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1. Цели освоения дисциплины 

 Целями освоения дисциплины «Теория коммуникации и медиафилософия» являются 

следующие:  

– дать основополагающее представление о содержании социальной коммуникации, 

основных теоретических подходах к иее исследованию; 

– проанализировать влияние всех компонентов коммуникативного процесса на 

эффективность коммуникации;  

– раскрыть место и роль социальных коммуникаций в жизни современного социума.  

Задачи изучения дисциплины:  

– раскрыть содержание социальной коммуникации и показать ее место в жизни общества;  

– получить представление о междисциплинарном статусе теории коммуникации и 

медиафилософии;  

– выработать навыки практического применения полученных знаний в процессе 

планирования и осуществления коммуникационных кампаний и мероприятий. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Теория коммуникации и медиафилософия» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений Блока 1 «Дисциплины (Модули)» 

ООП по направлению подготовки 47.04.01 Философия (профиль «Социальная философия»). 

Индекс Б1.В.6.  Дисциплина реализуется в 2-3 семестрах. 

Для изучения дисциплины необходимо обладать знаниями, полученными при 

изучении дисциплин: «Современные проблемы философии», «Иностранный язык в 

профессиональной сфере», «Жанры научного дискурса», «Коммуникативные технологии». 

Вместе с этим, дисциплина «Теория коммуникации и медиафилософия» является 

предшествующей для дисциплин: «Дискурс и власть», «Цифровые инструменты научной 

коммуникации», «Философско-методологические  проблемы конкретнонаучных  

дисциплин».  

 

3. Результаты обучения по дисциплине 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-4 

Способен применять 

современные 

коммуникативные 

технологии, в том числе на 

иностранном(ых) 

языке(ах), для 

академического и 

профессионального 

взаимодействия 

1.1_М.УК-4. Демонстрирует 

интегративные умения, 

необходимые для выполнения 

письменного перевода и 

редактирования различных 

академических текстов 

(рефератов, эссе, обзоров, 

статей и т.д.). 

• знать:  

–специфику производства 

и перевода письменных 

сообщений;  

• уметь:  

– использовать данные 

коммуникативных теорий 

для объективации 

письменных сообщений;  

• владеть:  

– научным академическим 

стилем. 

1.2_М.УК-4. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной 

деятельности на различных 

научных мероприятиях, 

включая международные. 

 

• знать:  

– теоретические основы 

презентации 

академических 

результатов;  

• уметь:  

– адаптировать научные 

тексты к задачам 



публичной презентации; 

• владеть:  

– публичной научной 

коммуникации. 

1.3_М.УК-4. Владеет 

жанрами письменной и 

устной коммуникации в 

академической сфере, в том 

числе в условиях 

межкультурного  

взаимодействия. 

 

• знать: – специфику 

основных жанров научной 

и письменной 

коммуникации;  

• уметь: – свободно 

выбирать жанры 

письменной и устной 

коммуникации в 

зависимости от структуры 

коммуникационной 

ситуации; 

• владеть: – 

жанровыми языковыми 

средствами. 

1.4_М.УК-4. Демонстрирует 

интегративные умения, 

необходимые для 

эффективного  участия в 

академических и 

профессиональных 

дискуссиях. 

 

• знать: – основные 

элементы научной 

дискуссии;  

• уметь: – 

использовать 

инструменты 

рационального убеждения;  

• владеть: – 

культурой научной 

аргументации. 

1.5_Б.УК-4. Демонстрирует 

интегративные умения  

выполнять разные типы 

перевода академического 

текста с иностранного (-ых) 

на государственный язык в 

профессиональных целях. 

Умеет использовать сеть 

интернет и социальные сети в 

процессе учебной и 

академической 

профессиональной 

коммуникации 

• знать:  

– принципы организации 

институализированной 

научной коммуникации в 

интернете;  

• уметь:  

– использовать интернет-

площадки в качестве 

форумов научных 

дискуссий; 

• владеть:  

– основными 

компонентами 

медиаграмотности. 

ПК-7. Способен участвовать 

в организации 

управленческих процессов в 

органах государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в органах 

местного самоуправления, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, средствах 

ПК.7.1. Понимает основы 

организации управленческого 

процесса, координирующих и 

обеспечивающих функций в 

структурах власти и бизнеса. 

