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Виды контроля на курсах:

часов на контроль 9

самостоятельная работа 91

контактная работа 8

Общая трудоемкость

Часов по учебному плану

3 ЗЕТ

Форма обучения заочная

Квалификация бакалавр

108

в том числе:

Рабочая программа дисциплины  История и теория медиа

разработана в соответствии с ФГОС, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от 08.06.2017 № 514

экзамены (курс)    1

контрольных работ  1 курс (1)

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С

ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ

ОБУЧАЮЩИХСЯ

Курс 1
Итого

Вид занятий УП РП

Лекции 4 4 4 4

Практические 4 8 4 8

В том числе

инт.

4 8 4 8

Итого ауд. 8 12 8 12

Кoнтактная

рабoта

8 12 8 12

Сам. работа 91 92 91 92

Часы на

контроль

9 4 9 4

Итого 108 108 108 108

Распределение часов дисциплины по семестрам (курсам)
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1. АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

1.1 Понятие информации. История развития печатных процессов. Современная технология допечатных процессов.

Нормативные и операциональные теории медиа. Теории медиавоздействия. Структурнофункциональный анализ

медиа. Культурнокритические теории медиа. Интерпретативные теории медиа. Теории информационного

общества и глобализации. Работы и идеи отечественных медиаисследователей.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Код дисциплины: Б1.В.02

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

2.1.1 История (история России, всеобщая история)

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как

предшествующее:

2.2.1 Основы предпринимательской деятельности в сфере услуг

2.2.2 Цифровые технологии в профессиональной деятельности

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

УК-5: Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, этическом и

философском контекстах

Знать:

Закономерности и особенности социально-исторического развития различных культур в этическом и философском

контексте.

Уметь:

Понимать и воспринимать разнообразие общества в социально- историческом, этическом и философском контекстах.

Владеть:

Простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия общества в социально- историческом,

этическом и философском контекстах; навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических

норм поведения.

ПК-4: Способен изучать научно-техническую информацию, отечественный и зарубежный опыт в сервисной

деятельности

Знать:

Уметь:

Владеть:

Наименование разделов и тем /вид

занятия/
ЛитератураЧасов

Компетен-

ции

Семестр

/ Курс

Код

занятия

Инте

ракт.
Примечание

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ

ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ  ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Раздел 1.

1.1 Понятие информации. История

развития печатных процессов.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-51 0

1.2 Современная технология допечатных

процессов.

Нормативные и операциональные

теории медиа.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-51 0

1.3 Медиа. Медиакомуникация. Основные

этапы в истории

медиакоммуникаций /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-51 0

1.4 Теории медиавоздействия.

Структурнофункциональный анализ

медиа.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-51 0
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1.5 Культурнокритические теории медиа.

Интерпретативные теории медиа.

Теории

информационного общества и

глобализации.  /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 УК-51 0

1.6 Работы и идеи отечественных

медиаисследователей. /Лек/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 УК-51 0

Раздел 2.

2.1 Медиа как объект

междисциплинарного исследования.

Пространство теорий медиа в

координатах «объективное —

субъективное», «макросоциальное —

микросоциальное».

2. Понятие «медиа» и его значение.

«Срединный» характер медиа.

3. Необходимость изучения

медиатеорий.

4. Подходы к классификации теорий

медиа. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-51 0,5 дискуссия

2.2 Этимология термина «информация»,

появление и развитие термина в

русском языке.

2. Информация как фундаментальное

общенаучное понятие. Философское

рассмотрение понятия информация.

3. Развитие представлений об

информации. Определение количества

информации (Р.

Хартли). Понятие «бит».

Математическая теория информации К.

Шеннона. Информация 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

коммуникации. Страсбургская школа и

работы А. Моля.

5. Атрибутивный и функциональный

подходы к пониманию информации.

Информологический и

информациологический подходы.

Многоуровневое понимание

информации.

6. Социальная информация. Массовая

информация.

Фундаментальные свойства

информации. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-51 0,5 дискуссия
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2.3 1. Этимология термина

«коммуникация». Взаимосвязь

коммуникации и информации.

Национальный исследовательский

университет «Высшая школа

экономики»

Программа дисциплины «История и

теория медиа»

для направления 42.03.02

«Журналистика» подготовки бакалавра

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 развития средств

коммуникации.

6. Соотношение массовой

коммуникации и средств массовой

коммуникации. Роль массмедиа в

жизни человека. Характеристики

медиакоммуникации в 21 веке. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-51 0,5 презентация

проекта
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2.4 Проблема взаимодействия СМИ и

общества. Понятие «свобода слова».

Свобода слова 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 медийных трестов. Модель

демократического участия. Теория для

медиа периода развития.

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,

электронных и сетевых медиа.

Внешние

«привратники» (правительство,

источник информации, 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). /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

1 УК-51 1 работа в

малых группах
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2.5 Этапы изучения эффектов

медиавоздействия. Понятие и виды

эффектов медиавоздействия

(краткосрочные — долгосрочные,

планируемые — спонтанные). Подходы

к периодизации исследований

эффектов медиавоздействия.

