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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МОДУЛЯ Теоретико-методологические основы медиа

1.1. Аннотация содержания модуля  

В рамках данного модуля изучаются предметы, определяющие теоретико-методологические 
основы изучения системных изменений в сфере современных массово-коммуникационных 
отношений.  Также в ходе занятий определяются место и роль гуманитарного знания в жизни 
современного общества,  обосновывается потребность в модификации принципов обучения 
журналистов. Определяющая ценность дисциплин модуля видится не в степени абстрактности 
обсуждаемых тем и проблем, а в формировании способности анализировать, конструировать и 
проектировать массмедийную среду, в которой будут создаваться и функционировать 
обусловленные потребностями общества знание и прагматически востребованная практика. В 
модуль входят две дисциплины: «Актуальное журналистское науковедение» и  «Современные 
теории массовой коммуникации».

1.2. Структура и объем модуля 
Таблица 1

№ 
п/п Перечень дисциплин модуля в последовательности их освоения 

Объем дисциплин модуля 
и всего модуля в зачетных 

единицах

1 Актуальные проблемы журналистского науковедения  3

2 Современные теории массовой коммуникации  3

ИТОГО по модулю: 6

1.3.Последовательность освоения модуля в образовательной программе
Пререквизиты модуля Не предусмотрены

Постреквизиты и кореквизиты 
модуля

Не предусмотрены

1.4. Распределение компетенций по дисциплинам модуля, планируемые результаты 
обучения (индикаторы) по модулю 

Таблица 2

Перечень 
дисциплин 

модуля

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты обучения 
(индикаторы) 

1 2 3

Актуальные 
проблемы 
журналистского 

ОПК-1 - Способен 
применять 
фундаментальные знания 
(на продвинутом уровне) 

З-1 - Объяснить возможности применения 
фундаментальных теоретических 
положений и методологических подходов к 
решению теоретических, практических или 
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при решении 
теоретических, 
практических или 
исследовательских задач

исследовательских задач в своей 
профессиональной области

У-1 - Самостоятельно выявлять проблемные 
ситуации в своей профессиональной 
области, используя фундаментальные 
теоретические положения и принципы

У-2 - Определять методологические 
подходы к решению теоретических, 
практических или исследовательских задач

П-1 - Разрабатывать и проводить оценку 
вариантов решения теоретических, 
практических или исследовательских задач, 
применяя фундаментальные теоретические 
положения, принципы и методологические 
подходы

Д-1 - Проявлять внимательность и усердие в 
поиске и применении фундаментальных 
знаний

науковедения

ОПК-3 - Способен 
планировать и проводить 
фундаментальные или 
прикладные 
исследования, в том 
числе в 
междисциплинарных 
областях, 
самостоятельно 
формулировать научные 
гипотезы, проверять их 
достоверность и 
представлять результаты 
исследований в виде 
аналитических отчетов, 
научных статей, 
докладов и тезисов на 
конференциях, научных 
симпозиумах, семинарах, 
круглых столах

З-1 - Сделать обзор методов и принципов 
проведения фундаментальных и 
прикладных исследований, в том числе 
междисциплинарного характера

З-2 - Различать принципы формулирования 
научных гипотез, проверки их 
достоверности

З-3 - Перечислить нормативные документы, 
содержащие требования к составлению и 
оформлению аналитических отчетов, 
научных статей, докладов и тезисов

У-1 - Самостоятельно определять этапы 
проведения фундаментального и 
прикладного исследования, в том числе 
междисциплинарного характера

У-2 - Формулировать результаты 
исследований для подготовки 
аналитических докладов, научных статей, 
докладов и тезисов на конференциях, 
научных симпозиумах, семинарах, круглых 
столах

У-3 - Оценивать аналитические отчеты, 
научные статьи, доклады и тезисы на 
соответствие требованиям к их составлению 
и оформлению
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П-1 - Вырабатывать стратегии проведения 
фундаментального или прикладного 
исследования, в том числе 
междисциплинарного характера, включая 
стратегии командной работы и стратегии 
представления результатов исследования

П-2 - Оформить аналитический отчет, 
доклад по фундаментальному или 
прикладному исследованию в соответствии 
с нормативными требованиями

Д-1 - Проявлять аналитические умения, 
организаторские умения, умение работать в 
команде