Реализует организационное 

обеспечение деятельности 

организации, выполнение 

координирующих и 

обеспечивающих функций.  

• знать:  

– принципы координации 

деятельности органов 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, органов 

местного самоуправления, 

бизнес-структур, 

международных 

организаций, средств 



массовой информации  массовой информации;  

• уметь:  

– определять содержание 

координирующих и 

обеспечивающих 

функций; 

• владеть:  

– навыками диалоговой 

коммуникации для 

коллективных субъектов. 

ПК-7.2. Организует 

документационное и 

информационное обеспечение 

деятельности руководителя 

организации, органов 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, в органах 

местного самоуправления, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, средствах 

массовой информации, 

обеспечивает 

информационное 

взаимодействие руководителя 

с подразделениями и 

должностными лицами 

организации 

 

• знать:  

– базовые подходы к 

организации внутренней и 

внешней коммуникации 

организации;  

• уметь:  

– интегрировать каналы 

внутренней и внешней 

организационной 

коммуникации; 

• владеть:  

–навыками 

информирования. 

ПК-7.3. Грамотно 

осуществляет деловую 

коммуникацию (деловую 

переписку и подготовку 

служебных документов в 

пределах своей зоны 

ответственности) 

• знать:  

– нормы деловой 

переписки;  

• уметь:  

– разрабатывать проекты 

основных служебных 

документов в сфере 

научной коммуникации; 

• владеть:  

– базовыми навыками 

деловой коммуникации. 

ПК-8. Способен управлять 

дискуссиями на форуме, в 

социальных сетях; 

анализировать и 

корректировать ответы, 

подготовленные 

организацией 

ПК-8-1. Понимает основы 

социальных коммуникаций в 

виртуально-сетевых средах 

 

• знать:  

– различия в структуре 

социальной 

коммуникации  в офлайн и 

онлайне;  

• уметь:  

– модерировать интернет-

дискуссии; 

• владеть:  

–навыками управления 

диалоговой 



коммуникации. 

ПК-8-2. Применяет  

экспертные знания в одной 

или нескольких 

профессиональных областях; 

знаниями терминологиями; 

 

• знать:  

– принципы и задачи 

научной экспертизы;  

• уметь:  

– осуществлять функцию 

эксперта в своей области; 

• владеть:  

–навыками экспертного 

суждения. 

ПК-8.2. Демонстрирует 

навыки ведения диалогов и 

управления дискуссиями с 

большим количеством 

активных пользователей. 

• знать:  

– основные стратегии 

формирования дискуссий 

с различным 

пользовательским 

составом;  

• уметь:  

– оперативно реагировать 

на запросы участников, 

минимизировать риски 

разрыва коммуникации; 

• владеть:  

–навыками работы с 

обратной связью. 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы 252 часа. 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Семес

тр 

Нед

еля 

семе

стра 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в 

часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемос

ти (по 

неделям 

семестра)  

Формы 

промежуто

чной 

аттестации 

(по 

семестрам

) 

Лекции Практические 

занятия 
СР 

Обща

я 

трудо

емко

сть 

Обща

я 

трудо

емко

сть 

Обща

я 

трудо

емко

сть 

Из них 

–

практи

ческая 

подгот

овка 

1 Тема 1. 

Коммуникация 

как процесс и 

структура 

2 1, 2 2 2 4 2 12 - устный 

опрос по 

теории; 

Обсуждени

е 

техзаданий



, 

сценариев, 

видеоролик

ов 

2 Тема 2. 

Методы 

исследования 

коммуникаций 

2 3, 4  2  4 4 12 -устный 

опрос по 

теории; 

- 

подготовка 

докладов, 

рефератов, 

выступлен

ий;  

- проверка 

конспектов 

3 Тема 3. 

Исторические 

аспекты 

возникновения 

и развития 

коммуникации 

в обществе 

2 5, 6 4 2 4 2 14 - устный 

опрос по 

теории;  

- 

обсуждени

е 

техзаданий

, 

сценариев, 

видеоролик

ов 

5 Тема 4. 

