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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы 
 

1.1.  Дисциплина Б1.В.23 «Новые медиа» обеспечивает овладение следующими 

компетенциями: 
 

Код 
компетенц

ии 

Наименование 
компетенции  

Индикатор достижения компетенции 

ПК-3 

Способность анализировать и 

интерпретировать прогнозы основных 

социально-экономических показателей 

деятельности предприятия, отрасли, региона 

и экономики в целом 

ИПК-3.1 Анализирует, определяет и 

типологизирует новые медиа 

 
1.2.  В результате освоения дисциплины у студентов должны быть 

сформированы: 
 

Код 

компонента 

компетенции 
Планируемые результаты обучения 

ИПК-3.1 

на уровне знаний: знать основные подходы к изучению новых медиа как современной 

коммуникационной технологии реализации культурных проектов в цифровой среде; 
на уровне умений: уметь применять основные инструменты проектирования по работе с 
аудиториями в цифровой среде (краудфандинг, краудсорсинг, управление удаленными 

командами, нетворкинг) 
на уровне навыков: владеть навыком оценивания основных участников рыночных отношений в 

цифровой среде, оказывающих влияние на процесс разработки и внедрения социокультурных 

онлайн проектов 
 

2. Объем и место дисциплины в структуре ОП ВО 
 

Дисциплина Б1.В.23 «Новые медиа» является базовой дисциплиной и относится к 

вариативной части учебного плана Б1.В программы подготовки по направлению 38.03.02 
Менеджмент (уровень бакалавриата), профиль «Менеджмент креативных проектов». 

Данная дисциплина изучается в 7 семестре в соответствии с учебным планом. 
Общий объем дисциплины 6 З.Е. (216 ак.ч., 162 астр.ч.);  
Количество академических и соответствующих им астрономических часов, 

выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем: 28 ак.ч. (21 астр.ч.); на 

самостоятельную работу обучающихся: 188 ак.ч. (141 астр.ч.). 
Дисциплина связана со следующими дисциплинами: «Маркетинг», «Медиа-арт», 

«Продюсирование медиапроектов», «Технологическая (проектно-технологическая) 

практика», «Преддипломная практика». 
Дисциплина реализуется с частичным применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий (далее – ДОТ). 
 

3. Содержание и структура дисциплины 
 

Очная форма обучения 

№ п/п Наименование тем (разделов) 

Объем дисциплины, час. Форма 
текущего  
контроля 

успеваемости, 

промежуточной 

аттестации 

Всего 

Контактная работа 

обучающихся с 

преподавателем 
по видам учебных занятий 

СР 

Л ЛР ПЗ КСР 

Тема 1 Новые медиа как технологии и 

культурные формы 30 2  2  26 УО 

Тема 2 Исследования новых медиа 30 2  2  26 УО 



5 
 

Тема 3 Культура Web 2.0 32 2  2  28 УО 

Тема 4 Коммуникация на основе 

цифровых медиа 30 2  2  26 УО 

Тема 5 Культурные особенности 

Рунета 32 2  2  28 УО 

Тема 6 
Современная реальность 

Интернета: новые инструменты 

и возможности 
30 2  2  26 УО 

Тема 7 Новые профессиональные 

рынки в эпоху digital 32 2  2  28 УО 

 Промежуточная аттестация       З 
Всего: 216/6 14  14  188  

 
Используемые сокращения:  

Л – занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие преимущественную передачу учебной информации педагогическими 

работниками организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях, обучающимся);  
ЛР – лабораторные работы (вид занятий семинарского типа);  
ПЗ – практические занятия (виды занятия семинарского типа за исключением 

лабораторных работ);  
КСР – индивидуальная работа обучающихся с педагогическими работниками 

организации и (или) лицами, привлекаемыми организацией к реализации образовательных 

программ на иных условиях (в том числе индивидуальные консультации); 
ДОТ – занятия, проводимые с применением дистанционных образовательных 

технологий, в том числе с применением виртуальных аналогов профессиональной 

деятельности. 
СР – самостоятельная работа, осуществляемая без участия педагогических 

работников организации и (или) лиц, привлекаемых организацией к реализации 

образовательных программ на иных условиях; 
УО – устный опрос; 
З – зачет. 

