (В. Пропп). 

30. Критический дискурс-анализ (Н.Фэрклоу). 

 

VI. КОНТРОЛЬ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ КУРСА 
 

 



 

№ Контролируемые  Оценочные средства - 

п/п модули/ разделы 
/ темы 

дисциплины 

Коды и этапы формирования 

компетенций 
наименование 

текущий 
контроль 

промежу- 
точная 

    аттеста- 

    ция 

1 Занятие 1-2 

Понятие 

информации 

 

УК-6.2 Знает основные 

теоретические положения 

в области истории и 

теории медиа, как в 

международном 

контексте, так и в рамках 

национальной и 

региональной 

медиасистем 

УО-2, УО-4, 
(Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка, 

подготовка и 

публичная 

защита 

реферата, 

доклада, эссе). 

УО-2 

(устный 

опрос 

зачет) 

 

 
– 

      

       



      

2 Занятие 3-4  

Нормативны

е и 

операционал

ьные теории 

медиа 

ПК-3.1 

Создает тексты рекламы и 

связей с общественностью 

любого уровня сложности с 

учетом специфики каналов 

коммуникации и имеющегося 

мирового и отечественного 

опыта 

УО-2, УО-4, 
(Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка, 

подготовка и 

публичная 

защита 

реферата, 

доклада, 

эссе). 

УО-2 
(устный 

опрос - 

зачет) 

3 Занятия 5- 

Теории 

медиавоздей

ствия 

ПК-4.4 Способен 

применять в 

профессиональной 

деятельности 

комплекс 

современных 

технологических 

решений, 

технических 

средств, приемов и 

методов онлайн и 

офлайн 

коммуникаций 

УО-2, УО-4, 

(Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка, 

подготовка и 

публичная 

защита 

реферата, 

доклада, 

эссе). 

УО-2 

(устный 

опрос – 

зачет) 

4 Занятия 6-7 

Структурно-

функциональны

й анализ медиа  

ПК-5.1 Формулирует концепцию 

научного исследования 

УО-2, УО-4, 

(Подготовка к 

практическим 

занятиям, 

подготовка, 

подготовка и 

публичная 

УО-2 

(устный 

опрос – 

зачет) 



    защита 

реферата, 

доклада, 

эссе). 

 

5 Занятия 8. 

Культурно

-

критически

е теории 

медиа 

 

ПК-

3.1. 
Знает основные 

принципы райтинга и 

копирайтинга с учетом 

эволюции восприятия 

текстов в СМИ и 

изменений в медиа-

системе, в том числе и 

в рамках региональной 

системы медиа 

УО-2, УО-4, 

(доклада, 

эссе). 

УО-2 

(устный 

опрос – 

зачет) 



6 Занятие 9. 

Интерпрет

ативные 

теории 

медиа  

ПК-4.4 Владеет методами 
использования цифровых 
технологий для 
формирования текстов в 
рекламе и связях с 
общественностью, 
учитывая при этом 
специфику видов медиа и 
исторические 
особенности восприятия 
текстов целевой 
аудиторией 

УО-1, УО-3, 

ПР-1, 

(подготовка и 

публичная 

защита 

реферата, 

доклада, эссе) 

УО-1 

(устный 

опрос – 

зачет) 

     

     

7 Занятие 10. 

Теории 

информационн

ого общества и 

глобализации 

 

 

ПК-5.1 
Умеет формулировать 
гипотезы и проводить 
процедуры научных 
исследований в рамках 
анализа исторических 
особенностей развития 
медиа-системы в странах 
АТР и на российском 
Дальнем Востоке 

УО-1, УО-3, 

ПР-1, 

(подготовка и 

публичная 

защита 

реферата, 

доклада, эссе). 

УО-1 
 

(устный 

опрос – 

зачет) 



   
 

  



 

Типовые контрольные задания, методические материалы, 

определяющие процедуры оценивания знаний, умений и навыков, а также 

критерии и показатели, необходимые для оценки знаний, умений, 

навыков и характеризующие этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы, представлены в 

Приложении 2. 

 

 

VII. СПИСОК УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ИНФОРМАЦИОННО- 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Рекомендованная литература по курсу дисциплины носит в целом 

универсальный характер, т.е. каждый источник может служить 

носителем информации по многим темам курса и студент должен 

проявить исследовательские способности в самостоятельном поиске 

информации, которая, по его мнению, отвечает соответствующим 

вопросам. 