Системный 

подход к 

коммуникации 

2 7-9 2  6 2 12 Текущий 

контроль:  

- устный 

опрос по 

теории; 

- 

подготовка 

докладов, 

рефератов, 

выступлен

ий; 

- проверка 

конспектов 

6 Тема 5. 

Информационн

ая теория 

коммуникации 

2 10-

12 

2  6 2 12 - устный 

опрос по 

теории; 

Обсуждени

е 

техзаданий

, 

сценариев, 

видеоролик

ов 

7 Тема 6. 

Семиотическая 

теория 

2 13-

15 

4 2 6 2 14 - устный 

опрос по 

теории; 



коммуникации - 

Обсуждени

е 

техзаданий

, 

сценариев, 

видеоролик

ов 

8 Тема 7. 

Когнитивный и 

интерпретатив

ный подходы к 

коммуникации 

2 16-

18 

2 2 6 2 14 - устный 

опрос по 

теории; 

Обсуждени

е 

техзаданий

, 

сценариев, 

видеоролик

ов 

 Промежуточна

я аттестация 

       Зачет с 

оценкой 

 Всего за 2 

семестр – 144 

часа 

  18 8 36 16 90 Зачет с 

оценкой 

9 Тема 8. 

Коммуникация 

как дискурс 

3 1-5 6  6 4 12 Текущий 

контроль:  

- устный 

опрос по 

теории; 

- 

подготовка 

докладов, 

рефератов, 

выступлен

ий; 

обсуждени

е 

техзаданий

, 

сценариев, 

видеоролик

ов 

- проверка 

конспектов 

10 Тема 9. Теория 

массовых 

коммуникаций 

3 6-11 6 8 6 4 12 Текущий 

контроль:  

- устный 

опрос по 

теории; 

- 

подготовка 



докладов, 

рефератов, 

выступлен

ий; 

обсуждени

е 

техзаданий

, 

сценариев, 

видеоролик

ов 

- проверка 

конспектов 

11 Тема 10. 

Основы 

медиафилософ

ии 

3 12-

18 

6  6  12 Текущий 

контроль:  

- устный 

опрос по 

теории; 

- 

подготовка 

докладов, 

рефератов, 

выступлен

ий; 

обсуждени

е 

техзаданий

, 

сценариев, 

видеоролик

ов; 

- проверка 

конспектов 

12 Промежуточна

я аттестация 

       Экзамен  

36 часов 

13 Всего за 3 

семестр – 108 

часов 

  18 8 18 8 36 Экзамен  

36 часов 

14 Итого 252 часа   36 16 54 24 126 Зачет с 

оценкой, 

экзамен, 

36 ч. 

Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Коммуникация как процесс и структура 

Понятие социальной коммуникации. Формы и виды коммуникации. Модели 

коммуникации. 

 



Тема 2. Методы исследования коммуникаций 

Общенаучные и частнонаучные методы исследований. Методы анализа социальной 

коммуникации. Методы тестирования коммуникативной компетентности. 

 

Тема 3. Исторические аспекты возникновения и развития коммуникации в 

обществе 

Коммуникации древних цивилизаций. Этапы развития коммуникаций в обществе. 

Особенности межличностной, специализированной и массовой коммуникации. 

 

Тема 4. Системный подход к коммуникации 

Основные понятия общей теории систем. Коммуникационная система, 

коммуникационная структура, коммуникативное пространство. Коммуникационная 

деятельность. Формы коммуникативного действия 

 

Тема 5. Информационная теория коммуникации 

Информация как общенаучная категория. Модели коммуникативного процесса. 

Коммуникативная цепь и ее элементы. 

 

Тема 6. Семиотическая теория коммуникации 

Семиотика как наука о знаках. Понятие знака в семиотике. Основные категории 

семиотики. 

 

Тема 7. Когнитивный и интерпретативный подходы к коммуникации 

Символический интеракционизм о конструировании смысла. Феноменология: смысл 

как феномен сознания. Интерсубъективность. Социальный конструктивизм П. Бергера и 

Т. Лукмана. Герменевтика о проблеме интерпретации и понимания. 

 

Тема 8. Коммуникация как дискурс 

Дискурс как коммуникативный феномен. Типы и виды дискурса. Прагматический, 

социолингвистический и когнитивный анализ дискурса. Понятие нарратива в гуманитарном 

знании. 