 
Содержание дисциплины  

 
Тема 1. Новые медиа как технологии и культурные формы 
Технологический детерминизм и социальное прогнозирование: теории 

информационного, постиндустриального и сетевого общества. Феномен «новых» медиа в 

информационном обществе. Сравнительные культурные характеристики цифровых и 

аналоговых средств коммуникации. Типология новых медиа. Определения новых медиа: Я. 

ван Дейк, Л. Манович. 
История создания и распространения сетевых технологий: Интернет и 

альтернативные цифровые сети. Сетевая безопасность и протоколы.  
Специфика и культурные возможности Интернет-технологий. Особенности 

социокультурной структуры Сети. Социальные сети, блогинг как коммуникационные 

площадки.  
Массовая и персонализированная коммуникация. Проблемы сохранения 

приватности в сети. Культура цифровых гаджетов и Software Studies. Цифровая 

гуманитаристика как зонтичная дисциплина изучения новых медиа, Интернета, цифровых 

феноменов и интеракций. 
 
Тема 2. Исследования новых медиа 
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Подходы к изучению новых медиа в гуманитарном знании. Социальные теории 

новых медиа. Исследования М. Кастельса и Г. Дженкинса. Социокультурная динамика и 

новые технологии: диалог «кибероптимистов» и «киберпессимистов».  
Интерпретация новых медиа в политической науке. Политическое измерение 

информатизации (Э. Гидденс, Ю. Хабермас). От «массового» к «сетевому» обществу (Б. 

Веллман)? Проблематика исследований Интернета в социальных и гуманитарных науках: 

психология, культурная антропология, культурология, социология, лингвистика. 

Возможности Cultural studies и критического дискурс-анализа для изучения культуры 

Интернета. Новые формы коммуникации и жители больших городов (Г. Зиммель). 

Образование «глобальной деревни» (М. МакКлюэн). Трансформации пространственно-
временных категорий в сетевом обществе. Ландшафты Сети, мир пригородов, «умный 

дом». Два измерения «прозрачного общества» (Дж. Ваттимо): досягаемость мира и 

уязвимость пользователя. 
Культурная специфика русскоязычного сегмента Интернета: исследования Рунета. 

Литература в Интернете: сотворчество или графомания. Pro-Arms. Fan Studies. 
Трансформация популярной культуры и новые экономика шоу-бизнеса. 

Саморефлексия Интернет-сообщества. Ключевые элементы конструкции 

«виртуальных личностей» в Рунете и историческая динамика возникновения разных типов. 

Основные социокультурные, «сетевые», психологические, коммерческие и юридические 

причины возникновения виртуальных личностей в Рунете. 
 
Тема 3. Культура Web 2.0 
Меняющиеся образы Интернета в 1990-е-2000-гг.: утопии, страхи, ожидания, 

связанные с цифровыми технологиями. Трансформация политики индустрий по 

отношению к программам и услугам в Интернете в начале 2000-х.  
Ключевые понятия и принципы культуры Web 2.0, их реализация. Web как 

платформа; синдикация, «mash-up»; пользовательские сервисы и пользовательский 

контент; фольксономия; «long tail»; принцип «мудрости масс». «Пользователь» новых 

медиа как новый тип потребителя медийной информации. Цифровой код, интеракция, 

интеграция. Web 2.0.: технологический, информационный, социальный и психологический 

аспекты. Три мифа: миф о мультимедиа, миф о виртуальной реальности, миф о 

киберпространстве (Дж. Монако). 
 
Тема 4. Коммуникация на основе цифровых медиа 
Черты коммуникации в виртуальной среде: деловое и неформальное общение; 

политическая коммуникация; развлечения, игра, творчество; электронная коммерция.  
Особенности вербальных и визуальных текстов в Интернете. Проблема 

культурного перевода текста на язык цифровых медиа. 
Блоги как культурная форма. Социальные, культурные и политические следствия 

популярности сетевых дневников.  
Новые медиа и сетевой принцип социальной организации. Надгосударственный 

характер сетей. Проблематика локальных самоорганизующихся структур. Виртуальные 

сообщества как новая форма социальности: виртуальное общество? Феномен социальных 

сетей в культуре 2000-2010 гг. 
 