ПК-3 - Способен 
анализировать 
многообразие 
достижений 
отечественной и 
мировой культуры в 
процессе создания 
медиатекстов и (или) 
медиапродуктов, и (или) 
коммуникационных 
продуктов

З-1 - Назвать современные 
информационные системы, 
осуществляющие хранение и 
обеспечивающие доступ к современным 
достижениям отечественной и мировой 
науки и культуры

У-1 - Отбирать и анализировать культурные 
артефакты и научные источники в процессе 
создания коммуникационного продукта

П-1 - Применять навыки организации 
научно-исследовательской деятельности в 
процессе подготовки научных (научный 
доклад, научное сообщение) и медийных 
продуктов

Д-1 - Демонстрировать стремление к 
самостоятельному обучению новым 
методам деятельности

ПК-5 - Способен для 
принятие 
профессиональных 
решений анализировать 
актуальные тенденции 
развития 
медиакоммуникационны
х систем региона, страны 
и мира, исходя из 
политических и 
экономических 
механизмов их 
функционирования, 
правовых и этических 
норм регулирования

З-1 - Назвать поисковые платформы, 
каталоги для нахождения научной 
информации о функционировании 
медиакоммуникационных систем региона, 
страны, объяснять принципы их работы

У-1 - Выявлять и обосновывать актуальные 
проблемы для медиаисследований, 
разрабатывать методологию, проводить 
исследования, презентовать результаты

П-1 - Демонстрировать навыки работы с 
поисковыми платформами, каталогами, 
базами данных
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ОПК-2 - Способен 
объяснять, 
прогнозировать явления 
и процессы, выявлять 
значимые проблемы и 
вырабатывать пути их 
решения на основе 
анализа и оценки 
профессиональной 
информации, научных 
теорий и концепций

З-1 - Объяснять природу явлений и 
процессов, методику их прогнозирования

З-2 - Изложить методы анализа и оценки 
информации для выявления проблем в 
профессиональной области

З-3 - Описать основные способы и пути 
решения проблем и задач в своей 
профессиональной области, опираясь на 
научные теории и концепции

У-1 - Самостоятельно выявлять значимые 
проблемы и определять причины и 
следствия явлений и процессов, используя 
методы прогнозирования, анализа и оценки 
профессиональной информации

У-2 - Определять способы и оценивать 
альтернативные пути решения проблем в 
профессиональной области с 
использованием научных теорий и 
концепций, методики прогнозирования

П-1 - Готовить аналитические материалы 
или отчеты, отражающие результаты 
прогнозирования явлений и процессов, 
значимых проблем для своей 
профессиональной области на основе 
оценки профессиональной информации, 
научных теорий и концепций

Д-1 - Демонстрировать нестандартное 
мышление для решения профессиональных 
задач

Современные 
теории массовой 
коммуникации

ОПК-4 - Способен 
обобщать и критически 
оценивать научные 
исследования в 
профессиональной сфере 
и смежных областях

З-1 - Объяснять принципы критического 
чтения научной литературы в 
профессиональной и смежных областях

З-2 - Объяснять принципы критического 
анализа и оценивания научных 
исследований, их актуальности, научной 
новизны, теоретической и практической 
значимости, обоснованности научных 
результатов

У-1 - Самостоятельно определять и 
формулировать новизну научного 
исследования, его теоретическую и 
практическую значимость, обоснованность
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У-2 - Проводить сравнительный анализ 
научных исследований в профессиональной 
сфере и смежных областях

П-1 - Готовить литературный обзор научных 
исследований, актуальных для своей 
профессиональной области

Д-1 - Демонстрировать внимательность, 
аналитические умения, способность к 
критическому мышлению

ПК-4 - Способен 
анализировать 
потребности общества и 
интересы аудитории в 
целях прогнозирования и 
удовлетворения спроса 
на медиатексты и (или) 
медиапродукты, и (или) 
коммуникационные 
продукты

З-1 - Назвать современные медиасистемы, 
объяснять их структуру, специфику 
российской и зарубежных национальных 
моделей СМИ

У-1 - Выявлять и обосновывать актуальные 
проблемы для медиаисследований в целях 
прогнозирования и удовлетворения спроса  
на медиатексты ( и медиапродукты)

П-1 - Демонстрировать навыки разработки 
методологии и методики анализа 
потребностей общества в целях 
прогнозирования  спроса на медиапродукты 
и презентовать результаты

1.5. Форма обучения
Обучение по дисциплинам модуля может осуществляться в очной формах.
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1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Исхаков Рафаиль Лутфуллович, Доцент, периодической печати и сетевых изданий
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

Р.1. Раздел 1.