2. Теории пропаганды. Основные

положений теорий пропаганды.

Влияние бихевиоризма 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

двухступенчатого потока

коммуникации Э. Каца и П.

Лазарсфельда. Понятие «лидер

мнения» и его роль в массово-

коммуникационных процессах.

Критика модели двухступенчатого

потока комуникации. Психологическая

модель воздействия ТВ (Дж.

Комсток). Влияние теории

когнитивного диссонанса Л.

Фестингера на медиаисследования.

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). Модель 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 медианасилия.

Воздействие сексуально откровенного

контента. Страх и тревога, вызванные

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-51 0,5 дискуссия
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медиапродукцией. Воздействие

новостей. Воздействие

информационных кампаний.

Национальный исследовательский

университет «Высшая школа

экономики»

Программа дисциплины «История и

теория медиа»

для направления 42.03.02

«Журналистика» подготовки бакалавра

Воздействие рекламы. Воздействие

политической пропаганды.

Воздействие стереотипного

изображения меньшинств. Воздействие

развлекательных медиатекстов.

Исследования Интернет-

зависимости. /Пр/

2.6 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, явных и латентных

функций, признанных и непризнанных

функций социальных институтов.

Функция интеграции общества как

ключевая функция СМИ.

2. Массмедиа как социальный

институт. Понятие социального

института. Специфические черты СМИ

как социального института. Процессы

институционализации и

деинституционализации в сфере медиа.

Процессы медиатизации

«немедийных» социальных институтов.

3. Функции и дисфункции массмедиа.

Функции и дисфункции СМИ в

работах Р. Мертона, П. Лазарсфельда,

Г. Лассуэлла. Функции массмедиа на

уровне общества и индивида.

Проблема эмпирического изучения

функций и дисфункций медиа. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-51 0,5 дискуссия



стр. 10

2.7 Марксизм, критическая теория и

медиа. Ключевые принципы и идеи

марксизма (материализм,

экономический детерминизм, базис и

надстройка, отчуждение, классовая

борьба, идеология, ложное сознание).

Неомарксизм: британские культурные

исследования и Франкфуртская школа.

Социальная роль медиа в

марксистской / неомарксистской

перспективе.

2. Теория коммодификации культуры.

М. Хоркхаймер и Т. Адорно: критика

технологического рационализма,

понятие «культурной индустрии», роль

СМК в формировании «идеологии

успеха». Г. Маркузе: «одномерный

человек» и общество потребления.

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 культурных институтов в

процессе доминирования.

Структуралистская концепция

идеологии Л. Альтюссера. Концепция

культурного господства и манипуляции

сознанием: Г. Шиллер. Концепция

символического конструирования

идеологии: Дж. Томпсон.

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

«типографического сознания». Эпоха

шоу-бизнеса и телевизионное

мышление. Медиаграмотность

как основа критического восприятия

ТВ. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-51 0,5 дискуссия
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2.8 Массмедиа и социальное

конструирование реальности.

Парадигма социального

конструкционизма. 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 синтагмы. 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 модель телевизионной

коммуникации. Русский формализм (В.

Пропп) и нарративный

анализ текстов массовой культуры. У.

Эко: коды телевизионного сообщения и

семиотика 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 понятии «медиадискурс». Специфика

и направления критического дискурс-

анализа (Т.А.

ван Дейк). /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-51 0,5 дискуссия
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2.9 Информационное общество: понятие и

классификация теорий.

Информационное

общество как социологическая и

футурологическая концепция. Подходы

к определению информационного

общества и классификация теорий

информационного общества Ф.

Уэбстера.

2. Теории постиндустриализма /

постмодернизма. Торонтская школа.

Технологический

детерминизм и концепция «глобальной

деревни» М. Маклюена. Теории

постиндустриального 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 глобализация.

Теория рефлексивной модернизации Э.

Гидденса. Концепция текучей

современности 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. Морозов.

Киберпространство: возможности,

надежды, иллюзии и угрозы. Свобода и

контроль, активность и пассивность в

мире сетевых коммуникаций. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-51 0,5 дискуссия

2.10 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. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-51 0,5 дискуссия
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2.11 История медианосителей и технологий

медиа.

Основные формы существования

книги: свиток и кодекс. Библиотеки и

публичная практика потребления книги

как носителя. Роль книгопечатной

революции в трансформации

социальной системы Европейских

государств.

Изобретение оптического телеграфа

Клода Чаппа: административно-

политический аспект. Первая система

кодирования сообщения в оптическом

телеграфе. Военно-политическое

использование оптического телеграфа.

Первые попытки гражданского

использования системы. Борьба между

оптическим и электрическим

телеграфом. Изобретение

электрического телеграфа: первые

виды применения и конкурирующие

системы. Коммерциализация

электрического телеграфа.