Тема 5. Культурные особенности Рунета 
Краткая история Рунета. 90-е: русскоязычный сегмент Интернета как «временная 

автономная зона». Социальные, политические, культурные задачи, возлагаемые на Рунет в 

постсоветской культуре. 
Социокультурная специфика Рунета. Трансформации русского языка в Рунете. 
Особенности социальных сетей, популярных у российских пользователей: 

«Одноклассники», «В контакте», «Facebook». 
Феномен «Живого журнала»: русскоязычная блогосфера. Трансформация сетевых 

дневников в 2000-е. 
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Тема 6. Современная реальность Интернета: новые инструменты и 

возможности 
Networked journalism (М. Кастельс) и цифровые вызовы индустриям производства 

смыслов. Гражданская журналистика и применение технологий: digital literacies (Г. 

Дженкинс, Д. Белшоу, Н. Негропонте). Цифровая грамотность как элемент культуры 

партиципации. Культура интерфейса, специфика машинно-человеческого взаимодействия. 

Проекты VR и AR. Менеджмент удаленных команд: кейс Zapier. 
 
Тема 7. Новые профессиональные рынки в эпоху digital 
Капитализм-бюрократия-меритократия (Д. Белл). Электронный бизнес и новая 

экономика (М. Кастельс, Я. Ван Дейк). Просьюмеризм как новая форма потребления: 

produsage (A. Bruns), трансформация занятости (опасности прекарного труда). 

Экономические и социальные последствия культуры партиципации: от краудфандинга и 

социальной ответственности бизнеса к agile management. Новые профессии, 

«горизонтальные» сообщества профессионалов. Scrum и дизайн-мышление как основа 

профессиональной деятельности в сфере новых медиа. 
 

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 
и оценочные материалы промежуточной аттестации по дисциплине 

 
В ходе реализации дисциплины Б1.В.23 «Новые медиа» используются следующие 

методы текущего контроля и успеваемости обучающихся: устный опрос. 
 

№ 

занятия 
Тема занятия Методы текущего 

контроля успеваемости 
Тема 1 Новые медиа как технологии и культурные формы УО 
Тема 2 Исследования новых медиа УО 
Тема 3 Культура Web 2.0 УО 
Тема 4 Коммуникация на основе цифровых медиа УО 
Тема 5 Культурные особенности Рунета УО 
Тема 6 Современная реальность Интернета: новые инструменты и возможности УО 
Тема 7 Новые профессиональные рынки в эпоху digital УО 

 
Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся 

 
Обычно дисциплина предполагает изучение одной темы в течении 2 занятий (2 

недели). Тематика на каждый месяц дается в таблице выше. Кроме работы с литературой 

(см. пункт 6.1) рекомендуется при изучении каждой темы работать с одним или двумя (но 

не больше) источниками, которые могут быть которые могут быть как текстами-
выдержками из учебников, монографий и статей, так и публицистическими или любыми 

иными источниками, которые в этом случае выступают не источником знаний, а объектом 

приложения аналитических усилий. Подбор источников рекомендуется делать на основе 

интересов обучающихся в группе. 
Подготовка к практическим занятиям по дисциплине основывается на 

аналитической работе с текстом источника по теме пройденного занятия и включает 

подготовку к обсуждению избранного текста по каждой из тем в структуре дисциплины.  
Для подготовки к практическим занятиям обучающийся использует список 

основной/дополнительной литературы и информационные ресурсы. 
 

Промежуточная аттестация 
 

Зачет в 7 семестре проводится в форме эссе. Темы эссе даются обучающимся на 

выбор из предварительного списка, в рамках которого они могут выбирать.  
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Типовые оценочные средства промежуточной аттестации 
 

Перечень примерных тем эссе: 
1. От постиндустриального к информационному обществу: концептуальные 

споры. 
2. Генеалогия медиа исследований: от «старых» медиа к «новым». 
3. Спор техноцентристов и медиа-оптимистов: что такое «thedigital»? 
4. Коммуникация в Сети: как технологии порождают социальные практики. 
5. Культура соучастия: от фан-арта кUGC. 
6. Трансформация культуры потребления: просьюмеризм и produsage. 
7. Новые профессиональные рынки и трансформация культурных индустрий: 

case-study. 
8. Рунет: национальные особенности и мировые паттерны сетевой организации 

информации. 
9. Современный менеджмент цифровых проектов: от гибкого управления к 

дизайн-мышлению.  
10. Исследования и производство. Как современные направления изучения 

цифровой среды влияют на проектный менеджмент? 
  