 

Тема 9. Теория массовых коммуникаций 

Определение массовой коммуникации. Понятие медиа. Массовое общество и 

массовая коммуникация. Теории массовой коммуникации. Аудитория коммуникации: 

объективные и субъективные характеристики. Барьеры коммуникации и искажение 

информации. Эффективность коммуникации 

 

Тема 10. Основы медиафилософии 

Медиафилософия как теория и философия медиа. Предмет медиафилософии. 

Определение понятие «медиареальность». Медиапространство. Медиатекст: элементы и 

практики тиражирования. Фотография: отражение или искажение. Инстаграм. Цифровой 

кинематограф. Телевидение в современной культуре и обществе. Телевидение и 

повседневность. Медиасубъект и визуальный образ. Разновидности визуального 

образа.Интернет-мем. Феномен медиавируса и проблема манипуляции массовым сознанием. 

Личность, отчуждение и селфбрендинг. Тотальность медиакультуры.  

Лекции, направленные на практическую подготовку, включают в себя инструктаж 

по технике безопасности, разъяснение технологий видеопроизводства и видеомонтажа, 

технологическое сравнение основных типов видеоконтента.  

 

Практические занятия, направленные на практическую подготовку, включают в себя 

проектирование и создание учебного видеоконтента с помощью современного 



видеооборудования и программ видеомонтажа, а также продвижение полученного проекта 

в социальных медиа.  

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

В учебном процессе при реализации компетентностного подхода используются 

активные и интерактивные формы проведения занятий: деловые и ролевые игры, разбор 

конкретных ситуаций в сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и 

развития профессиональных навыков обучающихся. Эти формы сочетаются с внеаудиторной 

работой в целях формирования и развития профессиональных навыков обучающихся. При 

изучении дисциплины «Теория коммуникации и медиафилософия» также применяются 

стандартные формы обучения (лекции, семинарские занятия с обсуждением проблемных 

вопросов и докладов). 

Содержание учебной дисциплины формируется с учетом выделенных на изучение 

дисциплины часов. Учебная работа формируется из лекционных занятий, работы на 

семинарских занятиях, работы в малых группах, обсуждения прикладных проблем, 

выполнение специальных заданий в виде тестов, решения задач, анализа проблемных 

ситуаций. Сочетание различных видов учебной работы направлено на максимальное 

освоение учебного материала. Успешное освоение материала курса предполагает 

самостоятельную работу студента и руководство этой работой со стороны преподавателей. 

Формы контроля: выполнение контрольных заданий (включая задания по разработке 

видеоконтента и конспектированию первоисточников). Итоговый контроль – зачет с 

оценкой. 

Базой практической подготовки является научно-учебная лаборатория кафедры 

теоретической и социальной философии "ЦИФРА" и/или ГАУК Саратовский областной 

методический киновидеоцентр.  

При проведении занятий со студентами-инвалидами и студентами с 

ограниченными возможностями здоровья используются адаптированные для них 

образовательные технологии. Форма проведения занятий для студентов-инвалидов 

определяется с учетом индивидуальных психофизических особенностей, и может включать в 

себя устные, письменные на бумаге, письменные на компьютере и иные виды 

образовательной активности. 

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, составляет 50% 

аудиторных занятий. 

При проведении занятий со студентами-инвалидами и студентами с ограниченными 

возможностями здоровья используются адаптированные для них образовательные 

технологии. Форма проведения занятий для студентов-инвалидов определяется с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей, и может включать в себя устные, 

письменные на бумаге, письменные на компьютере и иные виды образовательной 

активности. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены следующие 

формы организации педагогического процесса и контроля знаний: 

- для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 

для выполнения контрольных заданий при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке выполнения контрольных заданий 

оформляются увеличенным шрифтом (размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости студенту предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 



- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все контрольные задания 

по желанию студентов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является интегрированное 

обучение инвалидов, т.е. все студенты обучаются в смешанных группах, имеют возможность 

постоянно общаться со сверстниками, легче адаптируются в социуме  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется главной целью 

(миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и содержанием конкретных 

дисциплин, и в целом в учебном процессе они должны составлять не менее 44% аудиторных 

занятий. 