Система государственных монополий

на средства связи. Особенности скелета

транспортных инфраструктур и систем

связи. Конкуренция между телефоном

и телеграфом. Техническое устройство

телефона. Особенности первых

использований телефона. Телефон как

система деловой связи. Применение

телефона в сельской местности:

американская и европейская модели.

Телефон как система персональной

связи и мутация городов в конце XIX в.

Телефонное отставание и его причины.

Первые опыты по переносу

изображений. Опыты Ньепса и

изобретение фотографии как

химического процесса для переноса

гравюр. Дагер и изобретение

дагеротипии (классической

фотографии). Оппозиция системы

«копирования» изображения и системы

«уникального» изображения.

Изобретение фотобумаги. От

профессиональной к любительской

съемке.

Акустическая дагеротипия. Опыты

Надара. Томас Эдисон и изобретение

фонографа. Фонограф как прибор, не

вписавшийся в потребность

музыкальной индустрии. Особенности

записи музыки на восковый валик.

Появление патефона. Патефон и

фонограф: преимущества и недостатки.

Радио и телевидение как

медианосители и средства транспорта.

Основные технические и

инфраструктурные особенности

вещания: эфирное, кабельное,

спутниковое. Цифровое телевизионное

вещание. Интернет и электронные

коммуникации. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

0,5 УК-51 0,5 дискуссия
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2.12 Психологические теории

медиавоздействия

1. Этапы изучения эффектов

медиавоздействия.

2. Теории пропаганды.

3. Теории ограниченных

медиаэффектов.

4. Современные теории

медиавоздействия.

5. Основные направления

исследований медиавоздействия. /Пр/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

2 УК-51 2 работа в

малых

группах,

дискуссия

2.13 Презентация № 1 Культурно-

критические теории медиа

1. Марксизм, критическая теория и

медиа.

2. Теория коммодификации культуры.

3. Концепции гегемонии и идеологии.

4. Концепция символической власти.

5. Влияние медиакультуры и

медиаграмотность. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 УК-51 0

2.14 Интерпретативные и функционально-

системные

теории медиа

1. Массмедиа и социодинамика

культуры. Социодинамика культуры

А. Моля.

2. Четыре доктрины медиавоздействия

(демагогическая, догматическая,

культуралистская, динамическая).

«Манипулятивная» и «формирующая»

программы СМК. Неофункционализм:

теория социальных систем Н. Лумана.

3. Массмедиа как аутопойетическая

система. «Реальность массмедиа» и

наблюдения второго порядка.

4. Массмедиа и социальное

конструирование реальности.

5. Медиа в контексте семиотики и

структурализма.

6. Теории дискурса и критический

дискурс-анализ.  /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

6 УК-51 0

2.15 Темы самостоятельной работы

1. Информационное общество: понятие

и классификация теорий.

2. Теории постиндустриализма /

постмодернизма.

3. Теории непрерывной

информатизации общества.

4. Теории медиации vs теории

медиатизации.

5. Кибероптимизм vs киберскептицизм.

6. Теория новых медиа и новая теория

медиа.

7. Теории медиапространства.

8. Теории медиасобытий и

медиаритуалов.

9. Теории медиатизации социальных

движений. /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

15 УК-51 0

2.16 РАБОТА С ЛИТЕРАТУРНЫМИ И

INTERNET-ИСТОЧНИКАМИ,

ЭЛЕКТРОННЫМИ

БИБЛИОТЕКАМИ; ПОДГОТОВКА К

ЗАНЯТИЮ, ПРОВОДИМОМУ В

ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ;

ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ;

ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНОЙ

РАБОТЫ ПО ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ /Ср/

Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Л3.2

Э1 Э2 Э3 Э4

67 УК-51 0
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2.17  /Зачёт/ Л1.1 Л1.2

Л1.3Л2.1

Л2.2Л3.1

Э1 Э2 Э3 Э4

4 УК-51 0

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

Размещены в приложении

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Перечень основной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Белоусова Ю. В. Генезис образа и его функционирование в медиа-

пространстве

Санкт-Петербург: Алетейя,

2015,

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=428134

Л1.2 Евдокимов В. А. Массмедиа в социокультурном пространстве: Учебное

пособие

Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-

М", 2014,

http://znanium.com/go.php?

id=415337

Л1.3 Гундарин М. В. Теория и практика связей с общественностью: основы медиа

-рилейшнз: Учебное пособие

Москва: Издательство

"ФОРУМ", 2015,

http://znanium.com/go.php?

id=493364

6.1.2. Перечень дополнительной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 Савруцкая Е. П. Связи с общественностью: Вводный курс Москва: Директ-Медиа, 2014,

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=236119

Л2.2 Шайхисламов Р. Б. Связи с общественностью: управление социокультурными

коммуникациями

Уфа: Уфимский

государственный

университет экономики и

сервиса, 2013,

http://biblioclub.ru/index.php?

page=book&id=445141

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине

(модулю)

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л3.1 Курная Н.Н. Реклама в туризме: метод. пособие Хабаровск: Изд-во ДВГУПС,

2016,

Л3.2 Ковынева Л.В.,

Курбанова Л.М.,

Щекина Е.Г.