Р.1.Т.1. Введение в курс

Предмет и метод дисциплины, ее место в системе научного 
знания. Методы, источники, категории наукометрии. 
Методологические интерпретации научного процесса. 
Современные наукометрические подходы к исследованиям 
журналистики и СМИ,

Р.1.Т.2. Журналистика как наука

Паспорт научной специальности 10.01.10 - журналистика

Формула специальности Содержанием исследований по 
специальности являются история, теория и практика 
журналистики, ее формирование, развитие и современное 
состояние, творческий опыт, роль и функционирование в 
обществе, литературно-публицистические и информационные 
характеристики (формы, методы, жанры, стили, язык) 
взаимоотношения с аудиторией.

Области исследований журналистики.

БД DisserCat

Темы диссертаций и авторефератов по специальности 
«Журналистика»

Р.1.Т.3. Наука о науке В.И. Вернадский о научной мысли.



Томас Кун (1929-1996) о научных революциях.

Основатель науковедения в СССР Г.М. Добров (1929-1989)

В.С. Стёпин о природе теоретического знания. Теория 
построения теории (конструктивного введения теоретических 
объектов).

Журналистика как объект науки. М.В. Ломоносов о миссии 
журналиста. Н.М. Лисовский (1854 - 1920) и классификация 
журналистики. Библиографический сборник «Русская 
периодическая печать, 1703—1894 гг.» (1894).

Э. Рэндал об универсальном журналисте. Отечественные 
исследователи журналистики – Е.П. Прохоров (Москва), А.Ф. 
Бережной (Ленинград), В.А. ШандраЕ. .Я. Багреев – 
основатель уральской научной школы журналистики. Н.Э. 
Шишкин (Тюмень)

Научные публикации как средство анализа и оценки научной 
деятельности. Феномен научных журналов. Природа 
цитирования. Классификаторы,

Р.1.Т.4. Основы наукометрии

Юджин Гарфилд.  Указатель цитированной литературы SCI 
(Science Citation Index, 1964)

Процесс оценивания. Целеполагание в научном процессе. 
Выделяемые ресурсы. Особенности анализа количественных 
данных. Библиометрические индикаторы в ресурсах Thomas 
Reuter.  Импакт-индикаторы. Индекс Хирша (h-index)

Картирование науки и технологии, прогноз развития.

Р.2. Раздел 2.

Р.2.Т.1. Российский индекс научного 
цитирования

РИНЦ – национальная информационно-аналитическая система 
(2005). Приказ Министерства образования и науки (г/к № 
02.551.11.4004 от 18 мая 2007 г. и № 14.551.12.4001 от 04 
октября 2010 г.) о поддержке проекта. Библиографическая 
реферативная база данных. Классический импакт-фактор. 
Договор с международным издателем научной литературы 
Elsevier об импорте сведений о публикациях российских 
авторов (2010). Сотрудничество РИНЦ с компаниями Thomson 
Reuters и Elsevier.  уникальный идентификатор (SPIN-код) 
ученого. (2011). Регистрация автора в  SCIENCE INDEX

Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX для 
организаций (2012).

Р.2.Т.2.
Поисковая платформа Web of 

Knowledge
Доступные Web of Knowledge базы данных. Доступ к 
аналитическим материалам – JCR и ESI

Р.2.Т.3. Поисковая платформа Web of 
Science

Что такое Web of Science Необходимые элементы поиска. 
Полная запись. Постатейная библиография. Сводные данные 



результатов поиска. Поиск по цитированию. Инструмент 
визуализации цитирования. Отчеты по цитированию. 
Персонализация. Управление результатами.

Р.2.Т.4.
Каталог цитирования Journal 

Сitation Report (JCR)

Что такое Journal Сitation Report (JCR). Версии JCR. Навигация 
в рамках ресурса. Тематическое направление. Поиск 
определенного журнала. Просмотр всех журналов. Страница в 
формате полной записи, общее количество ссылок. Импакт-
фактор. Пятилетний импакт-фавктор. Количество статей. 
Показатель цитируемости. Показатель цитирования.

Р.2.Т.5.

Идентификатор 
исследователя

Профиль ResearcherID

Профиль ResearcherID. Вкладки.

Р.2.Т.6.

