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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю),
соотнесенных с планируемыми результатами освоения программы

1.1  Дисциплина  Б1.В.ДВ.8.2  Современные  технологии  политических  коммуникаций
обеспечивает овладение следующими компетенциями:

Код
компетенции

Наименование
компетенции

Код
этапа освоения
компетенции

Наименование этапа
освоения компетенции

ПК-6 способность  к
сотрудничеству  с
представителями
различных
сегментов
общества,  уметь
работать  с
авторами 
и  редакционной
почтой
(традиционной  и
электронной),
организовывать
интерактивное
общение  с
аудиторией,
используя
социальные сети 
и  другие
современные
медийные
средства,
готовность
обеспечивать
общественный
резонанс
публикаций,
принимать  участие
в проведении
 на  базе  СМИ
социально
значимых акций

ПК-6.4 способность  в  рамках
разработки  медиапроекта
выбирать  оптимальные
способы  сбора
информации,  методы
работы  с  контентом,
технологии  формирования
политического  дискурса  и
эффективной политической
коммуникации,
взаимодействия  с
ньюсмейкерами  и
медиапланирования  в
условиях  изменения
политического
пространства.

1.2 В результате освоения дисциплины у студентов должны быть сформированы:
ОТФЛФ  (при  наличии
профстандарта  или  по
результатам  форсайт-
сессии)

Код этапа
освоения

компетенции

Результаты обучения

сбор, подготовка и 
представление актуальной 
информации для населения 
через средства массовой 
информации

ПК-6.4 на уровне знаний: сущность
и  виды  политических
процессов,  теоретико-
методологические  основы
политических
коммуникаций.
на  уровне  умений:
применять   технологии



эффективной  политической
коммуникации  при
подготовке  журналистских
материалов.
на  уровне  навыков:  учета
особенностей политических
коммуникаций,  применение
технологий  прямого  и
резонансного
информирования,
дискурсивной  и
фигуральной, синхронной и
диахронной
медиакоммуникации при
подготовке  журналистских
публикаций.

2. Объем и место дисциплины (модуля) в структуре ОП ВО

Объем дисциплины
Общая  трудоемкость  Б1.В.ДВ.8.2  Современные  технологии  политических

коммуникаций   составляет 3 зачётные единицы. В ОП ВО дисциплина предусмотрена по
очной форме в  7  семестре,  промежуточная  аттестация  проходит  в  форме экзамена  в  7
семестре.  Количество  академических  часов,  выделенных  на  контактную  работу  с
преподавателем составляет 54 часа: лекции – 18 часов, практические занятия – 36 часов.
Самостоятельная  работа  составляет  18  часов.  Форма  промежуточной  аттестации  в
соответствии с учебным планом – экзамен (7 семестр).

Место дисциплины в структуре ОП ВО
Б1.В.ДВ.8.2  Современные  технологии  политических  коммуникаций   входит  в

дисциплины по выбору вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)».
В  содержательном  плане  дисциплина  опирается  на  Б1.Б.35  Теория  и  практика

массовой  информации  и  коммуникации  (1  семестр),  Б1.Б.7  Современные
информационные технологии (1  семестр),  Б1.Б.25 Логика (1  семестр),  Б1.Б.17 Основы
теории  журналистики  (2  семестр),  Б1.Б.15  Психология  (3  семестр), Б1.Б.21  История
зарубежной  журналистики  (3  семестр),  Б1.Б.11  Правовые  основы  журналистики  (4
семестр),  Б1.Б.31  Техника  и  технология  СМИ  (6  семестр),  и  служит  основой  для
Б1.В.ДВ.5.2  Система  взаимодействия  СМИ  с  институтами  гражданского  общества  (8
семестр),  Б1.Б.37 Стратегические коммуникации в  управлении (8  семестр),  Б1.В.ОД.12
Журналистское  расследование  (8  семестр),  Б1.В.ДВ.7.2  Особенности  деятельности
журналиста-международника  (8  семестр),  Б1.В.ДВ.11.1  Политическая  журналистика  в
конвергентных СМИ (8  семестр),  Б1.В.ДВ.11.2  Организация  деятельности редакции в
условиях политических трансформации (8 семестр).



3. Содержание и структура дисциплины (модуля)

№ п/п Наименование тем (разделов)

Объем дисциплины (модуля), час. Форма
текущего 
контроля

успеваемост
и4,

промежуточ
ной

аттестации

Всего

Контактная работа
обучающихся с
преподавателем

по видам учебных занятий
СР

Л ЛР ПЗ КСР

Очная форма обучения

Тема 1.

Политика  и  политическая
деятельность:  информационно-
коммуникационный  аспект.
Сущность  политической
коммуникации.

10 2 6 2 О, Д,З 

Тема 2.
Микро-  и  макроуровневые
теории  и  модели  политической
коммуникации

14 4 6 4
О, Д,З

Тема 3.
Стратегические политико-
коммуникационные кампании. 16 4 8 4 О, Д,З

Тема 4.
Средства  массовой
коммуникации  в  пространстве
политической коммуникации.

16 4 8 4
О, Д,З

Тема 5.
Интернет-коммуникация  в
политической  сфере:  новые
проблемы и новые возможности

16 4 8 4 О, Д,З

Промежуточная аттестация 36 экзамен
Всего: 108 18 36 18

Содержание дисциплины (модуля)

Тема  1.  Политика  и  политическая  деятельность:  информационно-
коммуникационный аспект. Сущность политической коммуникации

Политика как сфера деятельности и форма организации отношений, взаимодействия,
коммуникации  между  людьми.  Соотношение  между  понятиями  «политика»  и
«управление»,  «коммуникация»,  «управление»,  «социальная  коммуникация»  и
«политическая  коммуникация».  Предмет  политической  коммуникативистики.  Основные
подходы к определению понятия «политическая коммуникация» в работах зарубежных и
отечественных  политологов.  Разграничение  понятий  «политическая  информация»  и
«политически  значимая  информация»  как  необходимое  условие  для  отграничения
политической  коммуникации  от  других  видов  информационного  взаимодействия  в
социальной  сфере.  Основные  каналы  распространения  политически  значимой
информации.  Естественная  и  технически  опосредованная  политическая  коммуникация.
Информационно-коммуникативные  системы  в  политике,  различные  основания  их
классификации.