Основная литература 

(электронные и печатные издания) 

1. Иванова, Ю.Н. Стратегическое планирование трансрегиональных 

корпораций: Учебное пособие / Иванова Ю.Н. - М.:НИЦ ИНФРА-М, 2019. 

- 84 с. http://znanium.com/catalog/product/851795 
 

2. Шувалов, И.И. Глобализация и интеграционные процессы в Азиатско- 

Тихоокеанском регионе (прав.и эконом. исслед.): Моногр. / И.И.Шувалов, 

А.Я.Капустин; Под ред. Т.Я.Хабриевой - М.: НИЦ ИНФРА-М: ИЗиСП, 

2018 - 333с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=460543 

3. Кирия И.В., Новикова А.А. История и теория медиа: Учебник. / - Изд.  

Изд. дом Высшей школы экономики. 2020. – 426с. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/851795
http://znanium.com/bookread2.php?book=460543
http://znanium.com/bookread2.php?book=460543


https://znanium.com/catalog/document?id=366912 

Дополнительная литература 

(электронные и печатные издания) 

1. Карпова, С.В. Международная реклама: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. В. Карпова; Финансовый университет 

при Правительстве Российской Федерации. – М.: Юрайт, 2017. – 473 с. 

2. Синяева, И.М. Маркетинг для магистров: Учебник / Под общ. ред. 
 

И.М. Синяевой – М.: Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2016. – 368 с. 

– http://znanium.com/catalog/product/501125 
 

3. Студеникин, Н. PR-защита бизнеса в корпоративных войнах. 

Практикум победителя [Электронный ресурс] / Николай Студеникин. — 

М.: АльпинаПаблишерз, 2018. -  386  с. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=518813 

4. Нормативно-правовые материалы 
 

1.О рекламе: федер. закон от 13.03.2006 №38-ФЗ (ред. от 08.03.2015) 

[Электронный ресурс] // Консультант Плюс. – Электрон. дан. 

http://www.consultant.ru/popular/advert/ 

Перечень информационных технологий 

и программного обеспечения 

 
При осуществлении образовательного процесса студентами и 

профессорско-преподавательским составом используется следующее 

программное обеспечение: Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Word и т. д), 

Open Office, Skype, программное обеспечение электронного ресурса сайта 

ДВФУ, включая ресурсы следующих порталов: 

- ЭБС ДВФУ: режим доступа из URL: 

https://www.dvfu.ru/library/electronic-resources/ 
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- Электронная библиотечная система IPRBooks / 

http://www.iprbookshop.ru 

- Электронная библиотечная система Znanium.com / 

http://znanium.com/ 

- Электронная библиотека «Консультант студента» / 

http://www.studentlibrary.ru/ 

- Электронная библиотека Юрайт / https://www.biblio-online.ru/ 

Наряду с этим, используется также  доступ  к системе «Антиплагиат» в 

интегрированной платформе электронного обучения Blackboard ДВФУ, 

доступ к электронному заказу книг в библиотеке ДВФУ, доступ к 

нормативным документы ДВФУ. 

На практических занятиях студенты представляют презентации, 

подготовленные с помощью программного приложения Microsoft Power Point, 

подготовленные ими в часы самостоятельной работы. 

Информационные технологии: 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной 

информации; 

– обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской 

и аналитической деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного 

материала, с использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, 

электронных энциклопедий и баз данных; 

– использование электронной почты преподавателей и обучающихся для 

рассылки, переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

В ходе реализации целей и задач дисциплины обучающиеся могут при 

необходимости использовать возможности информационно-справочных 

систем, электронных библиотек и архивов. 
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VIII. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Изучение дисциплины «История и теория медиа» основывается на 

следующей логической основе. Вся основная теоретическая база 

излагается на лекциях; для усвоения материала магистрам предлагается и 

самостоятельное изучение теоретического материала. 

Для более глубокой проработки отдельных тем дисциплины в начале 

семестра предлагается список тем для подготовки реферата, доклада иди 

эссе. Магистр выбирает тему и самостоятельно в течение семестра готовит 

письменную работу, которую защищает в конце семестра. Реферат 

готовится в соответствии с требованиями к содержанию и оформлению 

рефератов. Преподаватель контролирует результат индивидуальным 

собеседованием спроверкой письменной работы (реферата) по каждой 

теме самостоятельной работы. 

