
 
 

 

 



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. 

ОПК-5. Способен 

разрабатывать и 

реализовывать 

организационно-

управленческие решения 

по профилю деятельности 

ОПК-5.1. Демонстрирует 
знание нормативно-правовой 
основы профессиональной 
деятельности, общих 
подходов к приятию 
управленческих решений. 
 

• знать:  

– нормативно-правовой 

основы профессиональной 

деятельности;  

• уметь:  

– применять общие 

подходы к приятию 

управленческих решений; 

• владеть:  

– основными 

компонентами принятия 

решений. 

ОПК-5.2. Организует работу 

исполнителей, находит и 

принимает управленческие 

решения в области 

организации труда малых 

коллективов; контролирует их 

реализацию. 
 

• знать:  

– принципы организации 

работы исполнителей;  

• уметь:  

– находить и принимать 

управленческие решения в 

области организации 

труда малых коллективов; 

• владеть:  

– навыками контроля 

реализации 

управленческих решений 

ОПК-5.3. Использует навыки 
принятия организационно-
управленческих решений по 
профилю деятельности и 
их последовательной 
реализации 

• знать:  

– этапы реализации 

управленческих решений;  

• уметь:  

– адаптировать их к 

конкретной цифровой 

среде; 

• владеть:  

– навыками применения 

цифровых технологий по 

контролю реализации 

управленческих решений 



ПК-6. Способен 

учитывать тенденции 

развития общественных и 

государственных 

институтов для их 

разностороннего 

освещения в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

медиапродуктах, и(или) 

коммуникационных 

продуктах 

ПК-6.1. Ориентируется в 

системе общественных и 

государственных институтов, 

механизмах их 

функционирования и 

тенденциях развития 

 

• знать:  

– принципы координации 

деятельности органов 

государственной и 

муниципальной власти и 

управления, органов 

местного самоуправления, 

бизнес-структур, 

международных 

организаций, средств 

массовой информации;  

• уметь:  

– определять содержание 

координирующих и 

обеспечивающих 

функций; 

• владеть:  

– навыками диалоговой 

коммуникации для 

коллективных субъектов. 

ПК-6.2. Соблюдает принцип 

объективности в создаваемых 

медиатекстах и (или) 

продуктах при освещении 

деятельности общественных и 

государственных институтов 

 

• знать:  

– базовые подходы к 

организации внутренней и 

внешней коммуникации 

организации;  

• уметь:  

– интегрировать каналы 

внутренней и внешней 

организационной 

коммуникации; 

• владеть:  

–навыками объективного 

информирования. 

ПК-6.3. Самостоятельно 

выделяет и анализирует 

наиболее актуальные темы, 

отражающие динамику 

процессов общественной 

жизни;  адекватно 

представляет данные темы в 

своей профессиональной 

деятельности; выявляет и 

оценивает основные 

тенденции в развитии сферы 

медиа в России и в мире 

• знать:  

– подходы к определению 

повестки дня;  

• уметь:  

– актуализировать 

общественные дискуссии; 

• владеть:  

– базовыми навыками 

деловой коммуникации. 

ПК-9. Способен 

управлять 

дискуссиями на 

форуме, в социальных 

сетях; анализировать и 

корректировать 

ПК-9-1. Понимает основы 

социальных коммуникаций в 

виртуально-сетевых средах 

 

• знать:  

– различия в структуре 

социальной 

коммуникации  в офлайн и 

онлайне;  

• уметь:  

– модерировать интернет-



ответы, 

подготовленные 

организацией 

дискуссии; 

• владеть:  

–навыками управления 

диалоговой 

коммуникации. 

ПК-9-2. 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-9.2. 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. 

 

 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

1 семестр Не знает 
специфику 

производства и 

перевода 

письменных 

сообщений; 

теоретические 

основы 

презентации 

академических 

результатов; 

специфику 

основных жанров 

Знает частично 
специфику 

производства и 

перевода 

письменных 

сообщений; 

теоретические 

основы 

презентации 

академических 

результатов; 

специфику 

основных жанров 

Знает с 

некоторыми 

пробелами 
специфику 

производства и 

перевода 

письменных 

сообщений; 

теоретические 

основы 

презентации 

академических 

результатов; 

Знает специфику 

производства и 

перевода 

письменных 

сообщений; 

теоретические 

основы 

презентации 

академических 

результатов; 

специфику 

основных жанров 

научной и 



научной и 

письменной 

коммуникации; 

основные 

элементы 

научной 

дискуссии; 