Тема  2.  Микро-  и  макроуровневые  теории  и  модели  политической
коммуникации

Понятие микроуровня  социально-политических  исследований.  «Теория  волшебной
пули»  Г. Лассуэлла.  Двухступенчатая  модель  коммуникационного  воздействия
П. Лазарсфельда, Б. Берельсона, Х. Годэ и «теории минимальных эффектов». Концепция
«когнитивного  диссонанса»  .Л. Фестингера.  Теория  «полезности  и  удовлетворения
потребностей»  Э. Каца.  «Теория  культивации»  Дж. Гербнера.  Концепция  «установления
повестки  дня»  («agenda-setting»)  Д. Шоу  и  М. Маккомбса.  Критические  теории
политической коммуникации. Политическая кибернетика как макроуровневая концепция,
ее  функциональный  аспект.  Принцип  обратной  связи  и  коммуникационно-



кибернетический  гомеостазис.  Модель  гомеостатической  устойчивости  политической
системы  Д. Истона.  Возможности  и  пределы  коммуникационно-кибернетического
моделирования  политических  процессов.   «Формула  Лассуэлла»  и  ее  модификация
Р. Брэддоком. Обобщенная модель коммуникационного процесса Дж. Гербнера. Проблема
возможного искажения  распространяемых  сообщений:  модель  К. Шеннона  и  У. Уивера.
Обратная связь в политической коммуникации: модели У. Шрамма и М. Дефлёра. Анализ
эволюции форм политической коммуникации на основе моделей альтернативных видов
движения информации (Й. Бордвик, Б. ван Каам): «вещание», «диалог», «консультация»,
«регистрация».  Тенденции  замещения  «униполярной»  политической  коммуникации
«вещательного типа» интерактивными процессами.

Тема 3. Стратегические политико-коммуникационные кампании. 
Понятие  стратегической  политико-коммуникационной  кампании.  Общие

характеристики и основные виды стратегических политико-коммуникационных кампаний.
Нормативная  модель  стратегической  политико-коммуникационной  кампании  (К. Новак,
К. Варнерид).  Модели  иерархии  эффектов  политико-коммуникационного  воздействия
(М. Рэй).  Модель  процесса  кумулятивного  коммуникационного  эффекта  (С. Чаффи,
Ч. Роузер).  Модели  эволюции  стратегий  развития  общественных  связей  (Дж. Грюниг,
Т. Хант):  коммуникационная  кампания  рекламного  типа,  кампания  общественного
информирования,  двусторонняя  асимметричная  и  двусторонняя  симметричная  модели.
Политическая кампания маркетингового типа: сочетание «убеждающей коммуникации» и
«адаптированного предложения».

Тема  4.  Средства  массовой  коммуникации  в  пространстве  политической
коммуникации.

Основные факторы, воздействующие на деятельность СМК в информационном поле
политики.  Динамика  отношений  между  СМК  и  источниками  информации:  модель
У. Гайбера – У. Джонсона. Проблема целенаправленного отбора и «фильтрации» сведений
для  освещения  в  СМК:  модели  Д. Уайта,  Дж. Макнелли,  Й. Галтунга  и  М. Руге.
Обобщенная  модель  формирования  медиа-образа  социально-политической
действительности.

Тема 5. Интернет-коммуникация в политической сфере: новые проблемы и новые
возможности

Общие  представления  о  технологиях  Интернет-коммуникации.  Преимущества
Интернета  по  сравнению  с  традиционными  коммуникационными  каналами.  Проблема
правового  статуса  Интернета.  Возможности  негативного  использования  Интернет-
коммуникации  в  социально-политической  сфере.  Интернет-коммуникация  как  инструмент
расширения  позитивных  возможностей  политического  участия.  Сущность  и  перспективы
развития технологий «электронной демократии» и «электронного правительства». Развитие
информационного общества.

4. Материалы текущего контроля успеваемости обучающихся и фонд оценочных
средств промежуточной аттестации по дисциплине (модулю)

4.1. Формы и методы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации.

4.1.1. В ходе реализации дисциплины Б1.В.ДВ.8.2 Современные технологии политических
коммуникаций   используются  следующие  методы  текущего  контроля  успеваемости
обучающихся:



Тема (раздел) Методы
текущего
контроля

успеваемости
Тема 1. Политика и политическая  деятельность:  информационно-

коммуникационный  аспект.  Сущность  политической
коммуникации.

Опрос,
задания

Тема 2. Микро- и макроуровневые теории и модели политической
коммуникации

Опрос, 
задания

Тема 3. Стратегические политико-коммуникационные кампании. Опрос, 
задания

Тема 4 Средства  массовой  коммуникации  в  пространстве
политической коммуникации.

Опрос, 
задания

Тема 5. Интернет-коммуникация  в  политической  сфере:  новые
проблемы и новые возможности

Опрос, 
задания

4.1.2.  Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме:  экзамена  в  устной  форме.
Процедура  проведения  промежуточной  аттестации  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  и  обучающихся  инвалидов  устанавливается  с  учётом
индивидуальных  психофизических  особенностей.  Промежуточная  аттестация  может
проводиться в несколько этапов.

4.2. Материалы текущего контроля успеваемости.
Преподаватель  оценивает  уровень  подготовленности  обучающихся  к  занятию по

следующим показателям:
- устные ответы на вопросы преподавателя по теме занятия,
- выступление с докладами,
- участие в обсуждении докладов.
Критерии оценивания доклада:
- степень усвоения понятий и категорий по теме;
- умение работать с документальными и литературными источниками; 
- грамотность изложения материала;
- самостоятельность работы, наличие собственной обоснованной позиции.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы 70% из 100% (70 баллов из 100) - вклад по результатам посещаемости занятий,
активности  на  занятиях,  выступления  с  докладами,  участия  в  обсуждениях  докладов
других обучающихся, ответов на вопросы преподавателя в ходе занятия, по результатам
прохождения тестирования.

Материалы  текущего  контроля  успеваемости  предоставляются  в  формах,
адаптированных  к  конкретным  ограничениям   здоровья  и  восприятия  информации
обучающихся: для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом, в
форме электронного документа, в форме аудиофайла, в печатной форме на языке Брайля.
для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме, в форме электронного документа.