Эссе состоит из пяти частей (рекомендованные объемы частей написаны в 

скобках): 
* обоснование выбора конкретной экономической или бизнес-ситуации, 

репрезентативной для конструирования гипотезы и исследовательского вопроса в пределах 

заявленной проблематики: содержит не только формулировку, но и демонстрирует ход 

рассуждений: посылки, аргументы, вывод. [не менее 3000 знаков]. 
* обоснование структуры кейсов, а также выбора методологии анализа и 

содержания критической позиции, обучающегося по поводу предшествующей аналитики 

подобных бизнес-прецедентов [не менее 3000 знаков]. 
* демонстрация своей личной позиции, тезиса, который не может заключаться в 

простом согласии или несогласии с ранее озвученными методами [не менее 1000 знаков]. 
* доказательство своего тезиса — [не менее 3000 знаков]. 
* заключение, в котором автор кратко сопоставляет свою позицию с позицией 

автора текста и делает общий вывод по теме уже вне контекста анализируемого текста [не 

менее 2000 знаков]. 
 

Шкала оценивания 
  

Форма 

промежуточной 

аттестации 

Критерии 
оценивания 

Оценка 
(баллы) 

Эссе 

Логичная структура с последовательным развитием тезиса. 
Аргументы прописаны полно, используется профессиональный язык, 
представлены адекватные иллюстрации к ним. 
Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические 

нормы русского языка; композиция ясна и логична 
Работа выполнены строго в рамках академического стиля письма. 
Работа соответствует всем стандартам оформления учебных 

письменных текстов, библиография практически не содержит ошибок 

в оформлении списка литературы. 
Работа соответствует заявленной теме полностью. 
Суждения оригинальны, интерпретации отличаются новизной. 

Зачтено 

«Отлично» 
(81-100) 

 

Структура логична, но аргументы в поддержку тезиса не всегда 

последовательны. 
Аргументы представлены полно, однако профессиональный язык 
используется не всегда, представлены адекватные иллюстрации к 

ним. 

Зачтено 

«Хорошо» 
(61-80) 
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Соблюдены орфографические, пунктуационные, стилистические 

нормы русского языка; композиция ясна и логична 
Работа написана в основном в рамках академического стиля письма, 

однако есть элементы публицистического стиля. 
Работа соответствует большинству стандартов оформления учебных 

письменных работ, библиография практически не содержит ошибок в 

оформлении списка литературы. 
Работа в основном соответствует заявленной теме, есть одно или два 

незначительных отступления в сторону. 
Суждения в основном оригинальны, интерпретации следуют 

общепринятой позиции по теме. 
Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса не 
всегда последовательны. 
Аргумент не расписан, используются элементы профессионального 

языка, иллюстрации носят случайный характер. 
Есть нарушения орфографических, пунктуационных, стилистических 

норм русского языка, что затрудняет понимание текста 
Работа написана не в академическом стиле, однако содержит его 

элементы; 
Работа отклоняется от принятых стандартов оформления письменных 

учебных работ, библиография содержит значительное количество 

ошибок в оформлении списка литературы. 
Содержание работы в основном не соответствует теме, однако части 

ее соответствуют. 
Суждения следуют общепринятой позиции, однако их обоснование 

самостоятельно, интерпретации следуют общепринятой позиции по 

теме. 

Зачтено 

«Удовлетво- 
рительно» 

(41-60) 

Структура местами не логична, аргументы в поддержку тезиса носят 

случайный характер. 
Аргументация отсутствует в тексте, профессиональный язык 

игнорируется. 
Текст содержит очевидно значительные и многочисленные 

отклонения от норм использования русского языка 
Работа написана не в академическом стиле. 
Работа отступает от большинства стандартов оформления 

письменных учебных работ, библиография оформлена не по 
принятым правилам оформления списка литературы. 
Содержание работы не соответствует теме. 
Суждения следуют общепринятой позиции, отсутствует 

самостоятельное их обоснование, попытки самостоятельной 

интерпретации отсутствуют из-за ссылок на авторитеты. 

Не зачтено 
(0-40) 

 
5. Методические материалы по освоению дисциплины 

 
В процессе преподавания данной дисциплины используются как классические 

методы обучения (семинары), так и различные виды самостоятельной работы обучающихся 

по заданию преподавателя, которые направлены на развитие творческих качеств 

обучающихся и на поощрение их интеллектуальных инициатив. 
Знание курса поможет обучающемуся повысить интерес к профессиональной 

подготовке, изучению специальных дисциплин; получить навык самостоятельной работы в 

библиотеке с учебной и монографической литературой при подготовке к семинарским 

занятиям, практикумам. 
 

