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1. Пояснительная записка  
1.1 Цель и задачи дисциплины 

 

Цель дисциплины: способствовать выработке у студентов ясного представления о 

культурной и институциональной истории средств массовой коммуникации, 

сформировать у слушателей курса способность свободно ориентироваться в современных 

и исторических формах средств массовой коммуникации, ознакомить их с 

существующими в науке исследовательскими подходами и практиками изучения истории 

средств массовых коммуникаций. 

Задачи дисциплины: 
- Сформировать общее представление об основных этапах формирования различных средств 

массовой коммуникации. 

- Способствовать развитию навыков по выявлению связи между историческим фактом и 

культурно-исторической ситуацией. 

- Коллективно проанализировать специфические особенности различных средств массовой 

коммуникации. 

- Научить работе с каждым из разбираемых средств массовой коммуникации как с 

источником. 

- Закрепить навыки по самостоятельному чтению и реферированию научно-исследовательской 

литературы.  
 

1.2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 

Компетенция 

(код и наименование) 

Индикаторы компетенций 

(код и наименование) 

Результаты обучения 

УК-2: Способность 

определять круг задач в 

рамках поставленной цели 

и выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений.  

УК-2.1: Анализирует 

имеющиеся ресурсы и 

ограничения, оценивает и 

выбирает оптимальные 

способы решения 

поставленных задач. 

Знать: основные типы 

источников по истории средств 

массовой коммуникации и 

специфику работы с ними. 

Уметь: применять полученные 

теоретические знания к 

конкретному материалу с 

учетом его специфических 

особенностей. 

Владеть: навыками работы с 

научной и учебной литературой, 

словарями и справочниками, а 

также иными 

информационными ресурсами. 

ПКУ-2: Способность 

выполнять 

консультационные 

функции в 

социокультурной сфере. 

ПКУ-2.1: Знает 

современные подходы, 

теории, концепции, 

методы изучения 

культуры. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: учебную и справочную 

литературу по дисциплине. 

Уметь: применять полученные 

теоретические и практические 

знания для создания и 

реализации программ по 

изучению и потенциальному 

созданию средств массовой 

коммуникации. 

Владеть: навыками 

теоретического анализа и 

историко-типологического 
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ПКУ-2.2: Применяет 

соответствующие 

поставленным задачам 

подходы, теории, 

концепции, методы для 

изучения и 

квалифицированного 

описания культурных 

форм, явлений, процессов, 

практик, других 

культурных объектов. 

осмысления конкретных 

культурных явлений и 

процессов. 

 

 

Знать: Обстоятельства 

возникновения и характерные 

черты изучаемых средств 

массовой коммуникации как 

неотъемлемой части 

функционирования общества с 

древнейших времен до наших 

дней. 

Уметь: профессионально 

формулировать и корректно 

излагать свои умозаключения. 

Владеть: навыками работы с 

научной и учебной литературой, 

словарями и справочниками, а 

также иными 

информационными ресурсами. 

 

 

 

1.3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплина  «Культурная история средств массовой коммуникации» относится к 

части, формируемой участниками образовательных отношений  блока дисциплин 

учебного плана.  

Для освоения дисциплины  необходимы знания, умения и владения, 

сформированные в ходе изучения  следующих дисциплин: «Категории античной 

культуры», «История мировой культуры до конца XV века», «История мировой культуры 

XVI-XVIII веков», «Медиа культура», «Массовая культура», «Культура печатных средств 

массовых коммуникаций» и  преподается параллельно с дисциплинами «История мировой 

культуры XIX – начала XI веков», «Культура радио», «Культура кинематографа» и 

способствует формированию компетенций, необходимых для их освоения. 

В результате освоения дисциплины  формируются знания, умения и владения, 

необходимые для изучения следующих дисциплин: «Культура телевидения», 

«Межкультурные коммуникации» и «Социокультурный анализ новых медиа». 
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2 Структура дисциплины  
 

Структура дисциплины  для очной формы обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 54 ч., промежуточная аттестация 18 ч.,                                                   

самостоятельная работа обучающихся 36 ч. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 
С

ем
ес

тр
 

Виды учебной работы 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

 Раздел 1: 

Введение. 

Предмет и задачи 

курса 

6 2ч. -      

 Раздел 2: 

Предыстория 

средств массовой 

коммуникации. 

Изобретение 

приемов 

механической 

фиксации 

информации. 

6 4ч. 8 ч.    9 ч. -Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-анализ аудио-

визуальных 

источников;  

 Раздел 3: Ранняя 

история средств 

массовой 

коммуникации и 

СМИ. 

Возникновение 

каналов 

распространения 

информации и 

индустриализация 

приемов создания 

сообщений. 

 

6 6 ч. 8 ч.    9 ч. -Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 Раздел 4: История 

средств массовой 

коммуникации в 

XX в. Массовое 

производство 

информации.   

6 4 ч. 8 ч.    9 ч. - Устный ответ 

на семинаре, 

- доклад,  

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 
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 Раздел 5: 

Средства 

массовой 

коммуникации в 

XXI в. 

Преодоление 

ограничений 

исторических 

приемов фиксации 

информации,   

глобализация ее 

производства. 

6 4 ч. 10 

ч. 

   9 ч. - Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 

Экзамен 

 

 

   

 18  

Итоговый 

доклад с 

презентацией 

(10-15 мин.) или 

письменная 

работа (5-10 стр. 

12-м кеглем). 

 итого:  20 34   18 36  



Структура дисциплины  для очно-заочной формы обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 36 ч., промежуточная аттестация 18 ч.,                                                   

самостоятельная работа обучающихся 54 ч. 

 

 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

 Раздел 1:  

Введение. 

Предмет и задачи 

курса 

Предыстория 

средств массовой 

коммуникации. 

Изобретение 

приемов 

механической 

фиксации 

информации. 

6 2 

ч. 

2 

ч. 

   12 

ч. 

- Устный ответ на 

семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 Раздел 2: Ранняя 

история средств 

массовой 

коммуникации и 

СМИ. 

Возникновение 

каналов 

распространения 

информации и 

индустриализация 

приемов создания 

сообщений. 

 

6 4 

ч. 

8 

ч. 

   14 

ч. 