принципы 

организации 

институализирова

нной научной 

коммуникации в 

интернете; 

нормативно-

правовой основы 

профессионально

й деятельности; 

принципы 

организации 

работы 

исполнителей; 

этапы реализации 

управленческих 

решений; 

принципы 

координации 

деятельности 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти и 

управления, 

органов местного 

самоуправления, 

бизнес-структур, 

международных 

организаций, 

средств массовой 

информации; 

базовые подходы 

к организации 

внутренней и 

внешней 

коммуникации 

организации; 

подходы к 

определению 

повестки дня; 

различия в 

структуре 

социальной 

коммуникации в 

научной и 

письменной 

коммуникации; 

основные 

элементы научной 

дискуссии; 

принципы 

организации 

институализирован

ной научной 

коммуникации в 

интернете; 

нормативно-

правовой основы 

профессиональной 

деятельности; 

принципы 

организации 

работы 

исполнителей; 

этапы реализации 

управленческих 

решений; 

принципы 

координации 

деятельности 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти и 

управления, органов 

местного 

самоуправления, 

бизнес-структур, 

международных 

организаций, 

средств массовой 

информации; 

базовые подходы к 

организации 

внутренней и 

внешней 

коммуникации 

организации; 

подходы к 

определению 

повестки дня; 

различия в 

структуре 

социальной 

коммуникации в 

офлайн и онлайне; 

специфику 

основных 

жанров научной 

и письменной 

коммуникации; 

основные 

элементы 

научной 

дискуссии; 

принципы 

организации 

институализиро

ванной научной 

коммуникации 

в интернете; 

нормативно-

правовой 

основы 

профессиональ

ной 

деятельности; 

принципы 

организации 

работы 

исполнителей; 

этапы 

реализации 

управленческих 

решений; 

принципы 

координации 

деятельности 

органов 

государственной 

и 

муниципальной 

власти и 

управления, 

органов 

местного 

самоуправления, 

бизнес-структур, 

международных 

организаций, 

средств 

массовой 

информации; 

базовые 

подходы к 

организации 

внутренней и 

внешней 

письменной 

коммуникации; 

основные 

элементы 

научной 

дискуссии; 

принципы 

организации 

институализиров

анной научной 

коммуникации в 

интернете; 

нормативно-

правовой основы 

профессионально

й деятельности; 

принципы 

организации 

работы 

исполнителей; 

этапы 

реализации 

управленческих 

решений; 

принципы 

координации 

деятельности 

органов 

государственной и 

муниципальной 

власти и 

управления, 

органов местного 

самоуправления, 

бизнес-структур, 

международных 

организаций, 

средств массовой 

информации; 

базовые подходы 

к организации 

внутренней и 

внешней 

коммуникации 

организации; 

подходы к 

определению 

повестки дня; 

различия в 

структуре 

социальной 

коммуникации в 



офлайн и 

онлайне; 

принципы и 

задачи научной 

экспертизы; 

основные 

стратегии 

формирования 

дискуссий с 

различным 

пользовательским 

составом; 

Не умеет 
использовать 

данные 

коммуникативны

х теорий для 

объективации 

письменных 

сообщений; 

адаптировать 

научные тексты к 

задачам 

публичной 

презентации; 

свободно 

выбирать жанры 

письменной и 

устной 

коммуникации в 

зависимости от 

структуры 

коммуникационн

ой ситуации; 

использовать 

инструменты 

рационального 

убеждения; 

использовать 

интернет-

площадки в 

качестве форумов 

научных 

дискуссий; 

применять общие 

подходы к 

приятию 

управленческих 

решений; 

находить и 

принимать 

управленческие 

принципы и задачи 

научной 

экспертизы; 

основные 

стратегии 

формирования 

дискуссий с 

различным 

пользовательским 

составом; 

Испытывает 

трудности с 

использованием 

данных 

коммуникативных 

теорий для 

объективации 

письменных 

сообщений; 

адаптацией 

научных текстов к 

задачам публичной 

презентации; 

свободным 

выбором жанров 

письменной и 

устной 

коммуникации в 

зависимости от 

структуры 

коммуникационно

й ситуации; 

использованием 

инструментов 

рационального 

убеждения; 

использованием 

интернет-

площадок в 

качестве форумов 

научных 

дискуссий; 

применением 

общих подходов к 

приятию 

управленческих 

решений; 

нахождением и 

принятием 

управленческих 

решений в области 

организации труда 

коммуникации 

организации; 

подходы к 

определению 

повестки дня; 