Методические рекомендации по написанию эссе 
 

Эссе является самостоятельной научной работой, выполненной в соответствии с 

тематикой и проблематикой пройденной учащимися дисциплины. В процессе выбора темы 

и постановки проблемы эссе обучающимся рекомендуется консультироваться с 

преподавателем. 

Рекомендованная структура эссе: 
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1) Титульный лист. 
2) Оглавление. 
3) Введение (подробное обоснование темы, постановка проблемы). 
4) Основная часть: изложение материала, подкрепленного ссылками на 

использованные источники, концептуальная часть, рабочие понятия, критическая 

аргументация, эмпирические данные, организация и результаты собственного 

исследования (если проводилось). Основная часть работы должна быть разделена на 

главы или параграфы, имеющие содержательное название. 
5) Заключение (выводы). 
6) Список использованной научной литературы и источников. 

Оформление письменной работы 
Письменная работа должна быть оформлена в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. В противном случае она не принимается к оцениванию. 
Текст печатается через 1,5 интервала шрифтом Times New Roman, кегль 12. 
Нумерация страниц сквозная, начиная с титульного листа, однако номер страницы 

на нем не ставится. 
Введение, каждая глава, заключение, список использованной литературы и 

приложения начинаются с новой страницы. 
Таблицы и рисунки имеют отдельную сквозную нумерацию и название. 
Ссылка на используемую литературу оформляется в виде сноски внизу страницы. 
Нумерация сносок сквозная для каждой страницы текста. При первом упоминании 

источника выходные сведения указываются в полном объеме. 
 
Пример: 
Кутепов В. И., Виноградова А. Г. Искусство Средних веков. М.: Проспект, 2006. 

С. 144. 
Адорно Т. В. К логике социальных наук // Вопросы философии. 1992. № 10. С. 76. 
или, если о данной статье говорится в тексте документа: Вопросы философии. 1992. 

№ 10. С. 76. 
 
Если текст цитируется не по первоисточнику, а по другому документу, то в начале 

ссылки приводят слова: «Цит. по:» (цитируется по) с указанием источника заимствования. 
Пример: 
Цит. по: Флоренский П. А. У водоразделов мысли. М., 1990. Т. 2. С. 27. 
Повторную ссылку на один и тот же документ (группу документов) или его часть 

приводят в сокращенной форме. 
Пример: 
первичная ссылка: Андреева В. И. Делопроизводство. М.: КНОРУС, 2010. С. 19. 
повторная ссылка: Андреева В. И. Делопроизводство. С. 23. 
При последовательном расположении на одной странице первичной и повторной 

ссылок текст повторной ссылки заменяют словами «Там же» или «Ibid.» (ibidem) для 

документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую 

страницу первоисточника к словам «Там же» добавляют номер страницы, в повторной 

ссылке на другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Там же» добавляют номер 

тома. 
Примеры: 
первичная ссылка: Бороздина Г. В. Психология делового общения: Учебник. 2-е 

изд. М.: ИНФРА-М, 2004. С. 58. 
Повторная ссылка: Тамже. С. 81. 
Первичная ссылка: Patton M. Q. Developmental evaluation: applying complexity 

concepts to enhance innovation and use. New York: Guilford Press, 2010. Pp. 27. 
повторная ссылка: Ibid. Рp. 96. 
В повторных ссылках, не следующих за первичной ссылкой и содержащих запись 
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на один и тот же документ, приводят фамилию автора, а основное заглавие и следующие за 

ним повторяющиеся элементы заменяют словами «Указ. соч.» (указанное сочинение), 

«Цит. соч.» (цитируемое сочинение), «Op. cit.» (opus citato — цитированный труд) — для 

документов на языках, применяющих латинскую графику. В повторной ссылке на другую 

страницу к словам «Указ. соч.» (и т.п.) добавляют номер страницы, в повторной ссылке на 

другой том (часть, выпуск и т.п.) документа к словам «Указ. соч.» добавляют номер тома. 
 
Примеры: 
первичная ссылка: Козырев Г. И. Введение в конфликтологию. М.: Владос, 1999. 

С. 86. 
повторная ссылка: Козырев Г. И. Указ. соч. С. 140. 
 