Библиографический 
инструмент управления 

цитированием

Endnote Basic

Что такое Endnote Basic Создание собственной базы данных. 
Установка панели инструментов. Добавление ссылок в базу 
данных. Поиск в Интернете. Импортирование записей. 
Самостоятельное добавление записей. Организация и общий 
доступ к базе данных. Работа с записями в Endnote.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Актуальные проблемы журналистского науковедения

Электронные ресурсы (издания) 

1. Прохоров, Е. П.; Введение в теорию журналистики : учебник.; Аспект Пресс, Москва; 2011; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=104059 (Электронное издание)

2. Налимов, В. В.; Наукометрия : монография.; Наука, Москва; 1969; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=116263 (Электронное издание)

3. , Олешко, В. Ф.; Профессиональная культура журналиста как фактор информационной безопасности 
: сб. статей и материалов.; Изд-во Урал. ун-та, Екатеринбург; 2008; http://hdl.handle.net/10995/26757 
(Электронное издание)

4. ; Наукометрия: методология, инструменты, практическое применение : сборник научных трудов.; 
Беларуская навука, Минск; 2018; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=498784 (Электронное 
издание)

5. , Ушамирская, Г.; Социология. Демография. Актуальные проблемы современной науки и 
журналистики. Сборник студенческих работ : студенческая научная работа.; Студенческая наука, 
Москва; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=228063 (Электронное издание)



Печатные издания 

1. Кун, Т. С., Томас С., Налетов, И. З., Микулинский, С. Р., Маркова, Л. А.; Структура научных 
революций; Прогресс, Москва; 1977 (1 экз.)

2. Исхаков, Р. Л., Олешко, В. Ф.; Этническая журналистика : учебно-методическое пособие.; ФЛИНТА, 
Москва; 2018 (3 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

http://elar.usu.ru/bitstream/1234.56789/3136/1/2010_26_2_Ishakov.pdf

www.ideashistory.org.ru/pdfs/a33-25iskhakov.pdf

http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/38248/1/journ_staff_2016_11.pdf

https://elibrary.ru/item.aspid=21383095

Материалы для лиц с ОВЗ 

Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Актуальные проблемы журналистского науковедения

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

3 Консультации Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  
Современные теории массовой 

коммуникации

Рабочая программа дисциплины составлена авторами:

№ п/п Фамилия Имя Отчество Ученая степень, 
ученое звание Должность Подразделение

1 Олешко  Владимир 
Федорович

доктор 
философских 

наук, профессор

заведующий 
кафедрой

периодической 
печати и сетевых 

изданий

Рекомендовано учебно-методическим советом института Уральский гуманитарный институт

Протокол № _33.00-08/25_ от _14.05.2021_ г.



1. СОДЕРЖАНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ДИСЦИПЛИНЫ 
Авторы: 

 Олешко  Владимир Федорович, заведующий кафедрой, периодической печати и сетевых 
изданий
1.1. Технологии реализации, используемые при изучении дисциплины модуля

 Традиционная (репродуктивная) технология
 Разноуровневое (дифференцированное) обучение 

o Базовый уровень

*Базовый I уровень – сохраняет логику самой науки и позволяет получить упрощенное, но верное и полное 
представление о предмете дисциплины, требует знание системы понятий, умение решать проблемные ситуации. Освоение 
данного уровня результатов обучения должно обеспечить формирование запланированных компетенций и позволит 
обучающемуся на минимальном уровне самостоятельности и ответственности выполнять задания;
Продвинутый II уровень – углубляет и обогащает базовый уровень как по содержанию, так и по глубине проработки 
материала дисциплины. Это происходит за счет включения дополнительной информации. Данный уровень требует умения 
решать проблемы в рамках курса и смежных курсов посредством самостоятельной постановки цели и выбора программы 
действий. Освоение данного уровня результатов обучения позволит обучающемуся повысить уровень самостоятельности 
и ответственности до творческого применения знаний и умений.

1.2. Содержание дисциплины

Таблица 1.1

Код

раздела, 
темы 

Раздел, тема
дисциплины* Содержание 

1. Введение

Актуальность изучения дисциплины «Современные теории 
массовой коммуникации». Многообразие классификаций 
теоретических подходов к анализу массовой коммуникации. 
Знание различных видов массовой коммуникации как ключ к 
пониманию современной медийной сферы. Особенности 
научных исследований массовой коммуникации, 
отечественный и зарубежный профессиональный опыт в 
данной сфере.