- Устный ответ на 

семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 Раздел 3: История 

средств массовой 

коммуникации в 

XX в. Массовое 

производство 

информации.   

6 4 

ч. 

12 

ч. 

   16 

ч. 

- Устный ответ на 

семинаре, 

- доклад,  

- обсуждение 

прочитанного текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 Раздел 4: 

Средства 

массовой 

коммуникации в 

6 

2 

ч. 

12 

ч. 

  

 
12 

ч. 

- Устный ответ на 

семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного текста 
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XXI в. 

Преодоление 

ограничений 

исторических 

приемов 

фиксации 

информации,   

глобализация ее 

производства. 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 

Экзамен 
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Итоговый доклад с 

презентацией (10-15 

мин.) или 

письменная работа 

(5-10 стр. 12-м 

кеглем). 

 итого:  12 24   18 54 

ч. 

 



Структура дисциплины  для заочной формы обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 108 з.е., 108 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 20 ч., промежуточная аттестация 9 ч.,                                                   

самостоятельная работа обучающихся 79 ч. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

 П
р
о
м

еж
у
то

ч
-

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

 Раздел 1:  

Введение. 

Предмет и задачи 

курса 

Предыстория 

средств массовой 

коммуникации. 

Изобретение 

приемов 

механической 

фиксации 

информации. 

6 2 ч. 2 ч.    7 ч. - Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 Раздел 2: Ранняя 

история средств 

массовой 

коммуникации и 

СМИ. 

Возникновение 

каналов 

распространения 

информации и 

индустриализаци

я приемов 

создания 

сообщений. 

 

6 2 ч. 2 ч.    20 ч. - Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 

Раздел 3: История 

средств массовой 

коммуникации в 

XX в. Массовое 

производство 

информации 

6 2 ч. 4 ч.    24 ч. - Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 Раздел 4: 

Средства 

массовой 

6 2 ч. 4 ч.    28 ч. - Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 
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коммуникации в 

XXI в. 

Преодоление 

ограничений 

исторических 

приемов 

фиксации 

информации,   

глобализация ее 

производства. 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 

Экзамен 
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Итоговый 

доклад с 

презентацией 

(10-15 мин.) или 

письменная 

работа (5-10 стр. 

12-м кеглем). 

 итого:  8 ч. 12 

ч. 

  9 79 ч.  



3 Содержание дисциплины  
 

№  Наименование раздела 

дисциплины  

Содержание  

1 Введение. Предмет и задачи 

курса. 

Тема 1. Что такое средства массовой 

коммуникации, в чем их отличие от СМИ. 

Подходы к изучению средств массовой 

коммуникации и их истории. Культурно-

антропологический, социологический, социо-

культурологический, историко-технологический, 

историко-литературоведческий подходы. 

2 Предыстория средств массовой 

коммуникации. Изобретение 

приемов механической фиксации 

информации. 

Тема 2. Средства массовой коммуникации 

в обществе Древности, Средневековья и раннего 

Нового времени. Роль риторики и этикета. 

Тема 3.   Переход от рукописного слова к 

печатному и его социальные и культурные 

последствия. 

Тема 4.  Сохранение личной информации: 

социальные и культурные мотивы.  Восковые 

маски, фотопортреты, фонографы и интерес к 

индивидуальности. 

3 Раздел 3: Ранняя история средств 

массовой коммуникации и СМИ. 

Возникновение каналов 

распространения информации и 

индустриализация приемов 

создания сообщений. 

 

Тема 5. Роль изобретения телеграфа и 

становления национальных почтовых служб в 

истории средств массовой коммуникации.   

Тема 6. Социальные и культурные 

изменения публики и публичных пространств. 

Расширение круга получателей сообщений и 

формирование новых аудиторий  как условие 

перехода к индустриальным приемам создания 

сообщений.  

Тема 7. Усовершенствование технологий 

печати и серийные визуальные повествования 

конца XIX -начала XX в. Плакаты, комиксы и 

иллюстрированные журналы. Формирование 

визуальных стереотипов. 

4 История средств массовой 

коммуникации в XX в. Массовое 

производство информации.   

Тема 8. Формирование национальных 

форматов газет в 20-ые годы и вовлечение 

аудитории в их деятельность. Представления о 

возможностях печатных СМИ в 1920-1940 гг. 

XX в.  

Тема 9. Киноиндустрия, пропаганда и 

формирование поведенческих стереотипов. Кино 

как источник информации о мире.  

Тема 10. Радио и представления о 

реальности. Роль радио в формировании 

авторитарных режимов 1920-1930 гг. Радио и 

коммерческая культура в США.  

Тема 11. ТВ в 1950-1990 гг. ТВ и 

представления о реальности. ТВ в культуре и 

общественной жизни. 

5 Средства массовой Тема 12. Укрупнение предприятий в 
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коммуникации в XXI в. 

Преодоление ограничений 

исторических приемов фиксации 

информации,   глобализация ее 

производства. 

производстве информации. Изменение 

коммерческих оснований организации 

производства информации в последние 

десятилетия  XX - XXI в. 

Тема 13. Влияние изобретения цифровых 

форм сохранения информации и 

распространения Интернет на радио, 

телевиденье, фотографию, кино, и печатную 

прессу. Социальные и культурные последствия 

технологических инноваций XXI в.   

 

 

4 Образовательные  технологии  
Реализуемые в курсе образовательные технологии призваны сформировать 

профессиональную направленность обучения бакалавров. 

Аудиторные лекционно-семинарские занятия (всего 54 ак. часа для студентов очной 

формы обучения) проводятся с применением электронных технических средств обучения 

(ПК, презентации с использованием мультипроектора). 

При реализации программы курса «Культурная история средств массовой 

коммуникации» используются: проблемный метод изложения лекционного материала, 

метод группового взаимообучения, самостоятельно подготовленные доклады, дискуссии 

бакалавров по наиболее сложным темам и проблемам на семинарских занятиях. 