Первичная ссылка: Putnam H. Mind, language and reality. Cambridge: Cambridge 

University Press, 1979. Pp. 12–13. 
повторная ссылка: Putnam H. Op. cit. P. 25. 
 
Ссылка на первоисточник в тексте осуществляется посредством указания в 

круглых скобках фамилии автора монографии или статьи и года издания работы, например, 

(Дюркгейм, 1995) или (Øvretveik, 1996). 
Список литературы в конце работы имеет сквозную нумерацию источников. 

Сначала указываются нормативные акты, затем — монографии, научные статьи и другие 

источники. 
 
Пример: 
Федеральный закон «О банках и банковской деятельности» от 3 февраля 1996 г. // 

Собрание Законодательства РФ. 1996. № 6. Ст. 492. 
 
Принцип расположения остальных источников — алфавитный порядок фамилий 

авторов (отдельно на русском и английском языках). Сначала указывается фамилия автора, 

затем его инициалы. Если в список включаются несколько работ одного и того же автора, 

то в случае монографических публикаций работы располагаются по хронологическому 

принципу (опубликованные в одном и том же году снабжаются буквенными индексами, 

например, 2007а и 2007б), а затем идут работы в соавторстве. 
При описании источника указываются: фамилия и инициалы автора, название 

монографии или статьи; для монографий — место и год издания, количество страниц; для 

статей — название журнала или коллективной монографии, год издания, том, номер, 

страницы. 
Пример описания монографий: 
Бахтин М. М. Формальный метод в литературоведении: критическое введение в 

социальную поэтику. М.: Лабиринт, 2003. 192 с. 
Гуманистический подход к охране здоровья / Отв. ред. Н. Берковитц. М.: 

АспектПресс, 1998. 213 c. 
Campbell P. H. The integrated programming team. London: Ashgate, 1987. 176 p. 
Helping people change: a textbook of methods / Eds. F. H. Kanfer, A. P. Goldstein. 

Boston: Allyn and Bacon, 1991. 285 p. 
 
Пример описания статей: 
Владимирова И. М., Овчинников Б. В. Методика психологического 

консультирования в социальной работе // Вестник психосоциальной и коррекционно-
реабилитационной работы. 1996. № 2. С. 14–30. 

Шульман Л. Консультации // Энциклопедия социальной работы: В 3 т. / Под ред. 

Л. Э. Кунельского, М. С. Мацковского. М.: Центр общечеловеческих ценностей, 1994. Т. 2. 
С. 31–34. 

Øvretveit J. Five ways to describe a multidisciplinary team // Journal of Interprofessional 
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Care. 1996. № 2. Pp. 48–63. 
При оформлении электронных ссылок для обозначения электронного адреса 

используют аббревиатуру «URL» (Uniform Resource Locator — унифицированный 

указатель ресурса). 
Пример: 
Жилищное право: актуальные вопросы законодательства: Электронный журнал. 

2007. № 1. URL: http://www.gilpravo.ru (дата обращения: 20.08.2007). 
или, если о данной публикации говорится в тексте документа: URL: 

http://www.gilpravo.ru 
 

Дисциплина Б1.В.16 «Дизайн образовательных программ» изучается на 

протяжении одного семестра и завершается зачетом с оценкой. В ходе обучения основными 

видами учебных занятий являются семинарские занятия. В ходе семинарских занятий 

рассматриваются основные понятия тем, углубляются и закрепляются знания обучающихся 

по ряду рассмотренных вопросов, развиваются навыки ведения публичной дискуссии, 

умения аргументировать и защищать выдвигаемые в них гипотезы, утверждения, 

положения. 
 

 
Организация деятельности обучающегося по видам учебных занятий 

Вид учебных 

занятий 
Организация деятельности обучающегося 

Практические 
занятия 

 

На практических занятиях осуществляется проработка содержания курса. При 

подготовке к практическим занятиям, обучающимся необходимо ознакомиться с 

источниками, учебной литературой, рекомендуется конспектировать источники. 
Во время практических занятий возможна такая форма работы как устные 

выступления обучающихся по контрольным вопросам семинарского занятия. 