различия в 

структуре 

социальной 

коммуникации 

в офлайн и 

онлайне; 

принципы и 

задачи научной 

экспертизы; 

основные 

стратегии 

формирования 

дискуссий с 

различным 

пользовательск

им составом; 

 

Умеет с 

некоторыми 

пробелами 

использовать 

данные 

коммуникативн

ых теорий для 

объективации 

письменных 

сообщений; 

адаптировать 

научные тексты 

к задачам 

публичной 

презентации; 

свободно 

выбирать 

жанры 

письменной и 

устной 

коммуникации 

в зависимости 

от структуры 

коммуникацион

ной ситуации; 

использовать 

инструменты 

рационального 

убеждения; 

использовать 

офлайн и 

онлайне; 

принципы и 

задачи научной 

экспертизы; 

основные 

стратегии 

формирования 

дискуссий с 

различным 

пользовательски

м составом; 

Умеет 
использовать 

данные 

коммуникативны

х теорий для 

объективации 

письменных 

сообщений; 

адаптировать 

научные тексты к 

задачам 

публичной 

презентации; 

свободно 

выбирать жанры 

письменной и 

устной 

коммуникации в 

зависимости от 

структуры 

коммуникационн

ой ситуации; 

использовать 

инструменты 

рационального 

убеждения; 

использовать 

интернет-

площадки в 

качестве 

форумов 

научных 

дискуссий; 

применять общие 

подходы к 

приятию 

управленческих 

решений; 

находить и 

принимать 



решения в 

области 

организации 

труда малых 

коллективов; 

адаптировать их к 

конкретной 

цифровой среде; 

определять 

содержание 

координирующих 

и 

обеспечивающих 

функций; 

интегрировать 

каналы 

внутренней и 

внешней 

организационной 

коммуникации; 

актуализировать 

общественные 

дискуссии; 

модерировать 

интернет-

дискуссии; 

осуществлять 

функцию 

эксперта в своей 

области; 

оперативно 

реагировать на 

запросы 

участников, 

минимизировать 

риски разрыва 

коммуникации; 

Не владеет 
научным 

академическим 

стилем; 

жанровыми 

языковыми 

средствами; 

культурой 

научной 

аргументации; 

основными 

компонентами 

медиаграмотност

и; основными 

компонентами 

малых 

коллективов; 

адаптацией их к 

конкретной 

цифровой среде; 

определением 

содержания 

координирующих 

и обеспечивающих 

функций; 

интеграцией 

каналов 

внутренней и 

внешней 

организационной 

коммуникации; 

актуализацией 

общественных 

дискуссий; 

модерацией 

интернет-

дискуссий; 

осуществлением 

функцию эксперта 

в своей области; 

оперативной 

реакцией на 

запросы 

участников, 

минимизирование

м рисков разрыва 

коммуникации; 

Владеет 

основными 

элементами 
научного 

академического 

стиля; жанровых 

языковых средств; 

культуры научной 

аргументации; 

медиаграмотности; 

принятия решений; 

навыков контроля 

реализации 

управленческих 

решений; навыков 

применения 

цифровых 

технологий по 

контролю 

реализации 

интернет-

площадки в 

качестве 

форумов 

научных 

дискуссий; 

применять 

общие подходы 

к приятию 

управленческих 

решений; 

находить и 

принимать 

управленческие 

решения в 

области 

организации 

труда малых 

коллективов; 

адаптировать 

их к конкретной 

цифровой 

среде; 

определять 

содержание 

координирующ

их и 

обеспечивающи

х функций; 

интегрировать 

каналы 

внутренней и 

внешней 

организационно

й 

коммуникации; 

актуализироват

ь общественные 

дискуссии; 

модерировать 

интернет-

дискуссии; 

осуществлять 

функцию 

эксперта в 

своей области; 

оперативно 

реагировать на 

запросы 

участников, 

минимизироват

ь риски разрыва 

управленческие 

решения в 

области 

организации 

труда малых 

коллективов; 

адаптировать их 

к конкретной 

цифровой среде; 

определять 

содержание 

координирующи

х и 

обеспечивающих 

функций; 

интегрировать 

каналы 

внутренней и 

внешней 

организационной 

коммуникации; 

актуализировать 

общественные 

дискуссии; 

модерировать 

интернет-

дискуссии; 

осуществлять 

функцию 

эксперта в своей 

области; 

оперативно 

реагировать на 

запросы 

участников, 

минимизировать 

риски разрыва 

коммуникации; 

Владеет 
научным 

академическим 

стилем; 

жанровыми 

языковыми 

средствами; 

культурой 

научной 

аргументации; 

основными 

компонентами 

медиаграмотност

и; основными 



принятия 

решений; 

навыками 

контроля 

реализации 

управленческих 

решений; 

навыками 

применения 

цифровых 

технологий по 

контролю 

реализации 

управленческих 

решений; 

навыками 

диалоговой 

коммуникации 

для коллективных 

субъектов. 