От реферата до выпускной квалификационной работы:

метод. пособие

Хабаровск: Изд-во ДВГУПС,

2018,

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения

дисциплины (модуля)

Э1 Электронный каталог НТБ ДВГУПС http://lib.festu.khv.ru/elektronn

yj-dostup/175-elektronnyj-

dostup

Э2 Научная электронная библиотека ELIBRARY http://www.eLIBRARY.RU

Э3 Научная электронная библиотека открытого доступа «КИБЕРЛЕНИНКА» http://www.cyberleninka.ru

Э4 ЭБС Университетская библиотека ONLINE http://biblioclub.ru

6.3.1 Перечень программного обеспечения

6.3 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем

(при необходимости)

Windows XP - Операционная система, лиц. 46107380

Adobe Reader, свободно распространяемое ПО

Google Chrome, свободно распространяемое ПО
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Free Conference Call (свободная лицензия)

Zoom (свободная лицензия)

Антивирус Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Расширенный Russian Edition - Антивирусная защита, контракт

469 ДВГУПС

6.3.2 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-справочная система Консультант (http://www.consultant.ru/)

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)

Аудитория Назначение Оснащение

2402 Учебная аудитория для проведения занятий

лекционного типа

комплект учебной мебели: столы, стулья, меловая доска,

интерактивная доска

3241 Учебная аудитория для проведения

практических занятий,  групповых и

индивидуальных консультаций, текущего

контроля и промежуточной аттестации

комплект учебной мебели: столы, стулья, доска,тематические

плакаты

1303 Помещения для самостоятельной работы

обучающихся. Читальный зал НТБ

Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная

техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному

доступу в ЭБС и ЭИОС.

249 Помещения для самостоятельной работы

обучающихся. Читальный зал НТБ

Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная

техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному

доступу в ЭБС и ЭИОС.

3317 Помещения для самостоятельной работы

обучающихся. Читальный зал НТБ

Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная

техника с возможностью подключения к сети Интернет, свободному

доступу в ЭБС и ЭИОС.

3322 Помещения для самостоятельной работы

обучающихся. Читальный зал НТБ

Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи Компьютерная

техника с возможностью подключения к  сети Интернет, свободному

доступу в ЭБС и ЭИОС.

343 Помещения для самостоятельной работы

обучающихся. Читальный зал НТБ

Тематические плакаты, столы, стулья, стеллажи. Компьютерная

техника с возможностью подключения к  сети Интернет, свободному

доступу в ЭБС и ЭИОС.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

УКАЗАНИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Цель проведения практических занятий заключается в закреплении полученных теоретических знаний на лекциях и в

процессе самостоятельного изучения студентами специальной литературы. В обязанности преподавателя входит оказание

методической помощи и консультирование студентов.

Перед занятием студенты должны самостоятельно изучить по учебникам и учебным пособиям, а также по другим,

доступным им источникам (включая ИНТЕРНЕТ) вопросы, выносимые на занятие и быть готовыми к их обсуждению в

режиме свободной дискуссии. Особенно поощряется творческая самостоятельность студентов, если они выходят за рамки

задания и предлагают результат инициативной работы (презентацию, раздаточный материал, аналитическую записку,

список источников в сети Интернет по проблеме и т.д.).

Подготовка к практическому занятию включает 2 этапа:

1-й - организационный;

2-й - закрепление и углубление теоретических знаний.

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:

уяснение задания на самостоятельную работу;

подбор рекомендованной литературы;

составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана

дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения рекомендованной

литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная

его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение

явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы

студент должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие

его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это позволяет

составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопроса

ВИДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ И ИХ СОСТАВ

 РАБОТА С ЛИТЕРАТУРНЫМИ И INTERNET-ИСТОЧНИКАМИ, ЭЛЕКТРОННЫМИ БИБЛИОТЕКАМИ

В рамках самостоятельной подготовки должно быть особое внимание уделено работе с литературой. Ввиду такого обилия

информации и насыщенности книжного рынка, возникает необходимость в ходе самоподготовки осваивать методику
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поиска литературы и оценки содержащейся в ней информации. Наиболее традиционными и привычными являются

следующие способы отыскания литературы: работа с библиографическими изданиями в библиотеках; изучение

специальных выпусков отсылок к литературе, систематизированных по отраслям экономики, разделам, либо конкретным

проблемам; использование библиотечных каталогов, которые в настоящее время представлены преимущественно в виде

компьютерной информации.

Выделяют несколько способов оценки научного текста: во-первых, определение предназначенности работы -

полемическая, альтернативная, острокритическая, традиционная; во-вторых, сопоставление даты издания книги или

журнала и изменений в законе, учитывая тенденции развития науки (например, выбирая учебник желательно

руководствоваться именно этим способом); в-третьих, сопоставление хотя бы нескольких литературных источников, с тем,

чтобы действительно оценить полноту разработки предмета, уровень и объем проводимых соображений; в-четвертых,

консультирование с ведущим преподавателем по вопросам того или иного издания. Обязательный элемент

самостоятельной работы с литературой – подготовка доклада.