для  лиц  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата:  в    печатной  форме,  в
форме электронного документа, в форме аудиофайла.

При проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических
средств,  необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями.  Эти средства
могут быть предоставлены РАНХиГС или могут использоваться собственные технические
средства.

При необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий.



Вопросы для подготовки к опросам:

Тема  1.  Политика  и  политическая  деятельность:  информационно-
коммуникационный аспект. Сущность политической коммуникации
1. Политика как сфера деятельности и форма организации отношений, взаимодействия,

коммуникации между людьми. 
2. Соотношение  между  понятиями  «политика»  и  «управление»,  «коммуникация»,

«управление», «социальная коммуникация» и «политическая коммуникация». Предмет
политической коммуникативистики. 

3. Основные подходы к определению понятия «политическая коммуникация» в работах
зарубежных и отечественных политологов.

4.  Разграничение  понятий  «политическая  информация»  и  «политически  значимая
информация»  как  необходимое  условие  для  отграничения  политической
коммуникации  от  других  видов  информационного  взаимодействия  в  социальной
сфере. 

5. Основные каналы распространения политически значимой информации. Естественная
и  технически  опосредованная  политическая  коммуникация.  Информационно-
коммуникативные системы в политике, различные основания их классификации.

Тема  2.  Микро-  и  макроуровневые  теории  и  модели  политической
коммуникации
1. Понятие  микроуровня  социально-политических  исследований.  «Теория  волшебной

пули» Г. Лассуэлла. 
2. Двухступенчатая  модель  коммуникационного  воздействия  П. Лазарсфельда,

Б. Берельсона, Х. Годэ и «теории минимальных эффектов». 
3. Концепция «когнитивного диссонанса» .Л. Фестингера. Т
4. еория «полезности и удовлетворения потребностей» Э. Каца.  «Теория культивации»

Дж. Гербнера.  Концепция «установления повестки дня» («agenda-setting»)  Д. Шоу и
М. Маккомбса. 

5. Критические теории политической коммуникации. 
6. Политическая  кибернетика  как  макроуровневая  концепция,  ее  функциональный

аспект. 
7. Принцип обратной связи и коммуникационно-кибернетический гомеостазис. 
8. Модель  гомеостатической  устойчивости  политической  системы  Д. Истона.

Возможности  и  пределы  коммуникационно-кибернетического  моделирования
политических процессов.   «Формула Лассуэлла» и ее модификация Р. Брэддоком. 

9. Обобщенная модель коммуникационного процесса Дж. Гербнера. 
10. Проблема возможного искажения распространяемых сообщений: модель К. Шеннона

и  У. Уивера.  Обратная  связь  в  политической  коммуникации:  модели  У. Шрамма  и
М. Дефлёра.

11.  Анализ  эволюции  форм  политической  коммуникации  на  основе  моделей
альтернативных видов движения информации (Й. Бордвик, Б. ван Каам): «вещание»,
«диалог»,  «консультация»,  «регистрация».  Тенденции  замещения  «униполярной»
политической коммуникации «вещательного типа» интерактивными процессами.

Тема 3. Стратегические политико-коммуникационные кампании. 



1. Понятие  стратегической  политико-коммуникационной  кампании.  Общие
характеристики  и  основные  виды  стратегических  политико-коммуникационных
кампаний. 

2. Нормативная  модель  стратегической  политико-коммуникационной  кампании
(К. Новак, К. Варнерид). 

3. Модели иерархии эффектов политико-коммуникационного воздействия (М. Рэй). 
4. Модель процесса кумулятивного коммуникационного эффекта (С. Чаффи, Ч. Роузер). 
5. Модели эволюции  стратегий  развития  общественных  связей  (Дж. Грюниг, Т. Хант):

коммуникационная  кампания  рекламного  типа,  кампания  общественного
информирования,  двусторонняя  асимметричная  и  двусторонняя  симметричная
модели. 

6. Политическая  кампания  маркетингового  типа:  сочетание  «убеждающей
коммуникации» и «адаптированного предложения».

Тема  4.  Средства  массовой  коммуникации  в  пространстве  политической
коммуникации.
1. Основные факторы, воздействующие на деятельность СМК в информационном поле

политики. 
2. Динамика отношений между СМК и источниками информации: модель У. Гайбера –

У. Джонсона. 
3. Проблема целенаправленного отбора и «фильтрации» сведений для освещения в СМК:

модели Д. Уайта, Дж. Макнелли, Й. Галтунга и М. Руге. 
4. Обобщенная  модель  формирования  медиа-образа  социально-политической

действительности.

Тема 5. Интернет-коммуникация в политической сфере: новые проблемы и новые
возможности

1. Общие представления о технологиях Интернет-коммуникации. 
2. Преимущества  Интернета  по  сравнению  с  традиционными  коммуникационными

каналами. 
3. Проблема правового статуса Интернета. 
4. Возможности  негативного  использования  Интернет-коммуникации  в  социально-

политической сфере. 
5. Интернет-коммуникация  как  инструмент  расширения  позитивных  возможностей

политического участия. 
6. Сущность  и  перспективы  развития  технологий  «электронной  демократии»  и

«электронного правительства». 
7. Развитие информационного общества.

Типовые тестовые  задания

1. Верны ли следующие суждения о политической власти? 

А. Политической властью обладает только государство. 

Б.  Политическая  власть  опирается  на  силу  законов,  мощь  государства,

авторитет политических лидеров.

1) верно только А;     
2) верно только Б;

3)  верны оба суждения;            

4) ба суждения неверны.

 



2.  Что отличает государство от других политических организаций?

1) разработка программ развития общества;
2) представление интересов отдельных групп общества;
3) выдвижение политических лидеров;
4) исключительное право принимать правовые нормы.

3. Территориальная организация государственной власти – это:

1) форма государственного устройства
2) форма правления

3) форма политического режима

4) все ответы неверны

5) все ответы верны

 4.  Какое  представление  о  компонентах,  элементах  и  их  взаимосвязях  для
государственного управления имеет принципиальное значение?

1) методическое;
2) философское;
3) политическое;
4) системное;
5) методологическое.