 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 

по итогам освоения дисциплины. 

 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа студентов в 

объеме 40 часов. В процессе изучения дисциплины «Основы теории коммуникации» 

используются следующие виды самостоятельной работы: конспектирование 

первоисточников, письменные домашние задания, подготовка докладов, рефератов, 

выступлений на заданные темы, выполнение контрольной работы. 

6.1. Виды самостоятельной работы 

№ 

темы 

Вид самостоятельной работы Кол-

во 

часов 

График выдачи заданий и формы 

контроля 

1 Изучение основной и дополнительной 

литературы, конспектирование 

первоисточников. Подготовка 

докладов, сообщений. Подготовка к 

опросу  

12 Устный опрос по теории. 

Обсуждение техзаданий, 

сценариев, видеороликов 

2 Изучение основной и дополнительной 

литературы, конспектирование 

первоисточников. Подготовка 

докладов, сообщений. Подготовка к 

тестированию 

12 Устный опрос по теории. 

Подготовка докладов, 

рефератов, выступлений. 

Проверка конспектов. 

3 Изучение основной и дополнительной 

литературы, конспектирование 

первоисточников. Подготовка 

докладов, сообщений. Подготовка к 

опросу  

14 Устный опрос по теории. 

Обсуждение техзаданий, 

сценариев, видеороликов. 

4 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Домашние задания. 

Конспектирование первоисточников. 

Подготовка к тестированию 

12 Текущий контроль. Устный 

опрос по теории. Подготовка 

докладов, рефератов, 

выступлений. Проверка 

конспектов. 

5 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к 

тестированию. Конспектирование 

первоисточников. Разбор конкретной 

ситуации  

12 Устный опрос по теории. 

Обсуждение техзаданий, 

сценариев, видеороликов. 

6 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Конспектирование 

первоисточников. Подготовка к 

14 Устный опрос по теории. 

Обсуждение техзаданий, 

сценариев, видеороликов. 



тестированию  

7 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Конспектирование 

первоисточников. Подготовка к 

тестированию  

14 Устный опрос по теории. 

Обсуждение техзаданий, 

сценариев, видеороликов. 

8 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к 

тестированию 

12 Текущий контроль. Устный 

опрос по теории. Подготовка 

докладов, рефератов, 

выступлений. Обсуждение 

техзаданий, сценариев, 

видеороликов. Проверка 

конспектов 

9 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к 

коллоквиуму  

12 Текущий контроль. Устный 

опрос по теории. Подготовка 

докладов, рефератов, 

выступлений. Обсуждение 

техзаданий, сценариев, 

видеороликов. Проверка 

конспектов 

10 Изучение основной и дополнительной 

литературы. Подготовка к 

коллоквиуму 

12 Текущий контроль. Устный 

опрос по теории. Подготовка 

докладов, рефератов, 

выступлений. Обсуждение 

техзаданий, сценариев, 

видеороликов. Проверка 

конспектов 

11 Всего 126  

 

6.2. Вопросы для углубленного самостоятельного изучения 
Конспектирование первоисточников: 

1. Луман Н. Что такое коммуникация? // Социологический журнал. 1995. № 3. С. 114–

125. 

2. Декарт Р. Рассуждение о методе, чтобы верно направлять свой разум и отыскивать 

истину в науках // Декарт Р. Соч. в 2-х т. Т.1.- М.: Мысль, 1989, с. 250- 296. 

3. Дюркгейм Э. Метод социологии//Дюркгейм Э. Социология: Ее предмет, метод, 

предназначение / Пер. – сост. с фр. А. Б. Гофман. М., 1995. С. 5–164.. 

4. Маршал Маклюэн. Средство само есть содержание // Информационная эпоха. М., 

2004. С. 341-348. 

5. Тоффлер Э. Шок будущего: Пер. с англ. — М.: ООО «Издательство ACT», 2002. —

557, [3]. С.15-387. 

6. Маклюэн Г.M. Понимание Медиа: Внешние расширения человека / Пер. с англ. В. 

Николаева; Закл. ст. М. Вавилова. — М.; Жуковский: «КАНОН-пресс-Ц», «Кучково поле», 

2003. — 464 с. 