 ПОДГОТОВКА ДОКЛАДА НА ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ

Подготовка и выступление на практическом занятии является важной частью процесса обучения, успех которых во многом

зависит от самоорганизованности и целеустремленности студента в постижении поставленных вопросов.

Доклад – это сообщение или документ, содержимое которого представляет информацию и отражает суть вопроса или

исследования применительно к данной ситуации. Целью доклада является информирование аудитории в рамках заданной

темы. Доклады может включать в себя такие элементы как рекомендации, предложения или другие мотивационные

предложения.

Представленный доклад оценивается по следующим критериям:

1. Содержательная часть материала (полнота изложения, точность и достоверность)

2. Логичность и ясность изложения

3. Время выступления 7-10 мин.

4. Знание терминологии и ориентирование в теме

5. Умение ответить на вопросы

Таким образом, максимальное количество баллов за доклад является суммой баллов по каждому критерию и равняется 5

баллам.

Прежде чем приступить к написанию доклада, важно ясно представить себе тех, кто будет его слушать. Доклад должен

быть так составлен, чтобы смысл его был доступен пониманию всей аудитории. Допустимо пользоваться специальной

терминологией, ранее использованной во время лекций. Перед автором стоит задача - изложить доклад так, чтобы все

могли бы без труда его понять одновременно. Необходимо заинтересовать слушателей выбранной темой и выбрать ранее

неизвестные или малоизвестные факты, чтобы придать докладу новизну. Даже наиболее специальные предметы можно

интересно и образно изложить, используя сравнения аналогии, уникальные факты. Поэтому искусство сделать доклад

интересным придает ему еще большую ценность и значительно усиливает шансы на хороший прием.

Наглядности текста способствует умелое использование иллюстраций, примеров, графических материалов.

 РАЗРАБОТКА ПРЕЗЕНТАЦИИ К ДОКЛАДУ

Для наглядности и более полного восприятия аудиторией материала рекомендуется подготовить презентацию доклада.

Презентация оценивается по следующим критериям:

1. Содержание

• соответствие слайдов тексту доклада;

• оптимальность текста (отсутствие лишнего текста, представление на слайдах лаконичных формулировок,

отражающих структуру доклада, основные выводы работы);

• корректность текста презентации (использование научной терминологии, отсутствие орфографических и

пунктуационных ошибок).

2. Техническая обработка презентации

• общий дизайн (логичность, эстетичность оформления презентации, непротиворечивость дизайна и содержания

презентации);

• легко читаемый текст, сочетание фона с графическими элементами.

3. Графическое представление материала

• наличие рисунков, фотографий, диаграмм, таблиц;

• привлекательность графических объектов, их соответствие содержанию;

4. Процедура презентации

• активность участников проекта;

• проявленные коммуникативные навыки;

• доступное представление презентации (ее связь с речью выступающего).

5. Количество слайдов: 10-15

Таким образом, максимальное количество баллов за презентацию является суммой баллов по каждому критерию и

равняется 5 баллам.

При разработке презентации необходимо учитывать следующие требования к ее оформлению:

 Необходимо соблюдать единый стиль оформления слайдов.

 Стараться использовать «холодные» тона (синий, зеленый), не отвлекающие внимания от основного содержания

слайдов.

 При использовании цвета не злоупотреблять их количеством. Как правило, достаточно применять три цвета

(один для фона, один для заголовков, один для текста). При этом, фон и текст презентации должны быть контрастных

цветов.
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 При подготовке презентации для учебных целей допускается использование анимационных эффектов в

умеренном количестве. Анимация не должна отвлекать внимания от основного содержания на слайде.

 Информация, содержащаяся в слайдах, должна быть краткой и лаконичной, с минимальным количеством

предлогов, наречий и прилагательных. Особо следует обратить внимание на заголовки, которые должны передавать суть

поставленного вопроса и привлекать внимание аудитории.

 Рекомендуется горизонтальное расположение информации относительно страницы слайда. При этом, важная

информация должна располагаться в центре экрана, а под картинками необходимо делать подписи.

 Для полноценного восприятия и легкого усвоения материала презентации рекомендуется придерживаться

следующих параметров шрифтов:

• для заголовков размер шрифта не менее 24;

• для информации размер шрифта не менее 18;

• использования однотипного шрифта в одной презентации;

• использования жирных шрифтов, курсивов или подчеркивания для выделения информации;

• соблюдения мер в использовании прописных букв.

 Допускается использование рамок, границ, заливок; разных цветов шрифтов, стрелок и т. д. для выделения особо

важной информации.

 Важно помнить, что информация для презентации не должна полностью копировать текст доклада. Как правило,

объем информации должен отражать ключевые позиции пунктов по каждому вопросу.