 

5.  Ограниченный сбор  информации,  поиск вариантов решения проблемы в

известных  областях,  учёт  прошлого  опыта,  выбор  первой,  удовлетворяющей

критериям альтернативы, характеризуют следующую модель принятия решений:

Выберите один ответ:

1) политическую
2) ограниченной рациональности
3) рациональную

 

6.  Закономерность,  отношение  или  взаимосвязь  общественно-политической

природы  и  других  групп  элементов  государственного  управления,  выраженная  в

виде  определенного  научного  положения,  закрепленного  в  большинстве  своем

правом и  применяемого  в  теоретической  и  практической  деятельности  людей  по

управлению, — это: 

1) принцип государственного управления
2) функция государственного управления
3) метод государственного управления
4) подход и механизмы

 

7. Деятельность по определению путей развития общества и государства, по

защите интересов определенного социального,  территориального и иного крупного

коллектива, деятельность политических партий, отдельных лиц и их группировок,

связанная с вопросами государственной или муниципальной власти, - это: 



1) политика
2) методы управления
3) технологии политического управления

Типовые задания

Задание  1.  Руководство  одной  из  политических  партий  поставило  перед  нами
задачу: в сжатые сроки разработать и обеспечить интенсивное развитие представительств
партии  в  основных  социальных  сетях.  Заказчиком  был  задан  вектор,  -  разработать  в
кратчайшие  сроки  дублированную  партийную  группу  в  социальной  сети  VKontakte,
видеоканал  на  ресурсе  You_tube,  представительство  на  Facebookи  партийный  блог  в
Livejournal.

Целевая аудитория – граждане РФ от 18 до 65 лет, имеющие активную гражданскую
позицию:  необходимо  было  наладить  канал  коммуникационной  связи  с  максимально
большим количеством граждан из числа ЦА.

Изначально  было  принято  решение  создать  максимально  эффективную  систему
представительств, через которые бы осуществлялась коммуникация с целевой аудиторией.
В рамках реализации проекта было необходимо добиться максимальной информативности
–  эффекта,  благодаря  которому  избиратели  могли  бы  в  полной  мере  ознакомиться  с
позицией партии без обязательного перехода с представительства на основной партийный
сайт. Предложите комплекс мер.

Задание  2.  На  основе  анализа  ситуации  определите  источники  и  методы  получения
информации при проведении региональных исследований политической ситуации.

4.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации.
4.3.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе

освоения  образовательной  программы.  Показатели  и  критерии  оценивания
компетенций с учетом этапа их формирования
Код
компетенции

Наименование 
компетенции 

Код этапа 
освоения 
компетенци
и

Наименование этапа 
освоения компетенции

ПК-6 способностью  к
сотрудничеству  с
представителями
различных
сегментов
общества,  уметь
работать с авторами
и  редакционной
почтой
(традиционной  и
электронной),
организовывать
интерактивное
общение  с
аудиторией,

ПК -6.4 способность  в  рамках
разработки  медиапроекта
выбирать  оптимальные
способы  сбора  информации,
методы  работы  с  контентом,
технологии  формирования
политического  дискурса  и
эффективной  политической
коммуникации, взаимодействия
с  ньюсмейкерами  и
медиапланирования в условиях
изменения  политического
пространства.



используя
социальные  сети  и
другие
современные
медийные средства,
готовность
обеспечивать
общественный
резонанс
публикаций,
принимать  участие
в  проведении  на
базе СМИ социально
значимых акций

Этап освоения
компетенции

Показатель оценивания Критерий оценивания

ПК-6.4 Демонстрирует  навыки
выбора  оптимальных
способов  сбора  информации,
методов  работы  с  контентом,
технологии  формирования
политического  дискурса  и
эффективной  политической
коммуникации,  взаимодействия
с  ньюсмейкерами  и
медиапланирования  в  условиях
изменения  политического
пространства.

Комплексность  оценки  и
обоснование  формы
взаимодействия  и
сотрудничества  с
представителями
различных  сегментов
общества.
Релевантное  применение
способов  сбора  информации,
методов  работы  с  контентом,
технологии  формирования
политического  дискурса  и
эффективной  политической
коммуникации,  взаимодействия  с
ньюсмейкерами  и
медиапланирования  в  условиях
изменения  политического
пространства.

При  проведении  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических средств,
необходимых  им  в  связи  с  их  индивидуальными  особенностями.  Эти  средства  могут  быть
предоставлены или могут использоваться собственные технические средства;

При  необходимости  инвалидам  и  лицам  с  ограниченными  возможностями  здоровья
предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на выполнение заданий.

Инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной
форме (устно, в письменной форме, в письменной форме на языке Брайля, устно с использованием
услуг сурдопереводчика).



Доступная  форма  предоставления  заданий  оценочных  средств:  в  печатной  форме,  в
печатной  форме  увеличенным  шрифтом,  в  печатной  форме  шрифтом  Брайля,  в  форме
электронного  документа,  задания  зачитываются  ассистентом,  задания  предоставляются  с
использованием сурдоперевода).

Доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов
на компьютере, письменно на языке Брайля, с использованием услуг ассистента, устно).

При  необходимости  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
инвалидов  процедура  оценивания  результатов  обучения  по  дисциплине  может  проводиться  в
несколько этапов.

Проведение  процедуры  оценивания  результатов  обучения  инвалидов  и  лиц  с
ограниченными  возможностями  здоровья  допускается  с  использованием  дистанционных
образовательных технологий.



4.3.2. Типовые оценочные средства

Вопросы к экзамену
1. Генезис  и  развитие  концепции  политической  коммуникации:  от  цивилизаций

Древнего Востока до начала ХХ века.
2. Политика  и  политическая  деятельность:  информационно-коммуникационное

измерение.
3. Предметное поле политической коммуникативистики.
4. Информационно-коммуникативные системы в политике.
5. Микроуровневые теории политической коммуникации.
6. Политическая  кибернетика  как  макроуровневая  концепция  политической

коммуникации.
7. Возможности  и  пределы  коммуникационно-кибернетического  моделирования

политических процессов.
8. Место и роль коммуникационной подсистемы в политической системе общества.
9. Трансформация  базовых  моделей  политической  коммуникации:  от  «формулы

Лассуэлла» до концепции М. Дефлёра.
10. Эволюция  форм  политической  коммуникации:  от  «униполярной»  модели  до

интерактивных процессов.
11. Стратегические  политико-коммуникационные  кампании:  общие  черты  и

отличительные особенности.
12. Эволюция стратегий развития общественных связей.
13. Политический маркетинг: коммуникационное измерение.
14. Особенности  достижения  эффективности  информационного  воздействия  в

неконкурентной и конкурентной коммуникационной среде.
15. Место и роль концепций «культивационного анализа» и «установления повестки

дня» в современной политической коммуникативистике.
16. Модели формирования медиа-образа социально-политической действительности.
17. Особенности использования Интернет-коммуникации в политической сфере.
18. «Электронная демократия»: концепция и политическая практика.
19. Технологии «электронного правительства».