Самостоятельная работа бакалавров организуется с использованием ресурсов 

научной библиотеки РГГУ и в условиях свободного доступа к Интернет-ресурсам. 
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5 Оценка планируемых результатов обучения 
5.1 Система оценивания 

Форма контроля Макс. количество баллов 

За одну 

работу 

Всего 

Текущий контроль:    

  - устный ответ на семинаре 3 балла 51 балл  

  - Письменная работа 9 баллов 9 баллов 

   

   

Промежуточная аттестация  

Экзамен 

 40 баллов 

Итого за семестр  
 

 100 баллов  

  

Полученный совокупный результат конвертируется в традиционную шкалу оценок и в 

шкалу оценок Европейской системы переноса и накопления кредитов (European Credit 

Transfer System; далее – ECTS) в соответствии с таблицей: 

 

100-балльная 

шкала 
Традиционная шкала 

Шкала 

ECTS 

95 – 100 
отлично 

 

зачтено 

 

A 

83 – 94 B 

68 – 82 хорошо C 

56 – 67 
удовлетворительно 

D 

50 – 55 E 

20 – 49 
неудовлетворительно не зачтено 

FX 

0 – 19 F 
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5.2 Критерии выставления оценки по дисциплине  
 

Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

100-83/ 

A,B 

«отлично»/ 

«зачтено 

(отлично)»/ 

«зачтено» 

 

Выставляется обучающемуся, если он глубоко и 

прочно усвоил теоретический и практический 

материал, может продемонстрировать это на занятиях 

и в ходе промежуточной аттестации.   

Обучающийся исчерпывающе и логически стройно 

излагает учебный материал, умеет увязывать теорию с 

практикой, справляется с решением  задач 

профессиональной направленности высокого уровня 

сложности, правильно обосновывает принятые 

решения.  

Свободно ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «высокий». 

82-68/ 

C 

«хорошо»/ 

«зачтено 

(хорошо)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает 

теоретический и практический материал, грамотно и по 

существу излагает его на занятиях и в ходе 

промежуточной аттестации, не допуская существенных 

неточностей.   

Обучающийся правильно применяет теоретические 

положения при решении практических задач 

профессиональной направленности разного уровня 

сложности, владеет необходимыми для этого навыками 

и приёмами.   

Достаточно хорошо ориентируется в учебной и 

профессиональной литературе.  

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «хороший». 

67-50/ 

D,E 

«удовлетвори-

тельно»/ 

«зачтено 

(удовлетвори-

тельно)»/ 

«зачтено» 

Выставляется обучающемуся, если он знает на базовом 

уровне теоретический и практический материал, 

допускает отдельные ошибки при его изложении на 

занятиях и в ходе промежуточной аттестации. 

Обучающийся испытывает определённые затруднения 

в применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, владеет 

необходимыми для этого базовыми навыками и 

приёмами.   

Демонстрирует достаточный уровень знания учебной  

литературы по дисциплине. 
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Баллы/ 

Шкала 

ECTS 

Оценка по 

дисциплине 

 

Критерии оценки результатов обучения по 

дисциплине 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции, закреплённые за дисциплиной, 

сформированы на уровне – «достаточный».  

49-0/ 

F,FX 

«неудовлетворите

льно»/ 

не зачтено 

Выставляется обучающемуся, если он не знает на 

базовом уровне теоретический и практический 

материал, допускает грубые ошибки при его 

изложении на занятиях и в ходе промежуточной 

аттестации. 

Обучающийся испытывает серьёзные затруднения в 

применении теоретических положений при решении 

практических задач профессиональной направленности 

стандартного уровня сложности, не владеет 

необходимыми для этого навыками и приёмами.   

Демонстрирует фрагментарные знания учебной  

литературы по дисциплине. 

Оценка по дисциплине выставляются обучающемуся с 

учётом результатов текущей и промежуточной 

аттестации. 

Компетенции на уровне «достаточный», закреплённые 

за дисциплиной, не сформированы.  

 

 

5.3 Оценочные средства (материалы) для текущего контроля 
успеваемости, промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине. 
При оценивании устного ответа на семинаре учитываются:  

- степень раскрытия содержания материала (0-1 балла); 

- изложение материала (грамотность речи, точность использования терминологии и 

символики, логическая последовательность изложения материала (0-1 балл); 

- знание теории изученных вопросов, сформированность и устойчивость используемых 

при ответе умений и навыков (0-1 балл). 

При оценивании письменной работы учитывается: 

- полнота выполненной работы (задание выполнено не полностью и/или допущены две и 

более ошибки или три и более неточности) – 1-3 балла; 

- обоснованность содержания и выводов работы (задание выполнено полностью, но 

обоснование содержания и выводов недостаточны, но рассуждения верны) – 1-3  балла; 

- работа выполнена полностью, в рассуждениях и обосновании нет пробелов или ошибок, 

возможна одна неточность –1-3 балла. 
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Типовые темы для докладов на семинарах 

 

1. Социальные и культурные последствия перехода от рукописной книги к печатной. 

(УК-2)  

2. Формирование новых культурных и коммуникационных практик по мере 

появления новых средств массовой коммуникации. (ПКУ-2) 

3. Фотография и гравюра: техника и приемы создания изображений. (УК-2) 

4. Технологии сохранения визуальной информации о человеке до фотографии: 

восковые фигуры и посмертные маски.(УК-2, ПКУ-2) 

5. Фотография и полицейский контроль. Роль фотографии в криминалистике.(УК-2) 

6. Пресса, телеграф, радио и т.д. в художественной культуре.(УК-2, ПКУ-2) 

7. История комиксов  и формирование визуальных стереотипов.(УК-2) 

8. Плакаты как историческая форма передачи информации.(УК-2) 

9. Культурные и социальные предпосылки изобретения Г.Маркони.(УК-2) 

10. Изменение в общественном восприятии телевидения при переходе от аналогового 

ТВ к цифровому.(ПКУ-2) 

11. Кино и стереотипы поведения на примере отдельных кинематографических школ. 

(ПКУ-2) 

12. История иллюстрированных журналов. (УК-2) 

13.  
 

Примеры аудиовизуальных источников для анализа: 

 

Фрагменты фильма «Поющие под дождем» (США, 1952). 

Фрагмент фильма «Актриса» (СССР, 1943). 

Фрагменты фильма «Моя прекрасная леди», (США, 1964). 