Практическая часть курса, которая формирует основные умения и 

навыки, представлена практическими занятиями, на которых магистры 

анализируют теоретические и практические аспекты изучаемых тем, 

отвечают на поставленные вопросы, определяют проблемные области 

исследуемых тем и затем, в групповых обсуждениях и дискуссиях, 

аргументированно и всесторонне защищают те или иные положения. В 

течение семестра каждый обучающийся должен самостоятельно найти и 

проработать информацию и подготовиться к практическим занятиям, 

используя самостоятельные домашние задания, все лекции, предложенный 

преподавателем глоссарий, рекомендованную учебно-методическую 

литературу и информацию из интернет-источников. 

Во второй половине семестра магистру предлагается самостоятельно 

подготовиться к тестированию. С этой целью ему необходимо проработать 

информацию, используя все лекции, предложенный преподавателем 
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глоссарий, рекомендованную учебно-методическую литературу и 

информацию из интернет-источников для формирования собственных 

ответов. В конце семестра студент должен подготовиться к 

промежуточной аттестации - сдаче зачета, при этом для подготовки 

используются список контрольных вопросов к зачету. Зачет выставляется 

в общей совокупности всех работ с учетом выполненной самостоятельной 

работы, зачтенных результатов тестирования и реферата. 

 

 

IX. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Наименование оборудованных учебных кабинетов, объектов для 

проведения практических занятий с перечнем основного 

оборудования 

Адрес 

(местоположение) 

объектов 
Помещение укомплектовано специализированной учебной мебелью (посадочных 

мест – 34) 

Оборудование: 

плазма: модель LG FLATRON M4716CCBA 

Проектор, модель Mitsubishi, экран 

Эксклюзивная документ камера, модель Avervision 355 AF 

Доска аудиторная 

г. Владивосток, о. 

Русский, п. Аякс д.10, 

корпус F, ауд. F621 

Учебная аудитория для 

проведения занятий 

лекционного и 

семинарского типа 

 
         Образовательный процесс по дисциплине «История и теория медиа» 

проводится в аудиториях корпуса F, расположенного в кампусе ДВФУ. 

Учебные аудитории оснащены мультимедийными (презентационными) 

системами, с подключением к общекорпоративной компьютерной сети ДВФУ 

и сети Интернет. 

Материально-технические средства обучения по 

дисциплине: глобальная компьютерная сеть Интернет, обеспечивающая 

доступ к информационным ресурсам (электронной библиотеке ДВФУ, 

электронным библиотечным системам, базам данных и др.); аудитории, 

оснащенные   мультимедийным    оборудованием,    мебель.    Microsoft Office. 

Номерлицензии Standard Enrollment 62820593. Дата окончания 2020- 06-30. 

Родительская программа Campus 3 49231495. Торговый посредник: JSC 

«SoftlineTrade».    Номер    заказа    торгового    посредника:  Tr000270647-18. 



BLACKBOARD Learn. Сублицензионное соглашение BLACKBOARD с ООО 

«Отраслевые порталы» №2906/1 от 29.06.2012, постоянное (бессрочное) 

исключительное право на использование программного обеспечения. Заказ на 

покупку 032901. 

В целях обеспечения специальных условий обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в ДВФУ все здания оборудованы 

пандусами, лифтами, подъемниками, специализированными местами, 

оснащенными туалетными комнатами, табличками информационно- 

навигационной поддержки. 

Рабочие места для людей с ограниченными возможностями здоровья 

оснащены дисплеями и принтерами Брайля; оборудованы: портативными 

устройствами для чтения плоскопечатных текстов, сканирующими и 

читающими машинами, видеоувеличителем с возможностью регуляции 

цветовых спектров; увеличивающими электронными лупами и 

ультразвуковыми маркировщиками. 

 
X. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

Методические рекомендации, определяющие процедуры 

оценивания результатов освоения дисциплины 

 
Текущая аттестация студентов. Текущая аттестация студентов по 

дисциплине «История и теория медиа» проводится в соответствии с 

локальными нормативными актами ДВФУ и является обязательной. Текущая 

аттестация по дисциплине «История и теория медиа» проводится в форме 

контрольных мероприятий, практических занятий по оцениванию 

фактических результатов обучения студентов и осуществляется ведущим 

преподавателем. 

Объектами оценивания выступают: 

- учебная дисциплина (активность на занятиях, своевременность 

выполнения различных видов заданий, посещаемость всех видов занятий по 

аттестуемой дисциплине); 

- степень усвоения теоретических знаний; 
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- уровень овладения практическими умениями и навыками по всем видам 

учебной работы; 

- результаты самостоятельной работы. По каждому объекту дается 

характеристика процедур оценивания в привязке к используемым оценочным 

средствам. 