Типовые практические задания:

Задание 1. Оцените предлагаемые программы информационного сопровождения
политических  партий  с  точки  зрения  параметров  эффективности  политических
коммуникаций.

Задание  2.  На  основе  анализа  текста  выделите  коммуникативные  барьеры  и
информационные разрывы в пространстве политической коммуникации.

Шкала оценивания.
Оценка  знаний,  умений,  навыков  проводится  на  основе  балльно-рейтинговой

системы: 30% из 100% (или 30 баллов из 100) - вклад в итоговую оценку по результатам
промежуточной аттестации.

При оценивании ответа  обучающегося  в  ходе промежуточной аттестации  можно
опираться на следующие критерии:

Баллы Критерий оценки
26-30 Обучающийся  показывает  высокий  уровень  компетентности,  знания

программного  материала,  учебной,  периодической  и  монографической
литературы, законодательства и практики его применения, раскрывает не только



основные понятия, но и анализирует их с точки зрения различных авторов.
Обучающийся показывает не только высокий уровень теоретических знаний, но
и видит междисциплинарные связи.
Профессионально, грамотно, последовательно, хорошим языком четко излагает
материал, аргументированно формулирует выводы.
Знает  в  рамках  требований  к  направлению  и  профилю  подготовки
законодательно-нормативную и практическую базу.
На вопросы отвечает кратко, аргументировано, уверенно, по существу.

16-25 Обучающийся  показывает  достаточный  уровень  компетентности,  знания
материалов занятий,  учебной и методической литературы, законодательства и
практики его применения.
Уверенно  и  профессионально,  грамотным  языком,  ясно,  четко  и  понятно
излагает состояние и суть вопроса.
Знает  нормативно-законодательную  и  практическую  базу,  но  при  ответе
допускает несущественные погрешности.
Обучающийся  показывает  достаточный  уровень  профессиональных  знаний,
свободно  оперирует  понятиями,  методами  оценки  принятия  решений,  имеет
представление:  о  междисциплинарных связях,  увязывает  знания,  полученные
при  изучении  различных  дисциплин,  умеет  анализировать  практические
ситуации, но допускает некоторые погрешности.
Ответ построен логично, материал излагается хорошим языком, привлекается
информативный  и  иллюстрированный  материал,  но  при  ответе  допускает
некоторые погрешности.
Вопросы не вызывают существенных затруднений.

6-15 Обучающийся  показывает  достаточные  знания  материалов  занятий,  но  при
ответе отсутствует должная связь между анализом, аргументацией и выводами.
На поставленные членами комиссии вопросы отвечает неуверенно,  допускает
погрешности.
Обучающийся владеет практическими навыками, привлекает иллюстративный
материал,  но  чувствует  себя  неуверенно  при  анализе  междисциплинарных
связей.
В ответе не всегда присутствует логика, аргументы привлекаются недостаточно
веские.
На поставленные вопросы затрудняется  с ответами,  показывает недостаточно
глубокие знания.

0-5 Обучающийся  показывает  слабые  знания  материалов  занятий,  учебной
литературы,  законодательства  и  практики  его  применения,  низкий  уровень
компетентности, неуверенное изложение вопроса.
Обучающийся  показывает  слабый  уровень  профессиональных  знаний,
затрудняется при анализе практических ситуаций.
Не может привести примеры из реальной практики.
Неуверенно и логически непоследовательно излагает материал.
Неправильно отвечает на вопросы или затрудняется с ответом.

Шкала перевода из многобалльной системы в традиционную:
-  обучающемуся  выставляется  оценка «неудовлетворительно» если обучающийся

набрал менее 50 баллов, 
-  оценка  «удовлетворительно»  выставляется  при  условии,  если  обучающийся

набрал от 50 до 65 баллов;
- оценка «хорошо» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 66 до

75 баллов;



- оценка «отлично» выставляется при условии, если обучающийся набрал от 76 до
100 баллов.

100 баллов выставляется при условии выполнения всех требований, а также при
обязательном  проявлении  творческого  отношения  к  предмету,  умении  находить
оригинальные,  не  содержащиеся  в  учебниках  ответы,  умении  работать  с  источниками,
которые  содержатся  дополнительной  литературе  к  курсу,  умении  соединять  знания,
полученные в данном курсе со знаниями других дисциплин.

4.4. Методические материалы
Устный опрос  является  одним из  основных способов проверки усвоения  знаний

обучающимися.  Развернутый  ответ  студента  должен  представлять  собой  связное,
логически  последовательное  сообщение  на  определенную  тему, показывать  его умение
применять  определения,  правила  в  конкретных  случаях.  Основные  критерии  оценки
устного ответа:  правильность ответа  по содержанию; полнота и глубина ответа;  логика
изложения материала (учитывается умение строить целостный, последовательный рассказ,
грамотно  пользоваться  специальной  терминологией);  использование  дополнительного
материала.  

5.  Методические  указания  для  обучающихся  по  освоению  дисциплины
(модуля)

Подготовка  к  занятиям  должна  носить  систематический  характер.  Это  позволит
обучающемуся в полном объеме выполнить все требования преподавателя. Обучающимся
рекомендуется  изучать  как  основную,  так  и  дополнительную  литературу,  а  также
знакомиться  с  Интернет-источниками  (список  приведен  в  рабочей  программе  по
дисциплине).

Подготовка  обучающихся  к  опросу  предполагает  изучение  в  соответствии
тематикой дисциплины основной/ дополнительной литературы, нормативных документов,

интернет-ресурсов.  Обучающему  необходимо  акцентировать  внимание  на
возможности применения информации для решения практических задач.