1.2. Структурно-функциональный 
подход к анализу СМИ.

Понятие об основных стратегиях массово-коммуникационной 
деятельности. Анализ стратегии развития массмедиа 
различного типа в современной отечественной (В. Терин) и 
зарубежной научной литературе (Н. Луман, Т. Парсонс). 
Структурно-функциональный подход к изучению социальных 
и культурных явлений: содержание и специфика. Понятия 
«система», «структура», «функция». Основные постулаты 
функционального анализа, их критика и современное 
толкование. Явные и латентные функции, функции и 
дисфункции, функциональный баланс.

Основные категории и направления развития современных 
массмедиа. СМИ как средство интеграции и стабилизации 
социальной системы (Т.Парсонс). «Массовые коммуникации, 
массовые вкусы и организованное социальное действие»: 
П.Лазарсфельд, Р.Мертон. Социальная коммуникация в 
контексте неофункционализма (Н.Луман). Модель структурной 



взаимозависимости между СМИ, аудиторией и социальной 
системой С.Болл-Рокича и М.ДеФлюера. Современные 
классификации функций и дисфункций СМИ. Критика 
структурного функционализма.

1.2.2.
Массовая культура и 
массмедиа: общее и 

единичное.

Важность гуманистических ценностей для сохранения и 
развития современной цивилизации. Общая характеристика 
критической теории. СМИ как инструмент социального 
господства и принуждения. Роль СМИ в формировании 
«культуриндустрии» и «одномерного человека» 
(М.Хоркхаймер, Т.Адорно, Г.Маркузе). Концепция гегемонии 
А.Грамши. СМИ и символическое конструирование идеологии 
(Дж.Томпсон). СМИ как источник мифологизации и форма 
контроля сознания (Г.Шиллер). Дж.Гербнер и Анненбергская 
школа коммуникаций: культивационный анализ телевидения. 
«Развлекая себя до смерти»: Н.Постман о деструктивном 
влиянии телевидения. Ограничения критической теории.

1.2.3.

Исследование проблем 
эффективности и 
результативности 

медиавоздействий: теория, 
практика, опыт.

Организационные основы развития медиаиндустрии. 
Особенности правовых и экономических отношений между 
участниками медиадеятельности. Воздействие СМИ: 
исторический обзор. Исторические примеры общественной 
озабоченности медиавоздействием. Акции против СМИ, 
вызванные озабоченностью их воздействия. Буйство толпы как 
следствие медиавоздействия. Общественная обеспокоенность 
«непристойным» содержанием.

Исторические свидетельства поведенческих и психологических 
изменений под воздействием СМИ. Последствия применения 
новых медиатехнологий. Воздействие СМИ на общественное 
мнение. Массовая паника как реакция на сообщения в СМИ. 
Свидетельства внушения аудитории через СМИ.

«Официальная» история исследований медиавоздействия. 
Пионеры научных исследований медиавоздействия 
(К.Ховленд, П.Лазарсфельд, Г.Лассуэлл, К.Левин, С. 
Стауффер, Д.Уэлпс). Развитие исследований 
медиаовоздействия: У.Шрамм, Б.Берельсон, Д.Клаппер. 
Спорные моменты «официальной» истории. Современные 
исследования и дальнейшие перспективы.

1.2.4. Социально-психологические 
теории СМИ.

Виды и типы научных медиаисследований, принципов 
разработки их методологии, методики и  правил организации 
исследования, методы анализа и интерпретации полученных 
данных. Понятие эффекта массовой коммуникации. 
Особенности основных этапов в изучении эффектов СМИ.

Теории «волшебной пули»: бихевиористский подход в 
исследованиях воздействия СМИ на аудиторию. Модель 
массовых коммуникаций Г.Лассуэлла, ее критика и 
дальнейшая разработка. «Общественное мнение» 
У.Липпманна: роль СМИ в процессе стереотипизации 
реальности.

Теории селективного влияния СМИ. Избирательность 
аудитории в использовании СМИ для удовлетворения своих 
потребностей (Г.Комсток). Модель двухступенчатого потока 
массовой коммуникации Е.Каца и П.Лазарсфельда. 



Когнитивные теории эффектов СМК. Специфика исследований 
СМИ в русле когнитивной психологии. Модель «agenda 
setting» - анализ функций масс-медиа в процессе установления 
повестки дня (М.Маккомбс, Д.Шоу, Г.Цукер, Ш.Йенгар, 
Д.Киндер).