Выступление на семинаре должно быть компактным и вразумительным, без 

неоправданных отступлений и рассуждений. Выступление предполагает 

самостоятельное изложение материала, вдумчивое и свободное. Важно помнить, что, 

выступая на занятии, обучающийся обращается к группе, а не только к 
преподавателю. В свою очередь, остальные обучающиеся должны осознавать 

важность вовлеченного участия в занятии, слушать, задавать вопросы 

выступающему, формулировать ответные реплики. По окончании занятия 

обучающемуся рекомендуется повторить выводы, сконструированные на семинаре, 

проследив логику их построения, отметив положения, лежащие в их основе. Для 

облегчения реализации этой задачи во время занятия рекомендуется делать пометки. 

В случае неточностей и (или) непонимания какого-либо вопроса пройденного 

материала обучающемуся следует обратиться к преподавателю для получения 

необходимой консультации и разъяснения возникшей ситуации. 

Лекционные 

занятия 

Аудиторная форма занятий, предполагающая монологическое изложение 

преподавателем одной из тем дисциплин. Основная цель лекции – постановка и 

освещение проблемы, достижение понимания обучающимися предоставляемой 
информации, стимулирование интереса к изучаемому предмету. 

Эссе 
 

Эссе представляет собой небольшую, свободного изложения письменную 

творческую работу, выражающую мнение автора о сущности проблемы. 
В устной форме подготовленный материал может быть изложен на практическом 

занятии. Тема эссе может быть выбрана обучающимся как из предлагаемого и 

рекомендованного преподавателем перечня, так и самостоятельно. Тема эссе может 

быть предложена обучающимся, исходя из его желания и научного интереса. 
Написание эссе осуществляется самостоятельно путем творческого изложения 

изученных научных материалов. 
Важным элементом оформления эссе является корректное указание ссылок на 

источники использованного материала, информации и приведенных цитат. 
 

Примерный регламент подготовительного этапа при подготовке к зачету 

(подготовка эссе дома): 
• На написание эссе дается не менее 2-х недель. 
• Обучающийся работает с источниками и вторичной литературой к нему. 
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• Эссе выполняется по структуре, предложенной преподавателем. 
• В тексте эссе должны быть соблюдены основные требования, предъявляемые 

к академическому тексту: оформление цитирования, ссылок, библиографического 

описания. 
• Обучающийся обязан сдать работу в срок, установленный преподавателем. 

 
6. Учебная литература и ресурсы  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
 

6.1 Основная литература 
 

1. Воронов, В. И. Data Mining - технологии обработки больших данных 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В. И. Воронов, Л. И. Воронова, В. А. Усачев. — 
Электрон. текстовые данные. — М.: Московский технический университет связи и 

информатики, 2018. — 47 c. — 2227-8397. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81324.html 
2. Киселёв, А. Г. Теория и практика массовой информации. Общество-СМИ-

власть [Электронный ресурс]: учебник для обучающихся вузов, обучающихся по 

специальности «Связи с общественностью» / А. Г. Киселёв. — Электрон. текстовые данные. 

— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 431 c. — 978-5-238-01742-6. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/81693.html 

6.2. Дополнительная литература 
 
1. Литвина, Т. В. Дизайн новых медиа: учебник для вузов / Т. В. Литвина. — 2-

е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 181 с. — (Университеты 

России). — ISBN 978-5-534-10964-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/444485 

2. Музыкант, В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и 

современные практики в 2 ч. Часть 2. SMM, рынок M&A: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Л. Музыкант. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 
396 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09875-4. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428807 

3. Музыкант, В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и 

современные практики в 2 ч. Часть 2. SMM, рынок M&A: учебник и практикум для 

академического бакалавриата / В. Л. Музыкант. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 
396 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-09875-4. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428807 

4. Федин Ф.О., Федин Ф.Ф. Анализ данных. Часть 1. Подготовка данных к 

анализу. М.: Московский городской педагогический университет. 2012. Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/26444.html 
 

6.3 Нормативные правовые документы и иная правовая информация 
 
1. Конституция Российской Федерации. 