навыками 

объективного 

информирования; 

базовыми 

навыками 

деловой 

коммуникации; 

навыками 

управления 

диалоговой 

коммуникации; 

навыками 

экспертного 

суждения; 

навыками работы 

с обратной 

связью. 

управленческих 

решений; навыков 

диалоговой 

коммуникации для 

коллективных 

субъектов. 

навыков 

объективного 

информирования; 

базовых навыков 

деловой 

коммуникации; 

навыков 

управления 

диалоговой 

коммуникации; 

навыков 

экспертного 

суждения; навыков 

работы с обратной 

связью. 

 

коммуникации; 

Владеет 

ключевыми 

элементами  
научного 

академического 

стиля; 

публичной 

научной 

коммуникации; 

жанровых 

языковых 

средств; 

культуры 

научной 

аргументации; 

основных 

компонентов 

медиаграмотнос

ти; навыков 

диалоговой 

коммуникации 

для 

коллективных 

субъектов; 

навыков 

информировани

я; базовых 

навыков 

деловой 

коммуникации; 

навыков 

управления 

диалоговой 

коммуникации; 

навыков 

экспертного 

суждения; 

навыков работы 

с обратной 

связью. 

компонентами 

принятия 

решений; 

навыками 

контроля 

реализации 

управленческих 

решений; 

навыками 

применения 

цифровых 

технологий по 

контролю 

реализации 

управленческих 

решений; 

навыками 

диалоговой 

коммуникации 

для 

коллективных 

субъектов. 

навыками 

объективного 

информирования

; базовыми 

навыками 

деловой 

коммуникации; 

навыками 

управления 

диалоговой 

коммуникации; 

навыками 

экспертного 

суждения; 

навыками работы 

с обратной 

связью. 

 



3. Оценочные средства 

3.1. Задания для текущего контроля 

Доклад 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны подготовить доклады, в 

которых они самостоятельно рассматривают тот или иной вопрос изучаемой дисциплины. 

Доклад является одним из механизмов отработки первичных навыков научно-

исследовательской работы. Тему доклада студент выбирает самостоятельно, из 

предложенного списка (см. ниже).  

Требования к докладу 
В работах такого рода должны присутствовать следующие структурные элементы: 

название темы, план работы, введение, основная содержательная часть, заключение, 

список использованных источников и литературы.  

Во введении непременно следует поставить проблему, обосновать ее актуальность, 

дать краткую характеристику используемых в работе источников и научных публикаций, 

четко сформулировать цель и задачи работы. В заключительной части обязательно 

наличие основных результирующих выводов по затронутым проблемам. Только при 

соблюдении всех этих требований может оцениваться уже собственно содержательная 

часть работы. Студент должен не просто предложить реферативный материал, но 

продемонстрировать умение анализировать научные источники. 

Критерии оценивания. Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

- студент представил доклад, соответствующий предъявляемым требованиям к 

структуре и оформлению 

- содержание доклада соответствует заявленной теме, демонстрирует способность 

студента к самостоятельной исследовательской работе 

-доклад содержит самостоятельные выводы студента, аргументированные с 

помощью данных, представленных в исторических источниках и научной литературе. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если: 

- структура и оформление доклада не соответствуют предъявляемым требованиям 

- содержание доклада носит реферативный характер 

-отсутствуют самостоятельные выводы студента по исследуемой теме. 

Темы докладов 

1. Коммуникативистика как социальная наука. 

2. Классификация методов теории коммуникации. 

3. Коммуникация древних цивилизаций. Каналы, способы, функции. 

4. Зарождение и эволюция искусственных коммуникационных каналов.  

5. Коммуникационная революция электронных масс-медиа. 

6. Имиджевые технологии и рождение массового общества. 

7. Аудиовизуальная, письменная, книжная и    информационная культуры. 

8. Новые и старые медиа в информационный век. 

9. Коммуникационная система и система коммуникации. 

10. Влияние использования информационно-коммуникативных технологий    на 

личность. 

11. Символический интеракционизм о значениях и символах. 