Для оценивания степени усвоения теоретических знаний, практических 

умений и навыков используются оценочные средства в виде УО-2 

Собеседование, УО-2 круглый стол, диспут, полемика, дебаты. 

Критерии оценки указаны ниже. 

Перечень оценочных средств 
 
 

Код ОС Наименовани 

е оценочного 
средства 

 

Краткая характеристика оценочного средства 
Представление 

оценочного средства в 

фонде 

УО-2 Собеседование Средство контроля усвоения учебного 

материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное 

занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

УО-4 Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, 
диспут, дебаты 

Проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагается осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, 
необходимую для решения данной проблемы. 

Вопросы/задания 

по темам/разделам 

дисциплины 

 

Промежуточная аттестация студентов. Промежуточная аттестация 

студентов по дисциплине «История и теория медиа» проводится в 

соответствии с локальными нормативными актами ДВФУ и является 

обязательной. 

В зависимости от вида промежуточного контроля по дисциплине и формы 

его организации могут быть использованы различные критерии оценки 

знаний, умений и навыков. 

 
Критерии оценки (устного доклада, дискуссии, эссе, в том числе 

выполненных в форме презентаций): 

 100-86 баллов выставляется студенту, если студент выразил своё 

мнение по сформулированной проблеме, аргументировал его, точно определив 

ее содержание и составляющие. Приведены данные отечественной и 

зарубежной литературы, статистические сведения, информация нормативно- 

правового характера. Студент знает и владеет навыком самостоятельной 

исследовательской работы по теме исследования; методами и приемами 

анализа теоретических и/или практических аспектов изучаемой области. 

Фактических ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет; графически 

работа оформлена правильно 
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 85-76 - баллов - работа характеризуется смысловой цельностью, 

связностью и последовательностью изложения; допущено не более 1 ошибки 

при объяснении смысла или содержания проблемы. Для аргументации 

приводятся данные отечественных и зарубежных авторов. 

Продемонстрированы исследовательские умения и навыки. Фактических 

ошибок, связанных с пониманием проблемы, нет. Допущены одна-две ошибки 

в оформлении работы 

 75-61 балл – студент проводит достаточно самостоятельный анализ 

основных этапов и смысловых составляющих проблемы; понимает базовые 

основы и теоретическое обоснование выбранной темы. Привлечены основные 

источники по рассматриваемой теме. Допущено не более 2 ошибок в смысле 

или содержании проблемы, оформлении работы 

60-50 баллов - если работа представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было 

комментариев, анализа. Не раскрыта структура и теоретическая составляющая 

темы. Допущено три или более трех ошибок в смысловом содержании 

раскрываемой проблемы, в оформлении работы. 

 
Критерии оценки презентации доклада: 

 

ц
ен

к
а

 

50-60 баллов 

(неудовлетворите 

льно) 

61-75 баллов 

(удовлетворительн 

о) 

76-85 баллов 

(хорошо) 

86-100 баллов 

(отлично) 

Критерии Содержание критериев 

а
ск

р
ы

т
и

е 

р
о

б
л

ем
ы

 

Проблема не 

раскрыта. 

Отсутствуют 

выводы 

Проблема раскрыта 

не полностью. 

Выводы не сделаны 

и/или выводы не 

обоснованы 

Проблема раскрыта. 

Проведен анализ проблемы 

без привлечения 

дополнительной 

литературы. Не все выводы 

сделаны и/или обоснованы 

Проблема раскрыта 

полностью. 

Проведен анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнительной 

литературы. 

Выводы 

обоснованы 

р
ед

ст
а

в
л

ен
и

е
 

Представляемая 

информация 

логически не 

связана. Не 

использованы 

профессиональны 

е термины 

Представляемая 

информация не 

систематизирована 

и/или не 

последовательна. 

использовано 1-2 

профессиональных 

термина 

Представляемая 

информация не 

систематизирована и 

последовательна. 

Использовано более 2 

профессиональных 

терминов 

Представляемая 

информация 

систематизирована, 

последовательна и 

логически связана. 