 
6.4. Интернет-ресурсы 

 
1. FutureWorkSkills 2010 // Научное бюро цифровых гуманитарных 

http://www.iprbookshop.ru/81324.html
https://biblio-online.ru/bcode/444485
https://biblio-online.ru/bcode/428807
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исследований «CultLook». 2016. URL: // http://cultlook.org/futureworkskills2020 
2. Арье Е. «Видимое» и «визуальное» расширения знания // Научное бюро 

цифровых гуманитарных исследований «CultLook». 2016. URL: // 
http://cultlook.org/visual_and_visible 

3. Арье Е. Зачем использовать Slack для исследовательских и учебных проектов 

// Научное бюро цифровых гуманитарных исследований «CultLook». 2016. URL: // 
http://cultlook.org/slack_for_studies 

4. Балцату О. Трансмедиа [сторителлинг] // Научное бюро цифровых 

гуманитарных исследований «CultLook». 2016. URL: // http://cultlook.org/ob_transmedia 
5. Гамбарато Р. Дизайн трансмедиа проектов // Научное бюро цифровых 

гуманитарных исследований «CultLook». 2017. URL: // 
http://cultlook.org/rrg_transmedia_storytelling 

6. Корецкая Н., Мороз О. Энафизм и нормы цифровой грамотности // Научное 

бюро цифровых гуманитарных исследований «CultLook». 2017. URL: // 
http://cultlook.org/nk_om_enoughism 

7. Красни Я. Демистификация цифры // Научное бюро цифровых гуманитарных 

исследований «CultLook». 2017. URL: // http://cultlook.org/jk_demystification_digital 
8. Манович Л. Медиа после софта // Научное бюро цифровых гуманитарных 

исследований «CultLook». 2016. URL: // http://cultlook.org/lm_media_after_software 
9. Манович Л. Наука о культуре? Социальный компьютинг, цифровые 

гуманитарные науки и культурная аналитика // Научное бюро цифровых гуманитарных 

исследований «CultLook». 2016. URL: // http://cultlook.org/lm_scienceofculture 
10. Мороз О. Современность. Визуальность? Цифра! // Научное бюро цифровых 

гуманитарных исследований «CultLook». 2017. URL: // 
http://cultlook.org/om_visuality_digital  

 
6.5 Иные источники 

 
Не используются. 
 

7. Материально-техническая база, информационные технологии, 
программное обеспечение и информационные справочные системы 

 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа; укомплектована 

специализированной мебелью, техническими средствами обучения, служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 
Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

укомплектована специализированной мебелью, и техническими средствами обучения, 

обеспечивающими реализацию проектируемых результатов обучения. 
Помещение для самостоятельной работы обучающихся оснащено компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную 

информационно-образовательную среду. 
Для обеспечения преподавания дисциплины требуется помещение для хранения и 

профилактического обслуживания учебного оборудования. 
 

Информационные справочные системы и ресурсы 
 

1. ЭБС «IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru/ 
2. ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 

https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
3. Lexis Nexis Academic (Lexis Uni) https://lexisnexis.com/ 
4. ЭБС «Мобильная библиотека ЛитРес» http://biblio.litres.ru/ 
5. ЭБС «Юрайт» https://biblio-online.ru/ 

http://cultlook.org/futureworkskills2020
http://cultlook.org/visual_and_visible
http://cultlook.org/slack_for_studies
http://cultlook.org/nk_om_enoughism
http://cultlook.org/jk_demystification_digital
http://cultlook.org/lm_media_after_software
http://cultlook.org/lm_scienceofculture
https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red
https://biblio-online.ru/
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6. Информационная справочная система Консультант 

Плюс http://www.consultant.ru/  
7. Информационная справочная система Гарант http://www.garant.ru/ 
8. Профессиональная база данных Scopus https://www.scopus.com/  
9. Профессиональная база 

данных Web of Science (WoS) https://webofknowledge.com/  
10. Интерфакс СПАРК. Экономическая статистика по регионам http://www.spark-

interfax.ru/ru/statistics 
11. База данных исследований Московского института социально-культурных 

программ http://miscp.ru/ 
12. Мировые практики Smart City: открытая база 

знаний https://ict.moscow/projects/smart-cities/ 
13. Атлас культурных ресурсов и учреждений культуры Российской Федерации 

https://www.culture.ru/atlas/russia 
14. База статистических данных сферы культуры европейских стран 

https://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php  
 

Технические и программные средства обучения 
 
 Для обеспечения преподавания дисциплины используется набор 

демонстрационного оборудования:  
1. Ноутбук (Windows 8.1 или 10) с программным обеспечением LibreOffice и (или) 

моноблок (Win 8.1) с программным обеспечением Office Standart; 
2. Проектор. 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
https://webofknowledge.com/
http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics
http://www.spark-interfax.ru/ru/statistics
http://miscp.ru/
https://ict.moscow/projects/smart-cities/
https://www.culture.ru/atlas/russia
https://www.culturalpolicies.net/web/compendium.php