12. Структурно-знаковая модель коммуникаций Ч. Пирса. 

13. Р. Барт о мифе. 

14. Феноменология о рождении смысла. 

15. Социальный конструктивизм о коммуникации. 

16. Герменевтика об интерпретации сообщений. 

17. Кибернетические аспекты коммуникации. 

18. Теория значения Ч. Осгуда. 

19. Когнитивный диссонанс Л. Фестингера. 



20. Понятие дискурса в современной теории дискурса. 

21. Понятие нарратива в традиции постмодернизма. 

22. Единство языка, мышления и поведения. 

23. Коммуникативные функции языка. 

24. Связь невербальной коммуникации с вербальной. 

25. Индивидуальное и институциональное в коммуникаторе. 

26. Правда и ложь в коммуникационной деятельности. 

27. Драматургический подход к коммуникациям. 

28. Стратегии воздействия на аудиторию.  

29. Внутриличностная и межличностная коммуникация. 

30. Межкультурная коммуникация: проблема понимания. 

31. Массовое общество и массовая коммуникация. 

32. Системный подход к интегрированию внутренних и внешних    коммуникаций. 

33. Миссия как интегратор коммуникаций. 

34. Модель идеального коммуникатора. 

35.  Интегративная роль имиджа. 

 

Реферат 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны подготовить реферат, в 

котором они самостоятельно рассматривают тот или иной вопрос курса. Рефераты 

являются одним из механизмов отработки первичных навыков научно-исследовательской 

работы. Реферат предполагает письменный пересказ основных выводов по изучаемой 

теме, отраженных в нескольких рекомендованных научных публикациях или краткое 

изложение сведений, содержащихся в исследовательской литературе. Тему реферата 

студент выбирает самостоятельно из предложенного списка (см. ниже).  

Требования к реферату 
В работах такого рода должны присутствовать следующие структурные элементы: 

название темы, план работы, введение, основная содержательная часть, заключение, 

список использованных источников и литературы.  

Во введении непременно следует поставить проблему, обосновать ее актуальность, дать 

краткую характеристику используемых в работе источников и научных публикаций, четко 

сформулировать цель и задачи работы. В заключительной части обязательно наличие 

основных результирующих выводов по затронутым проблемам. Только при соблюдении 

всех этих требований может оцениваться уже собственно содержательная часть работы. 

Студент должен не просто предложить реферативный материал, но продемонстрировать 

умение анализировать исторические источники, учебную и научную литературу. 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

- студент представил работу, соответствующую предъявляемым требованиям к структуре 

и оформлению; 

- содержание работы соответствует заявленной теме, демонстрирует способность студента 

к самостоятельной работе; 

- работа содержит выводы, аргументированные с помощью данных, представленных в 

исторических источниках и научной литературе. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если: 

- структура и оформление работы не соответствуют предъявляемым требованиям; 

-отсутствуют выводы по исследуемой теме 

 

Темы рефератов: 

1. Коммуникация как социальный феномен. 

2. Информационная революция: понятие и виды. 

3. Роль средств коммуникации в информационном обществе. 



4. Специфика коммуникативных систем. 

5. Структура коммуникативного пространства. 

6. Информационные аспекты коммуникации. 

7. Сетевые сообщества в ракурсе социологического анализа. 

8. Коммуникативная цепь: структурные элементы и их взаимосвязь. 

9. Проблема знака и значения в семиотике. 

10. Культурный код как коммуникативный феномен. 

11. Социальные мифы и мифологемы. 

12. Проблемы интерпретации сообщений. 

13. Коммуникативные дискурсы: типы и структура. 

14. Коммуникация как единство языка, мышления и поведения. 

15. Невербальные коды и языки коммуникации. 

16. Особенности коммуникации в искусстве, кино, телевидении. 

17. Личность коммуникатора как баланс индивидуального и институционального. 

18. Коммуникативные основы межличностных отношений. 

19. Межкультурные коммуникации: проблема знания. 

20. Средства массовой коммуникации как социальный институт. 

21. Эмпирические исследования коммуникации. 

22. Интегрированные коммуникации и их значение в современных условиях. 

 

 

Конспектирование первоисточников 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны изучить ряд 

первоисточников, опираясь на конспектирование.  

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.  

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. 

Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

- студент представил письменный конспект, содержательно соответствующий 

первоисточнику. 

- объем конспекта не менее трех рукописных страниц; 

- конспект читабелен. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если: 

- текст конспекта не соответствует первоисточнику; 

- объем конспекта меньше трех рукописных страниц. 