7. Пиз А. Язык телодвижений. Как читать мысли окружающих по их жестам. М., 2003 

– 288 с. 

8. Берталанфи Л. фон. История и статус общей теории систем // Системные 

исследования: Ежегодник, 1972. М.: Наука, 1973. С. 20–37.  

9. Винер Н. Кибернетика, или Управление и связь в животном и машине. / Пер. с англ. 

И.В. Соловьева и Г.Н. Поварова; Под ред. Г.Н. Поварова. – 2-е издание. – М.: Наука; Главная 

редакция изданий для зарубежных стран, 1983. – 344 с. С. 235-249; 296-314. 



10. Барт Р. Основы семиологии // Французская семиотика: от Структурализма к 

поструктурализму / Пер. с фр. и всуп. Ст. Г.К. Косикова. – М.: Издательская группа 

«Прогресс», 2000. С.247-312. 

11. Блумер Г. Общество как символическая интеракция // Современная зарубежная 

социальная психология. М.: Издательство Московского университета, 1984. С. 173-179. 

12. Шюц А. Структура повседневного мышления // Социологические исследования. 

1988. № 2. С. 129-137. 

13 Бергер П., Лукман Т. Социальное конструирование реальности. Трактат по 

социологии знания. — М.: “Медиум”, 1995. — 323 с. С. 16-32. 

14. Ван Дейк Т. А. (1998). К определению дискурса // 

http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm (Дата обращения 8.10.2016). 

15. Минский М. Фреймы для представления знаний. М.: Энергия, 1979. – 151 с. С.11-

68. 

16. Дебор Г. Общество спектакля. М.: Логос, 2000. - 183 с. 

17. Маркузе М. Эрос и цивилизация. Одномерный человек. Исследование идеологии 

развитого индустриального общества. Пер. с англ., послесл., примеч. А.А. Юдина; Сост., 

предисл. Б.Ю. Кузнецова. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002.—526, [2] с. С.264-275. 

18. Бодрийяр Ж. Система вещей. М.: Рудомино, 2001. - 224 с.  

19. Бодрийяр Ж. Реквием по масс-медиа // Поэтика и политика: Альманах Рос.-франц. 

центра социологии и философии Ин-та социологии РАН. М.: Ин-т эксперим. Социологии. 

СПб.: Алетейя, 1999. С. 193-226. 

20. Вирилио П. Информационная бомба. Стратегия обмана. Пер. с фр. / Перевод И. 

Окуневой. — М.: ИТДГК «Гнозис», Фонд «Прагматика культуры», 2002. — 192 с. 

21. Шостром Э. Анти-Карнеги : науч. попул. изд. - Минск : Попурри, 1996. - 398 с. 

22. Лебон Г. Психология народов и масс. – СПб: Макет, 1995. – 314с. 

23.Каннети Э. Масса и власть. пер. с нем. М.: Ad Marginem, 1997. - 527 с. С. 18-104. 

 

Методические рекомендации по конспектированию источников 
Конспектирование относится к числу наиболее важных общеучебных умений. На 

него опирается весь учебный процесс, так как студентам постоянно приходится 

использовать для подготовки к занятиям конспектирование лекций преподавателя, учебного 

параграфа или дополнительной литературы, текста источника права.  

Конспект нужен для того, чтобы:  

 научиться перерабатывать любую информацию, придавая ей иной вид, тип, 

форму;  

 выделить в письменном или устном тексте самое необходимое и нужное для 

решения учебной или научной задачи;  

 создать модель проблемы (понятийную или структурную);  

 упростить запоминание текста, облегчить овладение специальными 

терминами;  

 накопить информацию для написания более сложной работы в виде доклада, 

реферата, дипломной работы, диссертации, статьи, книги.  

Не любую краткую запись можно назвать конспектом Понятие конспект 

подразумевает объединение плана, выписок, тезисов или, по крайней мере, двух любых этих 

форм. Главное требование к конспекту - запись должна быть систематической, логической, 

связной.  