Практические  занятия  проводятся  в  интерактивной  форме,  включают
индивидуальные и групповые задания. В результате работы над кейсами и практическими
заданиями  обучающийся  должен  продемонстрировать  способность  работы  с
информацией,  применения  полученных  знаний  по  изучаемой  проблематике,  активную
позицию,  способность  работать  в  группе,  отстаивать  и  аргументировать  собственную
позицию.  В  случае  групповой  работы  оценка  выставляется  каждом  члену  команды  с
учетом  вклада  и  общей  результативности  группы.  Результаты  оцениваются
преподавателем и отражаются в балльно-рейтинговой ведомости.

Контроль самостоятельной работы осуществляется в рамках текущего контроля по
темам учебной дисциплины.

Для  самостоятельной  подготовки  к  занятиям  студентам  предлагается  изучить
следующие темы и подготовить по одной из них реферат.

Примерные темы для написания рефератов:
1. Политика в информационном обществе.   
2. Информационное общество: сущность и тенденции развития. 
3. Основные парадигмы исследования информационно-коммуникативных отношений.
4. Политика как коммуникационная система. 
5. Пространство политической коммуникации: сущность и функции СМИ.  
6. Особенности «сетевой» коммуникации. 
7. Влияние Интернета на политические процессы. 
8. Формы и методы организации взаимодействия субъектов публичной политики. 



9. Технологии общественной рефлексии, правила политического дискурса. 
10. Медиатизация политики.  Возможности политического влияния СМИ. 
11. Методы информационно-психологического воздействия. 
12. Политическая рекламистика. 
13. Специфика освещения политической проблематики в СМИ в зависимости от типа

издания. 
14. Разнообразие жанров в политической журналистике. 
15. Тематическое пространство политической журналистики. 
16. Технологии подготовки политических текстов. 
17. Этические нормы в политике и политической журналистике. 
18. Новые роли СМИ в управлении информационно-коммуникативными процессами.

Методические рекомендации по написанию реферата:
Реферат  является  самостоятельной  практической  работой  обучающихся.  Он

призван  определить  степень  освоения  студентом  знаний  и  навыков,  полученных  им  в
процессе изучения дисциплины.

Текст  работы должен быть  написан  в  научном стиле.  Оформление  текста  также
должно быть выполнено грамотно.  Следует  избегать  пустых пространств  и,  тем более,
страниц. На все таблицы, рисунки и диаграммы делаются ссылки в тексте.

Работа  выполняется  в  формате  А4.  Шрифт  –  TimesNewRoman.  Основной  текст
работы  набирается  14-м  шрифтом  через  1,5  интервала,  выравнивание  по  ширине,
межбуквенный  интервал  «Обычный»,  красная  строка  1,25  см.  Автоматически
расставляются переносы. Поля: верхнее 2,0 см, нижнее 2,0 см, левое 3 см, правое 1 см.
Промежутки  между  абзацами  отсутствуют.  Введение,  главы,  заключение,  список
литературы  и приложения  форматируются  как  заголовки  первого уровня  и начинаются
каждый с новой страницы. Подразделы глав с новой страницы не начинаются.

Сноски  делаются  внизу  страницы.  Таблицы  и  рисунки  нумеруются  отдельно.
Номер включает номер главы и номер рисунка/таблицы в данной главе.

Страницы  работы  должны  быть  пронумерованы.  Нумерация  начинается  со
страницы с оглавлением, на которой ставится цифра «2» и далее – по порядку. Окончание
нумерации  приходится  на  последний  лист  списка  литературы.  Номер  ставится  внизу
страницы справа. На страницах с приложениями номера не ставятся, и в оглавление они не
выносятся. В оглавлении указывается только номер первого листа первого приложения. 
Объем реферата 7-15 стр.

6. Учебная литература и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет", включая перечень учебно-методического обеспечения для

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)

6.1. Основная литература
1. Баканов Р.П., Симкачева М.В., Туманов Д.В. Журналистика для начинающих: Учеб.

пособие для студентов вузов. - М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. - 256 с.
2. Вартанова Е.Л. Медиасистема России: Учеб. пособие для студентов вузов /Под ред.

Вартановой Е.Л. - М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. - 384 с.
3. Колесниченко А.В. Настольная книга журналиста. Учеб. пособие для студентов вузов.

- М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 400 с.
4. Маркелов  К.В.,  Силкин  В.В.  Информационная  аналитика  в  управлении

коммуникациями.  2-ое издание:  доп.  и перераб.  -  М.: Издательский центр «Наука»,
2016. -             120 с.

5. Распопова С.С. Основы журналистской деятельности: Учебник для бакалавров. - М.:
Издательство «Аспект Пресс», 2017. – 272 с.



6. Евгеньева  Т.  В.  Психология  массовой  политической  коммуникации  :  учебник  и
практикум для вузов / Т. В. Евгеньева, А. В. Селезнева. — 2-е изд., испр. и доп. — М. :
Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. — (Серия : Авторский учебник). — ISBN 978-5-
534-04973-2.  —  Режим  доступа  :  www.biblio-online.ru/book/4F6393A8-8E6F-490F-
904B-87771854E966 - ЭБС «Юрайт».

6.2. Дополнительная литература
1. Кравченко, А. И. Политология  - М. : Проспект, 2011 -  447 с. 
2. Мухаев, Р. Т. Политология  - М. : Проспект, 2011 -  640 с. 
3. Политология  / Бельский В.Ю., Сацута А.И., Гусев Н.Н., Бороздин А.Н., Асонов Н.В.,

Шикунов  Д.В.,  Вольнов  В.А.  -  М.:  ЮНИТИ-ДАНА,  2012  -
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8113 — ЭБС «IPRbooks»

4. Туронок С.Г. «Правый поворот» российской политики в оценках западных политиков
и экспертов //  Государственное управление.  Электронный вестник.  2014. № 45. С.
349-374. - ЭБС  elibrary http://elibrary.ru/item.asp?id=22015360 

5. Ворошилов В.В. Теория и практика массовой информации. - М.: КноРус, 2014. - 356
с.

6. Горьков  В.М.,  Комаровский  В.С.  Связи  с  общественностью  в  органах
государственной власти. - М..: КноРус, 2014. -158 с.