 Особо следует обратить внимание на подбор иллюстративного материала.

 ПОДГОТОВКА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ ПО ВЫБРАННОЙ ТЕМЕ

Требования, предъявляемые к контрольным работам, представлены в методическом пособии: От реферата до выпускной

квалификационной работы : метод. пособие по выполнению письменных работ / Л.В. Ковынева, Л.М. Курбанова, Н.Г.

Щекина. – Хабаровск : Изд-во ДВГУПС, 2018. – 63 с.,

Тематики кр:

6. Культурнокритические теории медиа.

7. Интерпретативные теории медиа. Теории информационного общества и глобализации.

8. Работы и идеи отечественных медиаисследователей. Массмедиа и социальное конструирование реальности.

Парадигма социального конструкционизма. Дискурсивная теория конструирования социальных проблем (Дж. Китсьюз и П.

Ибарра).

9. Конструирование социальных проблем на публичных аренах (С. Хилгартнер и Ч. Боск).

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

11. Теория повестки дня и фрейм-анализ.

12. Медиа в контексте семиотики и структурализма. Семиотика как учение о знаках, знаковых системах и кодах.

Массовая коммуникация и язык. Структура знака (Ф. деСоссюр) и типы знаков (Ч. Пирс). Способы организации знаков:

парадигмы и синтагмы.

13. Структура мифа в семиологии. Денотация и коннотация (Р. Барт). Идеи К. Леви-Стросса. Элементы

коммуникативного акта и функции коммуникации (Р. Якобсон).

14. Массмедиа как семиотическая система. С. Холл: теория репрезентации, модель кодирования — декодирования,

стратегии прочтения сообщения аудиторией.

15. Дж. Фиск: понятие дискурса, семиотические коды телевидения, дискурсивная модель телевизионной

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

16. У. Эко: коды телевизионного сообщения и семиотика рекламы.

17. История медианосителей и технологий медиа.

18. Система государственных монополий на средства связи.

19. Особенности скелета транспортных инфраструктур и систем связи.

20. Конкуренция между телефоном и телеграфом.

21. Особенности первых использований телефона.

22. Телефон как система деловой связи.

23. Применение телефона в сельской местности: американская и европейская модели. Телефон как система

персональной связи и мутация городов в конце XIX в.

24. Телефонное отставание и его причины.

25. Первые опыты по переносу изображений. Опыты Ньепса и изобретение фотографии как химического процесса

для переноса гравюр.

26. Дагер и изобретение дагеротипии (классической фотографии).

27. Оппозиция системы «копирования» изображения и системы «уникального» изображения. Изобретение

фотобумаги.

28. Акустическая дагеротипия. Опыты Надара. Томас Эдисон и изобретение фонографа.

29. Фонограф как прибор, не вписавшийся в потребность музыкальной индустрии.

30. Особенности записи музыки на восковый валик.

31. Появление патефона. Патефон и фонограф: преимущества и недостатки.

32. Радио и телевидение как медианосители и средства транспорта.

33. Основные технические и инфраструктурные особенности вещания: эфирное, кабельное, спутниковое. Цифровое

телевизионное вещание.

34. Интернет и электронные коммуникации.
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 ПОДГОТОВКА К ЗАНЯТИЮ, ПРОВОДИМОМУ В ИНТЕРАКТИВНОЙ ФОРМЕ

Проведение занятия в форме дискуссии, диспута, круглого стола, работа в малых группах предполагает коллективное

обсуждение какой-либо проблемы с целью установления путей ее достоверного решения. Занятие проводится в форме

диалогического общения участников. Оно предполагает высокую умственную активность участников, прививает умение

вести полемику, обсуждать материал, защищать взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать свои мысли.

В ходе такого занятия, как правило, высказываются альтернативные подходы, новые взгляды, ценные предложения. Такое

занятие обостряет и углубляет научный интерес, оттачивает мысль, возбуждает эмоции. Имея дело с крупными и важными

вопросами, обучающийся оказывается в ситуации, когда необходимо активно проявить умственное усилие, высказать своё

мнение, иногда даже определить собственную нравственную позицию. Все это, в конечном счете, позволяет участникам

такой формы занятия расти в научном отношении и получать идейную закалку.

Содержанием вопросов, выносимых на обсуждение, могут быть дискусси-онные проблемы. При этом докладчику

поручается изложить одну из суще-ствующих точек зрения, а содокладчику - другую. Очень важно организовать

дискуссию так, чтобы обучающиеся смогли представить себе как сильные, так и слабые места спорящих сторон.

 ПОДГОТОВКА К ЗАЧЕТУ

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на конспекты лекций, рекомендуемую литературу, образовательные

Интернет- ресурсы. Студенту рекомендуется также в начале учебного курса познакомиться со следующей учебно-

методической документацией:

 программой дисциплины;

 перечнем знаний и умений, которыми студент должен владеть;

 тематическими планами практических занятий;

 учебниками, пособиями по дисциплине, а также электронными ресурсами;

 перечнем вопросов к зачету.