Особенности составления конспектов: 

1. Беглый просмотр с целью определить полноту раскрытия темы; определение 

характера текста (теоретический или эмпирический, т.е. основанный на опыте); выявление 

степени сложности по наличию новых или непонятных терминов-понятий. Такое 

предварительное знакомство с текстом, а также учет собственных задач помогает осознанно 

выбрать вид конспектирования.  

http://psyberlink.flogiston.ru/internet/bits/vandijk2.htm


2. Научно-исследовательская работа по переработке информации. Все начинается 

с повторного чтения и анализа. Анализ позволяет разделить текст на части, отделить одно 

положение от другого и выделить нужное.  

3. Выделение главных мыслей текста – тезисов. Тезисом в зависимости от задач 

конспектирования может быть: понятие или категория и их определения, закон и его 

формулировка, факты и события и доказательства их истинности и т.д. Эти ведущие, 

главные позиции могут выписываться либо в технике цитирования, либо в произвольном 

стиле, своими словами. Цитировать принято в следующих случаях: для точной передачи 

мысли; для последующей ссылки на автора; для иллюстрации стиля мышления автора. 

Насколько часто можно цитировать в конспекте – вопрос открытый. По необходимости, но 

не очень много (исключение составляют текстуальные или цитатные конспекты).  

Прежде всего, составляя конспект, обычно стремятся к форме связного пересказа, но 

делают это не в ущерб другим, более важным качествам конспекта – ясности и краткости. И 

тут важно заметить, что связующим звеном при составлении конспекта должна быть 

внутренняя логика изложения, которую не следует заменять пространными словесными 

переходами.  

С другой стороны, конспекты при обязательной краткости содержат не только 

основные положения и выводы, но и факты, доказательства, примеры. Ведь утверждение, не 

подкрепленное фактом или примером, не будет убедительным и труднее запомнится.  

Поэтому при составлении конспекта записывают не только основные положения. Не 

следует также избегать повторений, если они по-другому подводят в вопросу или 

дополнительно, более выразительно освещают его.  

На страницах записи может быть отражено отношение составителя к материалу. Но 

при этом следует организовать текст так, чтобы можно было впоследствии легко 

разобраться, где авторская, а где ваша личная трактовка вопроса.  

Конспекты условно можно разделить на четыре типа: плановые, текстуальные (из 

цитат), свободные, тематические.  

Советы по организации текста конспекта 

В процессе конспектирования целесообразно использовать различные сигнальные 

знаки, увеличивающие информативность сжатого конспекта: стрелки, подчеркивания, линии 

выделение в рамку, восклицательный и вопросительный знаки, знак PS, означающий 

послесловие, т.е. написанное после, приписанное и т.д. Каждый может иметь свою систему 

знаков, с помощью которых оценивается информация не словесным, а условно 

символическим способом. 

Сокращению конспекта, свертыванию информации способствуют также 

использование аббревиатур, т.е. сокращенных слов и словосочетаний, использование вместо 

слов знаков. Например, вместо слов «равенство», «подобие», «сходство». можно 

использовать знак равенства «=», вместо слов «больше, меньше» - математические знаки 

«<,> » и т. д. 

Создание учебного видео-контента: 

Процесс создания учебного видеоролика состоит из следующих этапов: 1) выбор 

темы и разработка концепции; 2) определение основных параметров ролика в техническом 

задании (включает в себя название ролика, ключевые слова, формулировку основной 

мысли, объекты съемки – люди, текст, здания, книги, место размещения ролика, 

планируемый хронометраж); 3) разработка сценария, который представляет собой таблицу 

из двух столбцов (то, что происходит в кадре и то, что произносится в кадре), строки - 

эпизоды (смена места действия/героев/событий), столбец действия включает так же 

пометки смены планов; 4) съемка ролика и монтаж; 5) размещение в социальных сетях. 

В рамках освоения дисциплины создаются три учебных ролика по темам, (могут 

конкретизироваться студентом) «Что такое коммуникативистика?», «Что такое 

медиафиософия», «Свободная тема». 

 



 7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лекци

и 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

Автоматизир

ованное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятельно

сти 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Итого 

2 10 0 20 25 0 15 30 100 

3 10 0 20 25 0 15 30 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

2 семестр 

Лекции 

Посещаемость, опрос, активность и др. за один семестр – от 0 до 10 баллов. 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены.  