 

Перечень 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. 

 

Творческое задание (Практическая подготовка) 

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 

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


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. 

Критерии оценивания 

Письменные работы (техзадания, сценарии) 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

- представленная работа корректно оформлена (соответствует стандартным требованиям к 

техзаданию и сценарию), имеет заголовки, структурирует основные элементы; 

- содержание проекта ролика соответствует теме, поставленным задачам и рационально 

обосновано. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если: 

- содержание проекта ролика не соответствует теме, поставленным задачам и рационально 

необоснованно. 

Видеоролик 

Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

- представленная работа соответствует техзаданию и сценарию; 

- представленная работа претендует на креативность и эстетичность. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если: 

- представленная работа не соответствует техзаданию и сценарию; 

- представленная работа не претендует на креативность и эстетичность. 

 

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

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

медиафиософия», «Свободная тема». 

 

  



 

1.2 Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация 

Методические указания к зачету с оценкой. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория коммуникации и 

медиафилософия» проводится в виде зачета с оценкой во 2 семестре. Подготовка студента 

к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных и 

семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. 

Во время самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами лекций, 

первоисточников, основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень 

литературы в рабочей программе дисциплины). 

Критерии оценивания. Во время зачета студент должен дать развернутый ответ на 

вопросы, изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы 

по всему изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать знания основных новых 

философских категорий, этапов развития философии и ее современных течений. Студент 

должен уметь разделять факты и их интерпретации, высказывать и аргументировать 

собственную точку зрения по тем или иным философским вопросам, уметь обосновывать 

свою позицию. Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых 

результатов обучения (раздел 2). 

Оценка «5» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; показана 

совокупность освоенных знаний, умений и навыков; студент свободно оперирует 

понятиями, фактами, хорошо ориентируется в научных дискуссиях по проблематике 

вопроса; для ответа характерна четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ иллюстрируется примерами, доказательствами; ответ изложен 

литературным грамотным языком; на дополнительные вопросы членов государственной 

аттестационной комиссии выпускник дает четкие, конкретные ответы, аргументировано 

отстаивает свою точку зрения. 

Оценка «4» – дан в целом полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

показано умение выделять существенные и несущественные моменты излагаемого 

материала; ответ структурирован, выстроен в логической последовательности; допущены 

неточности в определении некоторых понятий, фактов, в изложении содержания научных 

дискуссий по проблематике вопроса, которые исправляются при указании на них 

экзаменаторов; в ответе присутствуют примеры, собственное мнение экзаменующегося; 

ответ изложен литературным грамотным языком; на дополнительные вопросы членов 

государственной аттестационной комиссии выпускник дает четкие, конкретные ответы. 

Оценка «3» – дан неполный краткий ответ на поставленный вопрос; логика и 

последовательность изложения имеют некоторые нарушения; допущены негрубые 

ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов, фактов, дана 

только общая характеристика научных дискуссий по проблематике вопроса; 

сформированность знаний, умений и навыков показана слабо; речь неграмотная; на 

дополнительные вопросы членов государственной аттестационной комиссии выпускник 

дает нечеткие ответы. 

Оценка «2» – дан неполный ответ на поставленный вопрос; логика и 

последовательность изложения имеют существенные нарушения; допущены 

существенные ошибки в теоретическом материале, фактах, понятиях, в изложении 

научных дискуссий по проблематике вопроса;  в ответе отсутствуют примеры, выводы, 

собственное мнение экзаменующегося; сформированность знаний, умений, навыков не 

показана; речь неграмотная; на дополнительные вопросы студент ответы не дает. 

 



Вопросы к зачету с оценкой (2 семестр) 

1. Социальная коммуникация, ее роль в развитии человечества. 

2. Социальная коммуникация: объект, предмет изучения. Основные задачи социальной 

коммуникации. 

3. Методология и методика изучения социальной коммуникации. 

4. Общенаучные и частнонаучные принципы исследования социальной коммуникации. 

5. Принципы и методы анализа социальной коммуникации. 

6. Коммуникативная компетентность и методы ее тестирования. 

7. Формы и виды коммуникации. Основные классификации социальной коммуникации. 

8. Уровни коммуникации: внутриличностная, межличностная, коммуникации в группах, 

организационная, публичная, межсоциумная, медиакоммуникация, глобальная 

коммуникация. 

9. Виды коммуникации. Организационные коммуникации и их структура. 

10. Коммуникации древних цивилизаций. Развитие коммуникационных каналов. 