7. Панарин И.Н. Мир после кризиса, или Что дальше? С-Пб., 2011.- 226с.
8. Почепцов  Г.Г.  Паблик  рилейшнз,  или  как  успешно  управлять  общественным

мнением. - М.: Феникс, 2014. - 352 с.
9. Расторгуев  С.  П.  Информационная война.  Проблемы и модели:  Экзистенциальная

математика:  учеб.  пособ.  для  студ.  вузов,  обучающихся  по  спец.  в  области
информационной безопасности. Доп. УМО.— М.: Гелиос АРВ, 2006.

10. Язык средств  массовой информации.  -  М.:  Академический Проект, Альма Матер.
2015. // http://www.iprbookshop.ru/36864.html -  ЭБС «IPRbooks».

11. Зиновьева Е.С.,  Казанцев  А.А.  Сложность  мировой политики:  К вопросу о  новой
методологии анализа // Мировая экономика и международные отношения. 2015. № 4.
С. 58-67. - .  ЭБС elibrary   http://elibrary.ru/item.asp?id=23375660  

12. Липсет  М.  Политический  человек:  социальные  основания  политики  :
расширенное издание / [пер. с англ. : Е. Г. Гендель, В. П. Гайдамака, А. В.
Матешук] ; Фонд Либеральная миссия. - М. : Мысль, 2015. - 612 с.

13. Марченко  М.  Н.  История  политических  и  правовых  учений  :  учебное
пособие - М.:  Проспект, 2011.  – 468 с

14. Политические системы современных государств:  энциклопедический справочник в
четырех томах. Т. 1. Европа / гл. ред. А. В. Торкунов ; науч. ред. А. Ю. Мельвиль ;
отв. ред. М. Г. Миронюк ; МГИМО-Университет МИД России, Ин-т общественного
проектирования, Журнал "Эксперт". - М. : Аспект Пресс, 2012. - 616 с. 

15. Рубаник, С.А. История политических и правовых учений. Академический
курс: учебник для вузов / С.А. Рубаник. М.: Издательство Юрайт, 2012. -
477 с.

6.3. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
1. Афанасьев  М.Ю.  История  [Электронный  ресурс]:  методические  рекомендации  по

изучению курса и подготовке к семинарским занятиям. Учебное пособие/ Афанасьев
М.Ю.— Электрон.  текстовые  данные.  –  СПб.:  Институт  специальной  педагогики  и
психологии, 2011. – 40 c. – Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29973.html. – ЭБС «IPRbooks»

2. Модель  позиционного  обучения  студентов  [Электронный  ресурс]:  теоретические
основы  и  методические  рекомендации/  И.Б.  Шиян  [и  др.].  –   Электрон.  текстовые
данные.  –  М.:  Московский городской педагогический университет, 2012.  –  152 c.  –

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/29973.html
http://elibrary.ru/item.asp?id=23375660
http://www.iprbookshop.ru/36864.html
file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/vvehhed7xshdrzrq/o_1c597hl7t19d83762n41m461ddqe1/%D0%AD%D0%91%D0%A1%20%20elibrary%20http://elibrary.ru/item.asp%3Fid=22015360
http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/8113%20%E2%80%94%20%D0%AD%D0%91%D0%A1%20


Режим  доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/27375.html.  –  ЭБС
«IPRbooks»

3. Новиков  В.К.  Методические  рекомендации  по  подготовке  и  защите  выпускной
квалификационной работы [Электронный ресурс]/ Новиков В.К. – Электрон. текстовые
данные. – М.: Московская государственная академия водного транспорта, 2015. – 34 c.
– Режим доступа:  http://www.iprbookshop.ru.ezproxy .ranepa.ru:3561/46479.html. – ЭБС
«IPRbooks»

4. Образовательные инновации и практики карьеры : сборник методических материалов и
статей / РАНХиГС при Президенте РФ. — М.: Дело, 2015. – 192 с. 

6.4. Нормативные правовые документы
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993)

(с  учетом  поправок,  внесенных  Законами  РФ  о  поправках  к  Конституции  РФ  от
30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014
X» 11-ФКЗ) // Собрании законодательства РФ. - 2014. - № 31. - ст. 4398.

2. Бюджетный  кодекс  Российской  Федерации  от  31.07.1998  №  145-ФЗ  (ред.  От
03.07.2016) (с  изм.  и  доп.,  вступ,  в  силу  с  01.09.2016)  //  Собрание
законодательства РФ. - 1998. - № 31. - ст. 3823.

3. Гражданский  кодекс  Российской  Федерации  (часть  первая)  от  30.11.1994  № 51-ФЗ
(ред.  от  03,07.2016)  (с  изм.  и  доп.,  вступ.  в  силу  с  02.10.2016)  //  Собрание
законодательства РФ. - 1996. - № 5. - ст. 410.

4. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001
№ 195-ФЗ (ред, от 06.07.2016, с изм, от 17.11.2016) (с изм. и доп., вступ. в силу с

03.10.2016) // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 1 (ч. 1). - ст. 1.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 06.07.2016) //

Собрание законодательства РФ - 1996. - № 25. - ст. 2954.
6. Закон  РФ  от  27.12.1991  №  2124-1  (ред.  от  03.07.2016)  «О  средствах  массовой

информации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 15.07.2016) // Ведомости СНД и ВС РФ. -
1992, - № 7. - ст. 300.

7. Федеральный закон от 13.01.1995 № 7-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О порядке освещения
деятельности органов государственной власти в государственных средствах массовой
информации» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 3. - ст. 170.

8. Закон РФ от 21.07.1993 № 5485-1 (ред. от 08.03.2015) «О государственной тайне» //
Собрание законодательства РФ. - 1997. - № 41. - стр. 8220-8235.

9. Федеральный закон от 27.07.2006 № 149-ФЗ (ред.  от 06.07.2016) «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации» // Собрание законодательства
РФ. - 2006. - № 31 (1 ч.). - ст. 3448.

10. Федеральный закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ (ред. от 08.03.2015, с изм. от 03.07.2016)
«О рекламе» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.10.2015) // Собрание законодательства
РФ. - 2006. - № 12. - ст. 1232.

11. Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О связи» // Собрание
законодательства РФ. - 2003. - № 28. - ст. 2895.