Практические занятия 

Контроль выполнения практических заданий (устные ответы, работа с нормативно-

правовыми актами, решение практических задач, работа с Интернет-ресурсами», участие в 

деловых играх и коллоквиумах) в течение одного семестра (от 0 до 20 баллов). 

Самостоятельная работа 

Подготовка конспектов (14 текстов, максимальное количество баллов – 14), техзаданий, 

сценариев, видеороликов (1 техзадание, 1 сценарий, 1 ролик, максимальное количество 

баллов - 11). 

Критерии оценки письменных заданий (техзаданий, сценариев): 

№пп  Параметры оценивания  Максимальное кол-во 

баллов в БАРС  

1.  Оформление работы  2 

2.  Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность данных 

2 

 Итого 4 

Критерии оценки видеороликов 

№пп  Параметры оценивания  Максимальное кол-во баллов в 

БАРС  

1.  Соответствие техзаданию  1 

 

2.  
 

Содержательная часть работы, 

полнота и обоснованность данных  

1 

3. Креативность 1 

 Итого 3 

Автоматизированное тестирование 

Не предусмотрено. 

Другие виды учебной деятельности 

Виды учебной деятельности - от 0 до 15 баллов  

участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах) и др.. 

 

Промежуточная аттестация – зачет с оценкой – от 0 до 30 баллов 



При проведении промежуточной аттестации: 

25 - 30 баллов – ответ «отлично» / «зачтено»; 

15 - 24 баллов – ответ на «хорошо» / «зачтено»;  

10 - 14 баллов – ответ на «удовлетворительно»; 

0- 9 баллов – ответ на «неудовлетворительно» «не зачтено». 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за 2-й семестр по дисциплине «Теория коммуникации и 

медиафилософия» составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Теория 

коммуникации и медиафилософия» в оценку (зачет с оценкой): 

 

86-100 баллов зачтено «отлично»  

71-85 баллов зачтено «хорошо»  

60-70 баллов зачтено «удовлетворительно»  

меньше 60 баллов зачтено «не удовлетворительно» 

3 семестр 

Лекции 

Посещаемость, опрос, активность и др. за один семестр – от 0 до 10 баллов. 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены.  

Практические занятия 

Контроль выполнения практических заданий (устные ответы, работа с нормативно-

правовыми актами, решение практических задач, работа с Интернет-ресурсами», участие в 

деловых играх и коллоквиумах) в течение одного семестра (от 0 до 20 баллов). 

Самостоятельная работа 

Подготовка конспектов (9 текстов, максимальное количество баллов – 9), техзаданий, 

сценариев, видеороликов (2 техзадания, 2 сценария, 2 ролика, максимальное количество 

баллов - 16). 

 

Критерии оценки письменных заданий (техзаданий, сценариев): 

№пп  Параметры оценивания  Максимальное кол-во 

баллов в БАРС  

 

1.  

Оформление работы  1 

 

2.  
 

Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность данных 

1 

 Итого 2 

Критерии оценки видеороликов 

№пп  Параметры оценивания  Максимальное кол-во 

баллов в БАРС  

 

1.  

Соответствие техзаданию  1 

 

2.  
 

Содержательная часть работы, полнота и 

обоснованность данных  

1 

3. Креативность 1 

4. Продвижение в социальных сетях 1 

 Итого 4 



 

Автоматизированное тестирование 

Не предусмотрено. 

Другие виды учебной деятельности 

Виды учебной деятельности - от 0 до 15 баллов  

участие в научно-практических конференциях, олимпиадах, конкурсах и др.. 

 

Промежуточная аттестация 

Сдача экзамена (максимальное количество баллов –30). Критерии промежуточной 

аттестации: 

25-30 баллов – ответ на «отлично» 

16-24 баллов – ответ на «хорошо» 

10-15 баллов – ответ на «удовлетворительно» 

0-9 баллов – неудовлетворительный ответ. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной деятельности 

студента за 3-й  семестр по дисциплине «Теория коммуникации и медиафилософия»  

составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине «Теория 

коммуникации и медиафилософия» в оценку (экзамен): 

 

86-100 баллов «отлично»  

71-85 баллов «хорошо»  

61-70 баллов «удовлетворительно»  

меньше 60 

баллов 

«не удовлетворительно» 

 

 