 

 

Типовые темы для итоговых докладов или письменных работ: 

 

1) Речь, воззвание, памфлет – полемика в обществах Древности, Средневековья и 

Нового времени.(УК-2) 

2) Трансформация библиотеки в эпоху Интернета.(УК-2, ПКУ-2) 

3) Язык интернет-коммуникаций. (ПКУ-2) 

4) Игра как способ коммуникации. (УК-2) 

5) Феномен фанатства и культура соучастия в Интернете.(ПКУ-2) 

 

6 Учебно-методическое и информационное обеспечение 
дисциплины 

 

6.1 Список литературы: 
1. Бакулев Г. П. Массовая коммуникация : западные теории и концепции : учеб. 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 071103 

"Продюсерство кино и телевидения. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект Пресс, 

2010. - 191 с. ; 

2. Барт Р. Мифологии / Ролан Барт ; пер. с фр. С. Зенкина. - М. : Изд-во им. 

Сабашниковых, 2000. - 314 с. 
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3. Вежливость и антивежливость в языке и коммуникации: материалы 

международной научной конференции. / Сост. и отв. ред. И. А. Шаронов. – М.: 

РОССПЭН, 2018. – 317   

4. Кастельс М. Власть коммуникации : [учебное пособие] /. - Москва : Изд. дом 

Высш. шк. экономики, 2016. - 563, [1] с. 

5. Магидов В. М. Кинофотофонодокументы в контексте исторического знания. - М. : 

РГГУ, 2005. - 393 с. 

6. Маклюэн М. Галактика Гутенберга : становление человека печатающего. - Москва : 

Акад. проект, 2018. - 443 с. 

7. Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М. : Кучково 

поле, 2011. – 462 с 

8. Назаров М. М. Массовая коммуникация в современном мире: методология анализа 

и практика исследований. - Изд. 3-е, стер. - М. : УРСС, 2003. - 239 с. 

 

 

6.2 Перечень ресурсов информационно-коммуникационной сети 
«Интернет»: 

 

1. Сайт информационного комплекса РГГУ «Научная библиотека». Режим доступа: 

https://liber.rsuh.ru/ 

2. Страница журнала «Вестник РГГУ» на сайте РГГУ. Режим доступа: 

https://www.rsuh.ru/vestnik/ 

3. Сайт Электронно-библиотечной системы Znanium.com. Режим доступа: 

https://znanium.com/. 

4. Электронная библиотека «Гумер» [Электронный ресурс] : электронная библиотека. 

– Электрон. дан. – 2019. – Режим доступа: https://www.gumer.info 

 

 

7 Материально-техническое обеспечение дисциплины  
Освоение дисциплины предполагает использование академической аудитории для 

проведения лекционных и семинарских занятий с необходимыми техническими 

средствами (компьютер, проектор). Лицензионное программное обеспечение компьютера: 

Microsoft Windows 7/8/10 Professional RUS, Microsoft Office Professional Plus 2010 (Word, 

Exel, Power Point), Windows Media Player. 

 

 

8 Обеспечение образовательного процесса для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 

В ходе реализации дисциплины используются следующие дополнительные 

 методы обучения, текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся в зависимости от их индивидуальных особенностей: 

 
 для слепых и слабовидящих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением, или могут быть заменены устным ответом;  

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;  

- для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее 

устройство; возможно также использование собственных увеличивающих устройств;  

https://liber.rsuh.ru/
https://www.rsuh.ru/vestnik/
https://znanium.com/
https://www.gumer.info/
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- письменные задания оформляются увеличенным шрифтом;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

 для глухих и слабослышащих:  

- лекции оформляются в виде электронного документа, либо предоставляется 

звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

- письменные задания выполняются на компьютере в письменной форме; 

- экзамен и зачёт проводятся в письменной форме на компьютере; возможно 

проведение в форме тестирования.  

 для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- лекции оформляются в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением;  

- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением;  

- экзамен и зачёт проводятся в устной форме или выполняются в письменной форме на 

компьютере.  

При необходимости предусматривается увеличение времени для подготовки ответа.  

Процедура проведения промежуточной аттестации для обучающихся 

устанавливается с учётом их индивидуальных психофизических особенностей. 

Промежуточная аттестация может проводиться в несколько этапов. 

При проведении процедуры оценивания результатов обучения предусматривается 

использование технических средств, необходимых в связи с индивидуальными 

особенностями обучающихся. Эти средства могут быть предоставлены университетом, 

или могут использоваться собственные технические средства. 

Проведение процедуры оценивания результатов обучения допускается с 

использованием дистанционных образовательных технологий.  

Обеспечивается доступ к информационным и библиографическим ресурсам в сети 

Интернет для каждого обучающегося в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 для слепых и слабовидящих: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 для  глухих и слабослышащих: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа. 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла. 

 Учебные аудитории для всех видов контактной и самостоятельной работы, научная 

библиотека и иные помещения для обучения оснащены специальным оборудованием и 

учебными местами с техническими средствами обучения:  

 для слепых и слабовидящих: 

 - устройством для сканирования и чтения с камерой SARA CE; 

 - дисплеем Брайля PAC Mate 20; 

 - принтером Брайля EmBraille ViewPlus; 

 для  глухих и слабослышащих: 

 - автоматизированным рабочим местом для людей с нарушением слуха и 

слабослышащих;  

 - акустический усилитель и колонки; 

 для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
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 - передвижными, регулируемыми эргономическими партами СИ-1; 

 - компьютерной техникой со специальным программным обеспечением.   

 

 

 

9 Методические материалы 
9.1 Планы семинарских  занятий 

 

Тема 1 (2 ч.): Переход от рукописной формы книги к печатной.   

Вопросы:  

Какие направления влияния перехода от рукописной формы книги к печатной выделяет 

М.Маклюэн в работе «Галактика Гуттенберга»? 

Какие отличия рукописных и печатных текстов вы можете выделить, сопоставляя 

предложенные фрагменты?  

Как изменилось содержание произведения при подготовке к воспроизведению в печатной 

форме?  

Литература: 

Котомина А.А. Колар Мансьон. Издатель XV века в поисках своего читателя. // Средние 

века. № 68(4), М. 2008, с. 183-203. 