Использовано более 

5 

профессиональных 
терминов 
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ф
о

р
м

л
ен

и
е
 

Не использованы 

технологии Power 

Point. Больше 4 

ошибок в 

представляемой 

информации 

Использованы 

технологии Power 

Point частично. 3-4 

ошибки в 

представляемой 

информации 

Использованы технологии 

Power Point. Не более 2 

ошибок в представляемой 

информации 

Широко 

использованы 

технологии (Power 

Point и др.). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляемой 

информации 

т
в

ет
ы

 н
а

 

о
п

р
о

сы
 

Нет ответов на 

вопросы 

Только ответы на 

элементарные 

вопросы 

Ответы на вопросы полные 

и/или частично полные 

Ответы на вопросы 

полные, с 

привидением 

примеров и/или 
пояснений 

 

Критерии оценки (письменный ответ) 

 
 100-86 баллов - если ответ показывает глубокое и систематическое 

знание всего программного материала и структуры конкретного вопроса, а 

также основного содержания и новаций лекционного курса по сравнению с 

учебной литературой. Студент демонстрирует отчетливое и свободное 

владение концептуально-понятийным аппаратом, научным языком и 

терминологией соответствующей научной области. Знание основной 

литературы и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. 

Логически корректное и убедительное изложение ответа. 

 85-76 - баллов - знание узловых проблем программы и основного 

содержания лекционного курса; умение пользоваться концептуально- 

понятийным аппаратом в процессе анализа основных проблем в рамках 

данной темы; знание важнейших работ из списка рекомендованной 

литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и 

аргументированное изложение ответа. 

 75-61 - балл – фрагментарные, поверхностные знания важнейших 

разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с 

использованием научно-понятийного аппарата и терминологии учебной 

дисциплины; неполное знакомство с рекомендованной литературой; 

частичные затруднения с выполнением предусмотренных программой 

заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить 

ответ. 

 60-50 баллов – незнание, либо отрывочное представление о данной 

проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать 

понятийный аппарат; отсутствие логической связи в ответе. 

 
Критерии оценки (устный ответ) 

 100-85 баллов - если ответ показывает прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 
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раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа; умение 

приводить примеры современных проблем изучаемой области. 

 85-76 - баллов - ответ, обнаруживающий прочные знания основных 

процессов изучаемой предметной области, отличается глубиной и полнотой 

раскрытия темы; владение терминологическим аппаратом; умение объяснять 

сущность, явлений, процессов, событий, делать выводы и обобщения, давать 

аргументированные ответы, приводить примеры; свободное владение 

монологической речью, логичность и последовательность ответа. Однако 

допускается одна - две неточности в ответе. 

 75-61 - балл – оценивается ответ, свидетельствующий в основном о 

знании процессов изучаемой предметной области, отличающийся 

недостаточной глубиной и полнотой раскрытия темы; знанием основных 

вопросов теории; слабо сформированными навыками анализа явлений, 

процессов, недостаточным умением давать аргументированные ответы и 

приводить примеры; недостаточно свободным владением монологической 

речью, логичностью и последовательностью ответа. Допускается несколько 

ошибок в содержании ответа; неумение привести пример развития ситуации, 

провести связь с другими аспектами изучаемой области. 

 60-50 баллов – ответ, обнаруживающий незнание процессов 

изучаемой предметной области, отличающийся неглубоким раскрытием темы; 

незнанием основных вопросов теории, несформированными навыками 

анализа явлений, процессов; неумением давать аргументированные ответы, 

слабым владением монологической речью, отсутствием логичности и 

последовательности. Допускаются серьезные ошибки в содержании ответа; 

незнание современной проблематики изучаемой области. 

 
 

Самостоятельная работа состоит из следующих компонент: 

1. Подготовка теоретического материала к каждой теме 

семинара: выполнение домашних заданий. 

2. Подготовка реферата по темам, сформулированным 

преподавателем либо по интересующей теме (при согласовании с 

преподавателем). 

3. Подготовка к тестированию теста. 
 
 
Оценочные средства для промежуточной аттестации 
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Вопросы для подготовки к зачету: 

 

1. Медиа как объект междисциплинарного исследования. 

2. Понятие «медиа» и его значение. 

3. «Срединный» характер медиа. 

4. Проблемы, решаемые медиатеориями. 

5. Ограниченность классификации медиатеорий по дисциплинам. 

6. Ограниченность классификации медиатеорий по объектам исследования. 

7. Классификация медиатеорий по парадигмам. 

8. Классификация медиатеорий по характеру их происхождения (Д. МакКуэйл). 