Практическая значимость исследований эффектов СМИ.

1.2.5.
Научно-теоретические 

модели объяснения медиа-
эффектов.

Параметры определения структуры медийного продукта, 
технологии анализа и оценки эффективности творческой 
деятельности Как пример – описание эффекта прайминга: 
активация прайминга, концептуальные истоки изучения 
данного феномена, факторы, усиливающие эффект прайминга 
(оценка ситуации, оправданность насилия, отождествление с 
персонажами, реальность событий, воспоминания о 
пережитом). Теории, объясняющие эффект прайминга (модель 
корзины, модель аккумуляторной батареи, синаптическая 
модель).

Гипотеза культивации. Проект культурных индикаторов 
Дж.Гербнера (культивационный анализ, анализ процесса 
институализации, анализ системы сообщений). Теоретические 
основания гипотезы культивации. Методы и результаты 
исследования эффекта культивации.

Диффузия инноваций посредством масс-медиа. Понятие 
диффузии инноваций. Категории принимающих инновации 
(новаторы, ранние последователи, раннее большинство, 
позднее большинство, отстающие). Этапы процесса диффузии 
инноваций и роль СМИ в этом процессе. Диффузия новостей.

Теории использования СМИ для удовлетворения потребностей. 
Модели, объясняющие использование СМИ и его последствия 
(транзактная модель, модель поиска удовлетворения и 
активности аудитории, модель ожидания – оценки, модель 
использования и зависимости). Постулаты теории 
использования и удовлетворения. Современные исследования 
и критика теории использования и удовлетворения.

1.2.6.

Конструкционистский 
подход к анализу 

эффективности массовых 
коммуникаций.

Проблема обеспечения технической и коммерческой, а также 
информационной безопасности деятельности СМИ. Общая 
характеристика и направления интерпретативной социологии 
(символический интеракционизм, феноменология, 
конструктивизм). Специфика конструкционизма как 
социальной парадигмы.

СМИ как средство конструирования социальных проблем в 
концепции «публичных арен» С.Хилгартнера и Ч.Л.Боска. 
Методология риторической деконструкции дискурса СМИ 
Д.Китсьюза и П. Ибарры. Роль СМИ в формировании 
общественного мнения: конструктивистская модель Ж-П. 
Пажеса. Концепция «спирали умолчания» Э. Ноэль-Нойман. 
Интерпретативная функция медиа-дискурсов (У.Гемсон). СМИ 
как создатели художественных миров (Г.Почепцов).

Ограничения и возможности интерпретативного анализа 
массовых коммуникаций.



1.2.7. Нормативные теории СМИ.

Проблема взаимодействия СМИ и государства. «Четыре 
теории прессы» (Ф.Сиберт, У.Шрамм, Т.Питерсон). 
Современные оценки данных теорий: противоречия и 
закономерности развития массмедиа: историографический 
аспект. Виды массовой коммуникации: публицистика, 
пропаганда, PR, лоббистская деятельность СМИ, реклама. 
Социально-психологические механизмы массово-
коммуникационной деятельности.  Проблема определения 
стратегии позиционирования медийных продуктов различных 
типов и видов в контексте реализации концепций , описанных 
нормативными теориями.

1.2.8.
Проблематика 

моделирования в сфере 
массовых коммуникаций.

Анализ, синтез и критическое резюмирование различных 
объемов информации для научной и практической 
журналистской деятельности как практическая реализация 
метода моделирования. Особенности структурализма и 
модельного подхода. «Структура», «язык», «бессознательное»; 
значение этих категорий для понимания природы СМИ и 
механизма их воздействия на социум и личность.

Марксистский структурализм: СМИ в концепции идеологии 
Л.Альтюссера. Производство культурем и место СМИ в 
социокультурном цикле: «Социодинамика культуры» А.Моля.

Русский формализм: В.Я.Пропп и значение его идей для 
анализа текстов современной массовой культуры.

Семиологический анализ СМИ. Модель 
кодирования/декодирования массовой информации С.Холла. 
Дискурсивная модель Дж. Фиске. Семиологический анализ 
кодов телевидения.

Критика структурализма.

1.2.9.

Массовые коммуникации в 
контексте развития 

информационной культуры и 
новых информационных 

технологий.