Маклюэн М. Галактика Гутенберга : становление человека печатающего. - Москва : Акад. 

проект, 2018. – 443 с. – С. 149-198 

Шартье Р. Письменная культура и общество. М. 2006. – С. 18-77. 

Ресурсы сети Интернет:  

Коллекция рукописей на сайте Библиотеки британского музея: режим доступа – 

https://www.bl.uk/history-of-writing/collection-items. 

Материально-техническое обеспечение:  

Проектор для просмотра иллюстративного материала. 

 

Тема 2 (2 ч.): Речевые и поведенческие нормы как средство коммуникации. 

Вопросы: 

Каковы возможные причины появления правил поведения и речевого этикета? 

Какие задачи в социуме решались с помощью соблюдения этикета? 

Допускало ли соблюдение поведенческих и речевых норм передачу скрытых сообщений? 

Литература: 

Вежливость и антивежливость в языке и коммуникации: материалы международной 

научной конференции. / Сост. и отв. ред. И. А. Шаронов. М.: РОССПЭН, 2018. – 317 с. – 

С. 202-212, 254-263. 

 Дополнительно: 

Турунен А. Партанен М. Только после вас: Всемирная история хороших манер. / пер. с 

фин.  – Москава: Альпина Паблишер, 2019 – 261 с. – С. 47-94, 125-198. 

 

Тема 3 (2 ч.). Судебный зал как место для коммуникации в Средние века и Новое 

время. 

Вопросы: 

Кого можно считать участниками коммуникационного процесса в зале суда? 

Чем объяснялся общественный интерес к судебным разбирательствам? 

Какие цели ставили перед собой участники суда в средневековье и какими путями 

стремились их достичь? 

Почему И.В. Гёте уподобляет судебное заседание театральному представлению? 

Источники: 

Гёте И.В. Итальянское путешествие. М.: Б.С.Г.-Пресс, 2013. – 656 с. – с.79-81. 

https://www.bl.uk/history-of-writing/collection-items
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Бомарше Карон де П.О. Безумный день или женитьба Фигаро (любое издание).  Действие 

III, явления XII-XV. 

Литература: 

Тогоева О.И. "Истинная правда": языки средневекового правосудия. — 

М. : Наука, 2006. - 333 с. – С. 93-121, 257-298. 

 

 

Тема 4 (2 ч): От гравюры к фотографии. Сопоставление информационной ёмкости 

тиражных гравюр и фотографий.  

Вопросы: 

Какие отличия в способах передачи информации можно отметить при сравнении гравюр и 

фотографий  XIX в.?  

В чем сходство ранних фотографий и гравюр? 

В какой форме присутствует авторская субъективность в гравюре и в ранней фотографии?     

Источники: 

Очерки по истории и технике гравюры. – М., 1987. – кн.14 – 688 с. – С. 593-688. 

 

Фотографии и дагерротип. 5000 шедевров. CD-ROM. Директ-медиа паблишинг.  

Литература: 

Новая история фотографии. / Под ред. М. Физо. – М., 2008 – 334 с. – С.  149-173, 185-195. 

Беньямин В. Краткая история фотографии: – Москва : Ад Маргинем Пресс, 2017. – 165 с. – 

с. 7-35. 

Материально-техническое обеспечение: 

Проектор для просмотра иллюстративного материала. 

 

Тема 5 (2 ч.): Освоение информационных возможностей фотографии. Анализ 

культурного и социального значения фотосерий, созданных с научными и 

полицейскими целями.  

Вопросы: 

В чем отличия фотографий людей, созданных для частного пользования и с другими 

целями?  

Какие свойства портретируемых людей пытаются выявить серии фотографий, созданные 

по заказу полиции? 

Какие свойства портретируемых людей пытаются выявить серии фотографий, созданные 

для документирования научных экспериментов? 

Какими средствами пользуются фотографы для достижения поставленных целей? 

Литература: 

Новая история фотографии. / Под ред. М. Физо. – М., 2008 – 334 с. – С. 225-258. 

Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости.// 

Избранные эссе. – М., 1996. – С. 66-91 

Материально-техническое обеспечение: 

Проектор для просмотра иллюстративного материала. 

 

Тема 6 (2 ч.): Изобретение фонографа и осознание речевого поведения как фактора 

социального успеха. Анализ пьесы Б.Шоу «Пигмалион».   

Вопросы: 

Как на успешность или неуспешность речевого поведения влияют вербальная и звуковая 

составляющие? 

Как воспринимается человеческий голос в записи, какие новые условия коммуникации это 

порождает? 

Источники: 

Шоу Б. Пигмалион. Любое издание.  
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Фрагменты фильма «Моя прекрасная леди», (США, 1964). 

Фрагмент фильма «Актриса» (СССР, 1943). 

Литература: 

Маклюэн М. Фонограф. Игрушка, которая ужала национальную грудную клетку.// 

Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М. : Кучково поле, 2011. 

– С. 313-323. 

Материально-техническое обеспечение:  компьютер с колонками и проектор для 

просмотра видеофрагментов. 

 

Тема 7 (4 часа): Телеграф и новости. Анализ роли телеграфа в приключенческой 

литературе конца XIX в. – первой половины XX в.  

Вопросы: 

Какую роль играет телеграф в данном литературном произведении? 

Как герои относятся к факту получения информации по телеграфу? 

Что можно сказать о роли телеграфа в жизни общества в конце XIX в. – первой половине 

XX в.?  

Источники: 

Подберите произведение приключенческой литературы конца XIX в. – первой половины 

XX в., в сюжете которого играет роль получение или отправка телеграфных сообщений.  

Литература: 

Маклюэн М. Телеграф. Социальный гормон. // Маклюэн М. Понимание медиа: внешние 

расширения человека. – М. : Кучково поле, 2011. – 464 с. – с. 280-293. 

Морев В. А. Первые проекты и начало проведения электрического телеграфа через Сибирь 

и Дальний Восток : (1850-1870-е годы) // Новый исторический вестник. - Москва : Изд-во 

Ипполитова, 2015. - № 3. - С. 8-24. 

Кострикова Е. Г. Первая русская революция в освещении Санкт-Петербургского 

телеграфного агентства // Российская история. - 2016. - № 4. - С. 118-123. 