11. Этапы развития социальной коммуникации. Значение технических революций в 

развитии социальной коммуникации. 

12. Электронная коммуникация и перспективы ее развития. 

13. Особенности межличностной, специализированной и массовой коммуникации в 

контексте развития электронной коммуникации. 

14. Модели коммуникативного процесса: линейная, трансакционная, интерактивная. 

15. Внутриличностные и межличностные коммуникации, их специфика. 

16. Внутригрупповые и межгрупповые коммуникации. Внутриорганизационные и  

межорганизационные коммуникации, их структура и особенности. 

17. Вербальные средства коммуникации. Коммуникативные функции языка. 

18. Невербальная коммуникация, ее основные функции: информационная, 

прагматическая, экспрессивная. 

19. Синтетические виды коммуникации: их общие черты и различия. 

20. Логика развития теоретических оснований исследования социальной коммуникации. 

21. Основные положения общей теории систем: система, связь и обратная связь, 

управление. 

22. Коммуникационное пространство: сущность, структура. Коммуникационная система и 

система коммуникации. 

23. Понятие и виды коммуникационной деятельности. Коммуникационная деятельность и 

коммуникационное действие. 

24. Понятие информации как общенаучной категории. Соотношение понятий информация 

и социальная информация.  

25. Виды социальной информации, свойства массовой информации. Соотношение 

информации и коммуникации. 

26. Системные теории социальной коммуникации. Коммуникационная система, 

коммуникационное пространство, коммуникационная деятельность и действие. 

27. Информационные теории социальной коммуникации. Информация и социальная 

информация. 

28. Модели коммуникативного процесса (Лассуэлла, Шеннона-Уивера, де Флюера, 

Осгуда-Шрамма). 

29. Коммуникативная цепь и ее элементы. 

30. Условия эффективной коммуникации. 

31. Теория коммуникации Н. Лумана: аутопойэзис коммуникативных систем. 

32. Семиотика как наука о знаках, ее развитие и основные разделы. 

33. Основные понятия семиотики: знак и его свойства, денотация и коннотация, код, 

артикуляция, миф. 

34. Понятие знака в семиотике. Классификация знаков. Модели знака. 

35. Структурно-знаковая модель коммуникаций Ч. Пирса. Типология знаков. 



36. Ч. Моррис о функциях и свойствах знаков. 

37. Ф. де Соссюр о знаках. Денотация и коннотация. 

38. Р. Барт о социальном мифе. 

39. Теории символического интеракционизма Г. Блумера, Дж. Мида. 

40. Коммуникация с позиций символического интеракционизма. 

41. Дж. Мид о коммуникативном действии. 

42. Когнитивный и интерпретативный подходы к коммуникации. Понимание 

коммуникационного сообщения. Проблема интерпретации. 

43. Феноменологическая социология А. Шюца о коммуникациях. 

44. Социальный конструктивизм П. Бергера и Т. Лукмана. 

45. П. Бергер и Т. Лукман о коммуникации как процессе конструирования  реальности. 

46. Дискурсивный подход к коммуникации. Виды анализа дискурса. 

47. Дискурс как комплексное коммуникативное событие. Типы и виды дискурсов. 

48. Коммуникативное действие и коммуникационный дискурс Ю. Хабермаса. 

 

Методические указания к экзамену. 

Промежуточная аттестация по дисциплине «Теория коммуникации и 

медиафилософия» проводится в виде устного экзамена в 3 семестре. Подготовка студента 

к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных и 

семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. 

Во время самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами лекций, 

первоисточников, основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень 

литературы в рабочей программе дисциплины). 

Критерии оценивания. Во время экзамена студент должен дать развернутый ответ 

на вопросы, изложенные в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные 

вопросы по всему изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать знания основных новых 

философских категорий, этапов развития философии и ее современных течений. Студент 

должен уметь разделять факты и их интерпретации, высказывать и аргументировать 

собственную точку зрения по тем или иным философским вопросам, уметь обосновывать 

свою позицию. Полнота ответа определяется показателями оценивания планируемых 

результатов обучения (раздел 2). 

Оценка «отлично» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; 

показана совокупность освоенных знаний, умений и навыков; студент свободно оперирует 

понятиями, фактами, хорошо ориентируется в научных дискуссиях по проблематике 

вопроса; для ответа характерна четкая структура, выстроенная в логической 

последовательности; ответ иллюстрируется примерами, доказательствами; ответ изложен 

литературным грамотным языком; на дополнительные вопросы членов государственной 

аттестационной комиссии выпускник дает четкие, конкретные ответы, аргументировано 

отстаивает свою точку зрения. 