Постмодернизм как тип мышления и культуры: характерные 
черты. Проявления постмодернизма в сфере деятельности 
СМИ.

Технологический детерминизм Г.М. Макклюена: периодизация 
истории по типу доминирующих средств связи. «Глобальная 
деревня».

«Без ощущения места. Влияние электронных СМИ на 
социальное поведение»: ситуационный подход 
Дж.Мейровитца.

Концепция «гиперреальности» и «имплозии социального» Ж. 
Бодрийяра. «Массы» и масс-медиа.

Критика постмодернизма. Тенденции развития и противоречия 
современных информационных пространств. Россия XXI века в 
информационном мире. Основные тенденции новой 
медиалогики. Творческая активность как главная 
характеристика журналистской деятельности в любые времена. 
Дальнейшие перспективы развития системы знаний о 
современных массово-коммуникационных процессах 
Соотнесение особенностей организации деятельности в 
конкретном подразделении СМИ (в соответствии с 



магистерской программой) с тем или иным типом 
аналогичного зарубежного массмедиа.

1.3. Направление, виды воспитательной деятельности и используемые технологии
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 

компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием всех 
дисциплин модулей.

1.4. Программа дисциплины реализуется на государственном языке Российской Федерации .

2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Современные теории массовой коммуникации

Электронные ресурсы (издания) 

1. Олешко, В. Ф.; Психология журналистики : учебное пособие.; ФЛИНТА|УрФУ, Москва; 2018; 
http://biblioclub.ru/index.phppage=book&id=482451 (Электронное издание)

2. Бакулев, Г. П.; Массовая коммуникация: западные теории и концепции : учебное пособие.; Аспект 
Пресс, Москва; 2016; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104042 (Электронное издание)

3. Котов, В. Д.; Кросс-культурные процессы и массовая коммуникация : монография.; Лаборатория 
книги, Москва; 2012; https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140549 (Электронное издание)

Печатные издания 

1. Олешко, В. Ф.; СМИ как медиатор коммуникативно-культурной памяти; Издательство Уральского 
университета, Екатеринбург; 2020 (4 экз.)

2. Майерс, Д. Д., Дэвид Дж., Замчук, З. С.; Социальная психология; Питер, Санкт-Петербург [и др.]; 
2016 (1 экз.)

3. Луман, Н., Антоновский, А. Ю.; Реальность массмедиа; Канон+, Москва; 2012 (1 экз.)

4. Олешко, В. Ф.; Журналистика как творчество : учеб. пособие для курсов "Основы журналистики" и 
"Основы творческой деятельности журналиста".; РИП-холдинг, Москва; 2005 (3 экз.)

5. Федотова, Л. Н.; Социология массовой коммуникации. Теория и практика : учебник для бакалавров.; 
Юрайт, Москва; 2014 (1 экз.)

6. Назаров, М. М.; Массовая коммуникация и общество. Введение в теорию и исследования; URSS, 
Москва; 2014 (2 экз.)

Профессиональные базы данных, информационно-справочные системы

www.mediaatlas.ru

https://biblioclub.ru/index.phppage=razdel_red&sel_node=462335

www.mediascope.ru;

Материалы для лиц с ОВЗ 



Весь контент ЭБС представлен в виде файлов специального формата для воспроизведения 
синтезатором речи, а также в тестовом виде, пригодном для прочтения с использованием экранной лупы 
и настройкой контрастности.

Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы

3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Современные теории массовой коммуникации

Сведения об оснащенности дисциплины специализированным и лабораторным 
оборудованием и программным обеспечением

Таблица 3.1

№ 
п/п

Виды занятий Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы

Перечень лицензионного 
программного обеспечения

1 Лекции Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

2 Практические занятия Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Рабочее место преподавателя

Доска аудиторная

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

3 Консультации Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES

4 Текущий контроль и 
промежуточная 
аттестация

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA5 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES



Рабочее место преподавателя

Периферийное устройство

Подключение к сети Интернет

5 Самостоятельная 
работа студентов

Мебель аудиторная с 
количеством рабочих мест в 
соответствии с количеством 
студентов

Персональные компьютеры по 
количеству обучающихся

Подключение к сети Интернет

Microsoft Windows 8.1 Pro 64-bit 
RUS OLP NL Acdmc

Office 365 EDUA3 ShrdSvr ALNG 
SubsVL MVL PerUsr В Faculty EES
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