 

Тема 8 (2 ч.): Публичные народные чтения в России. Формирование новых 

аудиторий.  

Вопросы: 

Каковы специфические черты серий стекол для волшебных как типа медиа-  

повествования? 

Какие черты публичных народных чтений позволяют говорить о них в русле истории 

СМИ?  

В чем специфика восприятия публичных чтений с волшебными фонарями народной 

аудиторией в конце  XIX -начале XX в.? 

Литература: 

Зоркая Н.Я. На рубеже столетий. У истоков массового искусства в России 1900-1910 

годов. – М. : Наука, 1976. – 300 с. – С. 99-182. 

Дополнительно: 

Новицкая И.Я. Лубок как средство массовой информации и межкультурной 

коммуникации Швеции XVII–ХIХ вв. http://www.mediascope.ru/1820 

 

Тема 9. (2 ч.):  Анализ плаката как средства коммуникации. 

Вопросы: 

Какие типы плакатов вам известны? 

В чем специфика передачи информации через плакат?  

Какие приемы передачи информации были выработаны создателями плакатов по мере 

усовершенствования техники изготовления плакатов? 

Как связан плакат с другим средствами коммуникации и типами СМИ? 

Источники: 

http://www.mediascope.ru/1820
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Вашик К. Бабурина Н. Реальность утопии. Искусство русского плаката XX в. – М. 2004. – 

DVD-Rom – приложение. Подберите изображения, представляющие разные типы 

плакатов. 

Литература: 

Сафонова В.В. Два типа телесности в отечественном рекламном плакате периода конца 

XIX – середины ХХ вв. // Вестник ВГУ. Серия: Филология. Журналистика. 2011, №2 – с. 

216-220. 

Золотинкина И. Плакат немого кино // Наше наследие. - 2015. - № 114. - С. 148-161.  

Мороз А. Б. Языковые и внеязыковые механизмы плакатного дискурса. Зима 2011 / 2012 г. 

// Пути России. - Москва : Новое лит. обозрение, 2014. - С. 535-546. 

Терентьева А. Русский плакат прекрасной эпохи // Наше наследие. - 2012. - № 104. - С. 

170-185. 

Материально-техническое обеспечение: проектор для просмотра иллюстративного 

материала. 

 

Тема  10 (2 ч.): Анализ комикса как одного из жанров визуальных повествований, 

возникших внутри газетной культуры начала XX в.  

Вопросы:  

В чем особенности языка комиксов? 

Какие черты героя ранних комиксов можно выделить? 

Как комикс связан с газетной культурой?  

Как специфика производства газет повлияла на язык комиксов? 

Как специфика производства газет повлияла на содержание комиксов? 

Источники: 

Архив и музей мультипликации университета штата Огайо: 

http://cartoons.osu.edu/index.php    

Энциклопедия голландских комиксов: 

http://lambiek.net/home.html   

Литература: 

Кривуля Н.Г. Комиксная культура и формирование основ американской анимации // В 

зеркале времени. Анимация двух Америк. М. 2007. – с. 620 с. – С. 20-73 

 

Тема 11 (4 ч.): Формирование национальных форматов газет в 20-ые годы. 

Представления о возможностях печатных СМИ в 1920-1940 гг. XX в. Современная 

российская газета и ее роль в системе массовых коммуникаций. 

Сравнение выпусков русской, французской и американской газет 20-ых годов.  

Сопоставление русских газет 1900-ых гг., 1920-ых гг. и современных. 

Вопросы:  

Какие черты сходства/отличия организации материала показывает сопоставление 

выпусков газет? 

Как отличается редакционный подход к организации и отбору содержания? 

В чем разница в приемах подачи новостей? 

Источники: 

Работа с ксерокопиями оригиналов газет из фондов Исторической библиотеки и РГБ. 

Самостоятельно подобранные экземпляры современных газет. 

Литература:    

Средства Массовой Информации России: Учебное пособие для студентов вузов / под ред. 

Я.Н. Засурского. М., 2008. – с. 380.  – С. 162-291. 

Типология периодической печати: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. М.В. 

Шкондина и др. М. 2007. – С. 10-46; 60-78; 93-103; 188-203. 

Материально-техническое обеспечение: проектор для просмотра иллюстративного 

материала. 

http://cartoons.osu.edu/index.php
http://lambiek.net/home.html
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Семинар 12 (2 ч.): Роль кино в 1920-ые годы в формировании стереотипов 

поведения.  

Немое кино и ситема Ф. Дельсарта. Ранние «инструктивные фильмы». 

Вопросы:  

Какие жестовые практики театра были заимствованы кинематографом? 

Как жестовые практики персонажей фильмов менялись от 1900 к 1920 гг.? 

Как были устроены «инструктивные фильмы»? 

Как ранний кинематограф повлиял на поведенческие стереотипы публики?  

Источники: 

Булгакова О. Фабрика жеста. М., 2005. – 304 с. – С. 41-199. 

Подберите отрывки из фильмов, упомянутых О.Булгаковой в книге «Фабрика жеста». 

Раннее кино:  http://www.victorian-cinema.net/ 

Литература: 

Маклюэн М. Кино. Мир, намотанный на катушку // Понимание медиа. М., 2007 – 464 с. – 

С. 323-339  

Лотман Ю., Цивьян Ю. Диалог с экраном. – Таллин, 1994 – 216 с. – С. 59-149. 

Материально-техническое обеспечение: проектор для просмотра видеоматериала. 

 

Тема 13 (4 ч): Анализ полицейских телевизионных сериалов с целью выделения их 

типичных особенностей и направлений их влияния на самосознание телеаудитории.  

Вопросы:  

Какие преступления показаны и как? 

Какие отношения у героев с государственной властью? 

Как представлена жизнь простых граждан? 

Как отрицательные и положительные герои сериала относятся к закону? 

Какие ценности культивирует телевиденье при показе «полицейских сериалов»? 

Источники: 

Подберите самостоятельно «полицейский» телевизионный сериал. 

Литература: 

Тихонова О.В. Визуализация детективного жанра и тип 

сканди-полицейского: сериал «Мост» в литературном контексте // Мировая литература на 

перекрестье культур и цивилизаций. – 2016. – № 2(14). – С. 121-133. 

Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М. : Кучково поле, 2011. 

с. 27-41 

Маклюэн М. Понимание медиа: внешние расширения человека. – М. : Кучково поле, 2011. 

С. 352-389. 

Материально-техническое обеспечение: проектор для просмотра видеоматериала. 

 

 

Тема 14 (2 ч.): Анализ обращений главных редакторов русских глянцевых журналов 

к своим читателям. 

Вопросы: 

Как вы можете определить жанр анализируемых текстов? 

Каков смысл и назначение обращения главного редактора к читателю в каждом из 

журналов? 

В какой мере анализируемый текст отражает специфическую позицию данного издания? 

В какой степени личность главного релактора влияет на политику журнала? 

Источники: 

Интервью с редакторами русских глянцевых журналов И. Шулинским («Птюч»), 

Е.Васильевой «Cosmopolitan»), А. Конкуловым(«ОМ»), И. Михайловской («Elle»): 

http://www.victorian-cinema.net/
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Милорадовская Я. Русский глянец. // Собака СПб., 2007 №82 

http://www.sobaka.ru/index.php?path=magazine/article/more/889 

Подберите тексты «обращений главных редакторов» из русских иллюстрированных 

журналов последних лет; 

Литература: 

Типология периодической печати: Учебное пособие для студентов вузов / Под ред. М.В. 

Шкондина и др. М. 2007. С. 156-178 

Дубин Б. Журнальная культура постсоветской эпохи. // Письмо-слово-литература. М.,2001 

с. 135-147 

Конекин Б. Сотворение плейбоя: концепции стиля и маскулинности на страницах журнала 

Playboy 1953-1963 // Теория моды. Вып. 2 зима 2006-2007 с. 219-240 

Борели Л. Нарядиться и поговорить об этом: письмо моды в журнале Vogue 1969-1996 

Теория моды. Вып. 2 зима 2006-2007 с. 240 -259   

 

 

9.2 Методические рекомендации по подготовке письменных работ: 
При подготовке контрольной письменной работы (5-6 страниц) студенту 

рекомендуется обратиться к списку обязательной литературы, а также самостоятельно 

воспользоваться фондами библиотеки РГГУ и поисковыми системами сети Интернет. 

Полученный список источников и литературы следует согласовать с преподавателем. В 

процессе написания текста особое внимание рекомендуется также уделить корректности 

цитирования научной литературы.  

Если студент выбирает письменный вариант сдачи экзамена (10-12 страниц), то в 

этом случае требуется проявить не только умение подбирать научную литературу и 

корректно ее использовать, но и самостоятельно анализировать источники, 

проблематизируя их содержание. 

В обоих случаях рекомендуется аккуратно отформатировать готовый текст и 

проверить его на предмет опечаток. 

 

 

http://www.sobaka.ru/index.php?path=magazine/article/more/889
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        Приложение 1 

АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Дисциплина  реализуется на факультете культурологии  кафедрой истории и 

теории культуры. 

Целью дисциплины является изучение как социальных, интеллектуальных, 

технологических и экономических факторов формирования современной системы средств 

массовой информации, так и истории изменений общественных представлений о способах 

коммуникации и их месте и роли в жизни общества, а также осмысление многообразного 

процесса взаимовлияния технических средств коммуникации и  культуры. 

В Задачи дисциплины входит усвоение навыков работы с разнородными 

источниками, позволяющими реконструировать историю средств массовой коммуникации 

и воссоздать культурный контекст, в котором появлялось и функционировало каждое 

новое средство массовой коммуникации. 

 

Дисциплина  направлена на формирование следующих  компетенций:  

 УК-2 – Способность определять круг задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 

норм, имеющихся ресурсов и ограничений;  

 ПК-1 – Готовность к проектной работе в разных сферах социокультурной 

деятельности, участию в планировании, разработке, документационном 

обеспечении и запуске инновационных проектов;  

 ПК-2 – Способность выполнять консультационные функции в социокультурной 

сфере. 

 

В результате освоения дисциплины  обучающийся должен: 

Знать основные этапы развития средств массовой коммуникации и специфику 

каждого из изученных способов осуществления коммуникаций внутри общества в 

конкретных историко-культурных ситуациях. 

Уметь анализировать тексты источников и выстраивать самостоятельные 

умозаключения, подкрепленные корректными ссылками на научную литературу. 

Владеть навыками представления результатов работы в устном и письменном 

виде. 

 

По дисциплине предусмотрена промежуточная аттестация  в форме экзамена . 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины  составляет  3 зачетных единицы. 
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          Приложение 2 

 

УТВЕРЖДЕНО                         

Протокол заседания кафедры      

№_1_ от_ № 01  от_ 31.08.2020_      

 

  

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ 
 

в рабочей программе дисциплины «Культурная история средств массовой коммуникации» 

 

по направлению подготовки 51.03.01 –  Культурология  

на 2020/2021 учебный год 

 

1. Структура дисциплины (к п. 2 РПД на 2020) 

 

 

Структура дисциплины  для очной формы обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 62 ч., промежуточная аттестация 18 ч.,                                                   

самостоятельная работа обучающихся 34 ч. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

 Раздел 1: 

Введение. 

Предмет и задачи 

курса 

6 2ч. -      

 Раздел 2: 

Предыстория 

средств массовой 

коммуникации. 

Изобретение 

приемов 

механической 

фиксации 

информации. 

6 4ч. 8 ч.    8 ч. -Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-анализ аудио-

визуальных 

источников;  

 Раздел 3: Ранняя 

история средств 

массовой 

коммуникации и 

СМИ. 

Возникновение 

6 6 ч. 8 ч.    8 ч. -Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-
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каналов 

распространения 

информации и 

индустриализация 

приемов создания 

сообщений. 

 

визуальных 

источников 

 Раздел 4: История 

средств массовой 

коммуникации в 

XX в. Массовое 

производство 

информации.   

6 4 ч. 8 ч.    9 ч. - Устный ответ 

на семинаре, 

- доклад,  

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 Раздел 5: 

Средства 

массовой 

коммуникации в 

XXI в. 

Преодоление 

ограничений 

исторических 

приемов фиксации 

информации,   

глобализация ее 

производства. 