Подготовка к зачету осуществляется по вопросам, приведенным в ОМ.

После этого у студента должно сформироваться четкое представление об объеме и характере знаний и умений, которыми

надо будет овладеть в процессе освоения дисциплины. Систематическое выполнение учебной работы на практических

занятиях позволит успешно освоить дисциплину и создать хорошую базу для сдачи зачету.

Проведение учебного процесса может быть организовано с использованием ЭИОС университета и в цифровой среде

(группы в социальных сетях, электронная почта, видеосвязь и др. платформы). Учебные занятия с применением ДОТ

проходят в соответствии с утвержденным расписанием. Текущий контроль и промежуточная аттестация обучающихся

проводится с применением ДОТ.

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена возможность выполнения заданий

дистанционно по FCC.



Объект

оценки

Уровни сформированности

компетенций

Критерий оценивания

результатов обучения

Обучающийся Низкий уровень

Пороговый уровень

Повышенный уровень

Высокий уровень

Уровень результатов обучения

не ниже порогового

1. Описание показателей, критериев и шкал оценивания компетенций.

Формируемые компетенции:

Дисциплина: История и теория медиа

Направленность (профиль): Медиа технологии, деловой и выставочный

сервис

Направление: 43.03.01 Сервис

Оценочные материалы при формировании рабочих программ дисциплин (модулей)

Показатели и критерии оценивания компетенций

Достигнутый

уровень

результата

обучения

Характеристика уровня сформированности

 компетенций

Шкала оценивания

Экзамен или зачет с

оценкой

Низкий

уровень

Обучающийся:

-обнаружил пробелы в знаниях основного учебно-программного

материала;

-допустил принципиальные ошибки в выполнении заданий,

предусмотренных программой;

-не может продолжить обучение  или приступить к

профессиональной деятельности по окончании программы  без

дополнительных занятий по соответствующей дисциплине.

Неудовлетворительно

Пороговый

уровень

Обучающийся:

-обнаружил знание основного учебно-программного материала в

объёме, необходимом для дальнейшей учебной и предстоящей

профессиональной деятельности;

-справляется с выполнением заданий, предусмотренных

программой;

-знаком с основной  литературой, рекомендованной рабочей

программой дисциплины;

-допустил неточности в ответе на вопросы и при выполнении

заданий по  учебно-программному материалу, но обладает

необходимыми знаниями для их устранения под руководством

преподавателя.

Удовлетворительно

Повышенный

уровень

Обучающийся:

- обнаружил полное знание учебно-программного материала;

-успешно выполнил задания, предусмотренные программой;

-усвоил основную  литературу, рекомендованную рабочей

программой дисциплины;

-показал систематический характер знаний учебно-программного

материала;

-способен к  самостоятельному пополнению знаний по  учебно-

программному материалу и обновлению в ходе дальнейшей

учебной работы и профессиональной деятельности.

Хорошо

Шкалы оценивания компетенций при сдаче экзамена или зачета с оценкой



Высокий

уровень

Обучающийся:

-обнаружил всесторонние, систематические и глубокие знания

учебно-программного материала;

-умеет свободно выполнять задания, предусмотренные

программой;

-ознакомился с дополнительной литературой;

-усвоил взаимосвязь основных понятий дисциплин и их значение

для приобретения профессии;

-проявил творческие способности в понимании учебно-

программного материала.

Отлично

Описание шкал оценивания

Компетенции обучающегося оценивается следующим образом:

Планируемый

уровень

результатов

освоения

Содержание шкалы оценивания

достигнутого уровня результата обучения

Неудовлетворительн

о

Удовлетворительно Хорошо Отлично

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено

Знать Неспособность

обучающегося

самостоятельно

продемонстрировать

наличие знаний при

решении заданий,

которые были

представлены

преподавателем

вместе с образцом

их решения.

Обучающийся

способен

самостоятельно

продемонстриро-вать

наличие знаний при

решении заданий,

которые были

представлены

преподавателем

вместе с

образцом их решения.

Обучающийся

демонстрирует

способность к

самостоятельному

применению

знаний при

решении заданий,

аналогичных тем,

которые представлял

преподаватель,

и при его

консультативной

поддержке в части

современных

проблем.

Обучающийся

демонстрирует

способность к

самостоятельно-му

применению знаний в

выборе способа

решения неизвестных

или нестандартных

заданий и при

консультативной

поддержке в части

междисциплинарных

связей.Уметь Отсутствие у

обучающегося

самостоятельности

в применении

умений по

использованию

методов освоения

учебной

дисциплины.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельность в

применении умений

решения учебных

заданий в полном

соответствии с

образцом,

данным

преподавателем.

Обучающийся

продемонстрирует

самостоятельное

применение умений

решения заданий,

аналогичных тем,

которые представлял

преподаватель,

и при его

консультативной

поддержке в части

современных

проблем.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельное

применение умений

решения неизвестных

или нестандартных

заданий и при

консультативной

поддержке

преподавателя в части

междисциплинарных

связей.