9. Понятие «информация». 

10. Понятие «бит» и количество информации (Р. Хартли). 

11. Математическая теория информации К. Шеннона. 

12. Трансмиссионная модель Шеннона–Уивера и ее недостатки. 

13. Понятия «энтропия» и «избыточность». 

14. Понятие «обратная связь» (Н. Винер). 

15. Работы и идеи А. Моля. 

16. Атрибутивный и функциональный подходы к понимаю информации. 

17. Информологический и информациологический подходы к понятию информации. 

18. Многоуровневое понимание информации. 

19. Социальная информация. 

20. Информация в журналистике и массовая информация. 

21. Фундаментальные свойства информации. 

22. Понятие «коммуникация». 

23. Взаимосвязь коммуникации и информации. 

24. Уровни социальной коммуникации («пирамида» Д. МакКуэйла). 

25. Семь подходов к пониманию коммуникации (Р. Крейг). 

26. Модели социальной коммуникации. 

27. Основные формы коммуникации. 

28. Этапы развития средств коммуникации. 

29. Ключевые характеристики массовой коммуникации. 

30. Соотношение понятий СМИ, массовые коммуникации, медиа, медиакоммуникации. 



31. Ключевые характеристики медиакоммуникаций в 21 веке. 

32. Нормативные теории прессы (У. Шрамм, Т. Питерсон, Ф. Сиберт) 

33. Авториятарная модель. 

34. Тоталитарная модель. 

35. Либертарианская модель. 

36. Модель социальной ответственности. 

37. Модель общественного вещания. 

38. Модель медийных трестов. 

39. Модель демократического участия. 

40. Теория для медиа периода развития. 

41. Феномен гейткипинга в медиасфере. 

42. Теории новостных ценностей. 

43. Этапы изучения эффектов медиавоздействия. 

44. Понятие и виды эффектов медиавоздействия. 

45. Теория массово-коммуникационных эффектов (Д. МакКуэйл). 

46. Влияние бихевиоризма и фрейдизма на формирование теорий пропаганды. 

47. Теории пропаганды / «волшебной пули» (Г. Лассуэлл, У. Липпман). 

48. Модель коммуникативного акта Г. Лассуэлла. 

49. Критика модели коммуникатиного акта. 

50. Основные положений теорий ограниченных эффектов (Б. Берельсон, К. Ховланд). 

51. Модель двухступенчатого потока коммуникации Э. Каца и П. Лазарсфельда. 

52. Критика модели двухступенчатого потока коммуникации. 

53. Психологическая модель воздействия ТВ (Г. Комсток). 

54. Влияние теории когнитивного диссонанса Л. Фестингера на медиаисследования. 

55. Концепция прайминга (А. Бандура и др.). 

56. Гипотеза культивации (Дж. Гербнер). 

57. Теория диффузии инноваций (Э. Роджерс). 

58. Теория «полезности и удовлетворения потребностей» (Э. Кац и др.). 

59. Теория разрыва в знаниях (П. Тичнор и др.). 

60. Модель зависимости медиаэффектов (С. Болл-Рокич, М. ДеФлюэр). 

 
 



Критерии выставления оценки студенту на зачете 

по дисциплине «История и теория медиа»: 
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«зачтено» 

Оценка «зачтено» выставляется студенту, если он глубоко и 

прочно усвоил знания, умения и навыки компетенций 

дисциплины (ПК-1) , если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал по философии и методологии науки, 

исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его 

излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно 

справляется с задачами, вопросами и другими видами применения 

знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении 

заданий, использует в ответе материал монографической 

литературы, правильно обосновывает принятое решение, владеет 

разносторонними навыками и приемами выполнения 

практических задач. Оценка «зачтено» выставляется студенту, 

только если ему предварительно зачтены практические работы, 

результаты защиты письменных работ, прохождения 
тестирования. 
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«не 

зачтено» 

Оценка «не зачтено» не знает значительной части программного 

материала дисциплины, допускает существенные ошибки, не 

работал    на   семинарских    занятиях,    не   принимал    участие  

в дискуссиях  на  занятиях,  им  не  были  подготовлены 

письменные работы. Студент не показывает готовность к 

формированию своего интеллектуального уровня, не способен 

сознавать значение общекультурного уровня для своего 

профессионального мастерства. Оценка «не зачтено» 

выставляется студенту, если он освоил не все знания, умения и 

навыки компетенций дисциплины.  
 

 