6 4 ч. 10 

ч. 

   9 ч. - Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 

Экзамен 

 

 

   

 18  

Итоговый 

доклад с 

презентацией 

(10-15 мин.) или 

письменная 

работа (5-10 стр. 

12-м кеглем). 

 итого:  20 42   18 34  

 

 

 Структура дисциплины  для очно-заочной формы обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 36 ч., промежуточная аттестация 18 ч.,                                                   

самостоятельная работа обучающихся 60 ч. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
т

р
 

Виды учебной работы 

(в часах) 
Формы 

текущего 

контроля Контактная П р о м е ж у т о ч н а я  а т т е с т а ц и я
 

 С а м о с т о я т е л ь - н а я  р а б о т а  
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Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации  

 Раздел 1: 

Введение. 

Предмет и задачи 

курса 

6 2ч. -    12  

 Раздел 2: 

Предыстория 

средств массовой 

коммуникации. 

Изобретение 

приемов 

механической 

фиксации 

информации. 

6 2ч. 6    12 -Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-анализ аудио-

визуальных 

источников;  

 Раздел 3: Ранняя 

история средств 

массовой 

коммуникации и 

СМИ. 

Возникновение 

каналов 

распространения 

информации и 

индустриализация 

приемов создания 

сообщений. 

 

6 2 ч. 6    12 -Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 Раздел 4: История 

средств массовой 

коммуникации в 

XX в. Массовое 

производство 

информации.   

6 2 ч. 6    12 - Устный ответ 

на семинаре, 

- доклад,  

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 Раздел 5: 

Средства 

массовой 

коммуникации в 

XXI в. 

Преодоление 

ограничений 

исторических 

приемов фиксации 

информации,   

глобализация ее 

6 4 ч. 6    12 - Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 
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производства. 

 

Экзамен 

 

 

   

 18  

Итоговый 

доклад с 

презентацией 

(10-15 мин.) или 

письменная 

работа (5-10 стр. 

12-м кеглем). 

 итого:  12 24   18 60  

 

 Структура дисциплины  для заочной формы обучения 

 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 з.е., 114 ч., в том числе контактная работа 

обучающихся с преподавателем 24 ч., промежуточная аттестация 9 ч.,                                                   

самостоятельная работа обучающихся 81 ч. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины/темы 

С
ем

ес
тр

 

Виды учебной работы 

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости, 

форма 

промежуточной 

аттестации  

Контактная 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 

ат
те

ст
ац

и
я
 

 С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
  

 Раздел 1: 

Введение. 

Предмет и задачи 

курса 

6 2ч. -    16  

 Раздел 2: 

Предыстория 

средств массовой 

коммуникации. 

Изобретение 

приемов 

механической 

фиксации 

информации. 

6 2ч. 3    16 -Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-анализ аудио-

визуальных 

источников;  

 Раздел 3: Ранняя 

история средств 

массовой 

коммуникации и 

СМИ. 

Возникновение 

каналов 

распространения 

информации и 

индустриализация 

приемов создания 

сообщений. 

 

6 2 ч. 3    16 -Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 Раздел 4: История 6 2 ч. 3    16 - Устный ответ 
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средств массовой 

коммуникации в 

XX в. Массовое 

производство 

информации.   

на семинаре, 

- доклад,  

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 Раздел 5: 

Средства 

массовой 

коммуникации в 

XXI в. 

Преодоление 

ограничений 

исторических 

приемов фиксации 

информации,   

глобализация ее 

производства. 

6 4 ч. 3    17 - Устный ответ 

на семинаре, 

- обсуждение 

прочитанного 

текста 

-Анализ аудио-

визуальных 

источников 

 

Экзамен 

 

 

   

   

Итоговый 

доклад с 

презентацией 

(10-15 мин.) или 

письменная 

работа (5-10 стр. 

12-м кеглем). 

 итого:  12 12   9 81  

 



2. Образовательные технологии (к п.4 на 2020 г.) 

 

В период временного приостановления посещения обучающимися помещений и 

территории РГГУ. для организации учебного процесса с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий могут быть использованы 

следующие образовательные технологии: 

– видео-лекции; 

– онлайн-лекции в режиме реального времени; 

– электронные учебники, учебные пособия, научные издания в электронном виде и 

доступ к иным электронным образовательным ресурсам; 

– системы для электронного тестирования; 

– консультации с использованием телекоммуникационных средств. 

 

3. Перечень БД и ИСС (к п. 6.2 на  2020 г.) 

 

№п

/п 

Наименование  

1 Международные реферативные наукометрические БД, доступные в рамках 

национальной подписки в 2020 г.  

Web of Science 

Scopus 

2 Профессиональные полнотекстовые БД, доступные в рамках национальной 

подписки в 2020 г. 

Журналы Cambridge University Press 

PrоQuest  Dissertation & Theses Global 

SAGE Journals 

Журналы Taylor and Francis 

3 Профессиональные полнотекстовые БД 

JSTOR 

Издания по общественным и гуманитарным наукам  

Электронная библиотека Grebennikon.ru 

 

 

4. Состав программного обеспечения (ПО) (к п. 7 на 2020 г.) 
 

№п

/п 

Наименование ПО Производитель Способ 

распространения 

(лицензионное или 

свободно 

распространяемое) 

1 Adobe Master Collection CS4 Adobe лицензионное 

2 Microsoft Office 2010 Microsoft лицензионное 

3 Windows 7 Pro Microsoft лицензионное 

4 SPSS Statisctics 22 IBM лицензионное 

5  Microsoft Share Point 2010 Microsoft лицензионное 

6 SPSS Statisctics 25 IBM лицензионное 

7 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

8 ОС «Альт Образование» 8 ООО «Базальт СПО лицензионное 

9 Microsoft Office 2013 Microsoft лицензионное 

10 Windows 10 Pro Microsoft лицензионное 

11 Kaspersky Endpoint Security Kaspersky лицензионное 

12 Microsoft Office 2016 Microsoft лицензионное 



 
 
33 

13 Visual Studio 2019 Microsoft лицензионное 

14 Adobe Creative Cloud Adobe лицензионное 

15 Zoom Zoom лицензионное 

 

 