Владеть Неспособность

самостоятельно

проявить навык

решения

поставленной

задачи по

стандартному

образцу повторно.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельность в

применении навыка

по заданиям,

решение которых

было показано

преподавателем.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельное

применение навыка

решения заданий,

аналогичных тем,

которые представлял

преподаватель,

и при его

консультативной

поддержке в части

современных

проблем.

Обучающийся

демонстрирует

самостоятельное

применение навыка

решения неизвестных

или нестандартных

заданий и при

консультативной

поддержке

преподавателя в части

междисциплинарных

связей.

2. Перечень вопросов и задач к экзаменам, зачетам, курсовому проектированию,

лабораторным занятиям. Образец экзаменационного билета



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).

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

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

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



64. Основные направления исследований медиавоздействия.

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

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

67. Основные постулаты структурного функционализма и их критика Р. Мертоном.

68. Виды социальных функций по Р. Мертону.

69. Массмедиа как социальный институт: основные атрибуты.

70. Функции и дисфункции массмедиа (Р. Мертон, П. Лазарсфельд, Г. Лассуэлл и др.).

71. Неомарксизм: британские культурные исследования и Франкфуртская школа.

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

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

74. Концепция гегемонии А. Грамши.

75. Структуралистская концепция идеологии Л. Альтюссера.

76. Концепция культурного господства Г. Шиллера.

3. Тестовые задания. Оценка по результатам тестирования.

1. Классификация медиаэффектов.

2. Технологии манипуляции сознанием в СМК.

3. Медиаагенты, модели медиаинститутов и их роль в социализации

личности.

4. Роль телевидения и интернета в социализации личности.

5. Роль массмедиа в формировании моделей социального поведения.

6. Влияние массмедиа на способы самоидентификации и самовыражения молодого поколения.

7. Медиакомпетентность как вид культурной компетентности и способы ее формирования.

Полный комплект тестовых заданий в корпоративной тестовой оболочке АСТ размещен на сервере

УИТ ДВГУПС, а также на сайте Университета в разделе СДО ДВГУПС (образовательная среда в личном

кабинете преподавателя).

Соответствие между бальной системой и системой оценивания по результатам тестирования

устанавливается посредством следующей таблицы:

Объект

оценки

Показатели

оценивания

результатов обучения

Оценка Уровень

результатов

обучения

Обучающийся 60 баллов и менее «Неудовлетворительно» Низкий уровень

74 – 61 баллов «Удовлетворительно» Пороговый уровень

84 – 75 баллов «Хорошо» Повышенный уровень

100 – 85 баллов «Отлично» Высокий уровень

4. Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета,

зачета, курсового проектирования.

Оценка ответа обучающегося на вопросы, задачу (задание) экзаменационного билета, зачета

Элементы оценивания Содержание шкалы оценивания

достигнутого уровня результата обученияНеудовлетворительн

о

Удовлетворитель

но

Хорошо Отлично

Не зачтено Зачтено Зачтено Зачтено

Соответствие ответов

формулировкам

вопросов (заданий)

Полное

несоответствие по

всем вопросам.

Значительные

погрешности.

Незначительные

погрешности.

Полное

соответствие.

Структура,

последовательность и

логика ответа. Умение

четко, понятно,

грамотно и свободно

излагать свои мысли

Полное

несоответствие

критерию.

Значительное

несоответствие

критерию.

Незначительное

несоответствие

критерию.

Соответствие

критерию при

ответе на все

вопросы.



Знание нормативных,

правовых документов

и специальной

литературы

Полное незнание

нормативной и

правовой базы и

специальной

литературы

Имеют место

существенные

упущения

(незнание

большей части из

документов и

специальной

литературы по

названию,

содержанию и

т.д.).

Имеют место

несущественные

упущения  и

незнание отдельных

(единичных) работ

из числа

обязательной

литературы.

Полное

соответствие

данному критерию

ответов на все

вопросы.

Умение увязывать

теорию с практикой,

в том числе в области

профессиональной

работы

Умение связать

теорию с практикой

работы не

проявляется.

Умение связать

вопросы теории

и практики

проявляется

редко.

Умение связать

вопросы теории и

практики в

основном

проявляется.

Полное

соответствие

данному критерию.

Способность

интегрировать

знания и привлекать

сведения из

различных научных

сфер.

Качество ответов на

дополнительные

вопросы

На все

дополнительные

вопросы

преподавателя даны

неверные ответы.

Ответы на

большую часть

дополнительных

вопросов

преподавателя

даны неверно.

. Даны неполные

ответы на

дополнительные

вопросы

преподавателя.

2. Дан один

неверный ответ на

дополнительные

вопросы

преподавателя.

Даны верные ответы

на все

дополнительные

вопросы

преподавателя.

Примечание: итоговая оценка формируется как средняя арифметическая результатов элементов

оценивания.