Оценка «хорошо» – дан в целом полный, развернутый ответ на поставленный 

вопрос; показано умение выделять существенные и несущественные моменты излагаемого 

материала; ответ структурирован, выстроен в логической последовательности; допущены 

неточности в определении некоторых понятий, фактов, в изложении содержания научных 

дискуссий по проблематике вопроса, которые исправляются при указании на них 

экзаменаторов; в ответе присутствуют примеры, собственное мнение экзаменующегося; 

ответ изложен литературным грамотным языком; на дополнительные вопросы членов 

государственной аттестационной комиссии выпускник дает четкие, конкретные ответы. 

Оценка «удовлетворительно» – дан неполный краткий ответ на поставленный 

вопрос; логика и последовательность изложения имеют некоторые нарушения; допущены 

негрубые ошибки в изложении теоретического материала и употреблении терминов, 

фактов, дана только общая характеристика научных дискуссий по проблематике вопроса;  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/807174


 
 

 

 



Приложение к ФОС 

Примерный перечень оценочных средств: 

Наименование 

ОС 
Краткая характеристика ОС Представление 

ОС в фонде 
Деловая и/или 

ролевая игра 
Совместная деятельность группы 

обучающихся и преподавателя под 

управлением преподавателя с целью 

решения учебных и профессионально- 

ориентированных задач путем игрового 

моделирования реальной проблемной 

ситуации. Позволяет оценивать умение 

анализировать и решать типичные 

профессиональные задачи 

Тема (проблема), 

концепция, роли и 

ожидаемый 

результат по 

каждой игре 

Кейс-задача Проблемное задание, в котором 

обучающемуся предлагают осмыслить 

реальную профессионально- 

ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы 

Задания для 

решения кейс- 

задачи 

Коллоквиум 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 

Контрольная 

работа 
Средство проверки умений применять 

полученные знания для решения задач 

определенного типа по теме или разделу 

Комплект 

контрольных 

заданий по 

вариантам 
Круглый стол, 

дискуссия, 

полемика, диспут, 

дебаты 

Оценочные средства, позволяющие 

включить обучающихся в процесс 

обсуждения спорного вопроса, проблемы и 

оценить их умение аргументировать 

собственную точку зрения 

Перечень 

дискуссионных 

тем для 

проведения 

круглого стола, 

дискуссии, 

полемики, 

диспута, дебатов 
Портфолио Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения 

Структура 

портфолио 

Проект Конечный продукт, получаемый в 

результате планирования и выполнения 

комплекса учебных и исследовательских 

заданий. Позволяет оценить умения 

обучающихся самостоятельно 

конструировать свои знания в процессе 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

проектов 



решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированности 

аналитических, исследовательских навыков, 

навыков практического и творческого 

мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося 

и позволяющий оценивать уровень 

освоения им учебного материала 

Образец рабочей 

тетради 

Разноуровневые 

задачи и задания 

А) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание 

фактического материала и умение 

правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов 

изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины; 

Б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения 

синтезировать, анализировать, обобщать 

материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-

следственных связей; творческого уровня, 

позволяющие оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения 

Комплект 

разноуровневых 

задач и заданий 

Расчетно-

графическая работа 

Средство проверки умений применять 

полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач 

или заданий по модулю или дисциплине в 

целом 

Комплект заданий 

для выполнения 

расчетно-

графической 

работы 

Реферат Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде 

полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно- 

исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а так же 

собственные взгляды на неё 

Темы рефератов 



Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно- практической, 

учебно-исследовательской и научной темы 

Темы докладов, 

сообщений 

Собеседование Средство контроля, организованное как 

специальная база преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по 

определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, 

имеющее нестандартное решение и 

позволяющее диагностировать умения, 

владения интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную 

точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся 

Темы групповых 

и/или 

индивидуальных 

творческих 

заданий 

Тест Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося 

Фонд тестовых 

заданий 

Тренажер Техническое средство, которое может быть 

использовано для контроля приобретенных 

обучающимся профессиональных навыков, 

умений, владений по управлению 

конкретным материальным объектом 

Комплект заданий 

для работы на 

тренажере 

Эссе Средство, позволяющее оценить умение 

обучающегося письменно излагать суть 

поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с 

использованием концепций и 

аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию 

по поставленной проблеме 

Тематика эссе 

 