12. Федеральный  закон  от  29.07.2004  №  98-ФЗ  (ред.  от  12.03.2014)  «О  коммерческой
тайне» // Собрание законодательства РФ. - 2004. - № 32. - ст. 3283.

13. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред.  от 21.07.2014) «О персональных
данных» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2015) // Собрание законодательства РФ.
-2006. - № 31 (1 ч.). - ст. 3451.

14. Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ (ред. от 23.05.2016) «Об архивном деле в
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2004. -№ 43. - ст. 4169.

15. Федеральный конституционный закон от 28.06.2004 № 5-ФКЗ (ред. от 06.04.2015) «О
референдуме Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2004. № 27.
- ст. 2710.

http://www.iprbookshop.ru.ezproxy.ranepa.ru:3561/27375.html


16. Федеральный  закон  от 26.11.1996 № 138-ФЗ (ред.  от  04.06.2014)  «Об обеспечении
конституционных прав граждан Российской Федерации избирать и быть избранными в
органы местного самоуправления» (вместе с «Временным положением о проведении
выборов депутатов представительных органов местного самоуправления и выборных
должностных лиц местного самоуправления в субъектах Российской Федерации,  не
обеспечивших  реализацию  конституционных  прав  граждан  Российской  Федерации
избирать  и  бьггь  избранными  в  органы  местного  самоуправления»)  //  Собрание
законодательства РФ. - 1996. - № 49. - ст. 5497.

17. Федеральный  закон  от  11.07.2001  №  95-ФЗ  (ред.  от  09.03.2016)  «О  политических
партиях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 13.03.2016) // Собрание законодательства РФ.
-2001 -№29. -ст. 2950.

18. Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 02.06.2016) «Об общественных
объединениях» // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 21. - ст. 1930.

19. Федеральный  закон  от  12.06.2002  №  67-ФЗ  (ред.  от  05.04.2016)  «Об  основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации»// Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 24. - ст. 2253.

20. Федеральный конституционный закон от 30.05.2001 № З-ФКЗ (ред. от 03.07.2016) «О
чрезвычайном положении» // Собрание законодательства РФ. - 2001. - № 23. - ст. 2277.

21. Федеральный конституционный закон от 30.01.2002 № 1-ФКЗ (ред. от 12.03.2014) «О
военном положении» // Собрание законодательства РФ. - 2002. - № 5. - ст. 375.

22. Федеральный закон от 21 12.1994 № 68-ФЗ (ред. от 23.06.2016) «О защите населения и
территорий  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного  характера»//
Собрание законодательства РФ. - 1994. - № 35. - ст. 3648. 

23. Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «О противодействии
терроризму»// Собрание законодательства РФ. - 2006. - № 11. - ст. 1146.

24. Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ (ред. от 23.11.2015) «О противодействии
экстремистской деятельности»// Собрание законодательства РФ. - 2002. - Ха 30. - ст.
3031.

25. Федеральный закон от 04.04.2005 № 32-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об Общественной
палате Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2005. - № 15. - ст.
1277.

26. Федеральный  закон  от  24.07.1998  Ха  124-ФЗ  (ред.  от  28.11.2015)  «Об  основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ.
-1998.-Ха31. -ст. 3802.

27. Федеральный закон от 28.06.2014. Ха 172-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. - 2014. - Ха
26 (часть I). - ст. 3378.

28. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации (утв.  Президентом
РФ от 9 сентября 2000 г. Ха Пр-1895) //Российская газета. - 2000. - Ха 187.

29 Основы государственной политики Российской Федерации в области международной
информационной безопасности на период до 2020 года (утв. Президентом РФ 24 июля
2013 г., Ха Пр-1753). Доступ к URL: http://base.garant.ru/182535/

30. Стратегия  развития  информационного  общества  в  Российской  Федерации  (утв.
Президентом РФ 7 февраля 2008 г. Ха Пр-212) // Российская газета. - 2008. - Ха 34.

31. Постановление  Правительства  РФ  от  15.04.2014  Ха  313  (ред.  от  21.10.2016)  «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Информационное
общество (2011 - 2020 годы)»» // Собрание законодательства РФ. - 2014. - Ха 18 (часть
II). - ст. 2159.

6.5. Интернет-ресурсы
1. Центральная  библиотека  образовательных  ресурсов.  -  Режим  доступа:

http://www.edulib.ru

http://www.edulib.ru/


2. Сводный  каталог  электронных  библиотек.  -  Режим  доступа:
http://ww3v.lib.msu.ru/ioumal/Unilib/main.htm

3. Базы данных ИНИОН. - Режим доступа: http://www.inion.ru/product/dhhtm
4. Библиотека  федерального  портала  «Российское  образование».  Режим  доступа:

http://www.edu.ru
5. Библиотека  учебной  и  научной  литературы  русского  гуманитарного  интернет

университета. Режим доступа: http://www.i-u.ru/biblio/default.asDX
6. Экономический  и  социальный  совет  ООН  (Язык  сайта  -  английский).  –  Режим

доступа: http://www.un.org/en/develoDment/index.shtml
7. Библиотека  по  журналистике  (история  журналистики,  теория  и  практика,  реклама,

маркетинг,  PR,  право,  логика,  риторика,  справочники  и  словари).  Режим  доступа:
https/w-ww1. evartist.narod.ru

8. Медиакратия:  информационно-образовательный  портал  для  медиасообщества.  -
Режим доступа: http://www.mediacratia.ru

9. Сайт М. Стюгина «Информационные войны». - Режим доступа:  http://infwar.ru    
10. Сайт Ющука Е.Л. - Режим доступа: http://ru-ci.ru 
11. Интернет-журнал «Разведчик». - Режим доступа:  http://www.vrazvedka.ru

 
7. Материально-техническое и программное обеспечение дисциплины

Для  проведения  занятий  по  дисциплине  необходимо  следующее  материально-
техническое  обеспечение:  учебные  аудитории  для  проведения  занятий  лекционного  и
семинарского  типа,  групповых  и  индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и
промежуточной аттестации, помещения для самостоятельной работы.

Программное обеспечение:  Microsoft  Windows  10  LTSB  1607;  Microsoft  Office
Professional 2016.

Информационные  справочные  системы:  Научная  библиотека  РАНХиГС.  URL:
http://lib.ranepa.ru/;  Научная  электронная  библиотека  eLibrary.ru.  URL:
http://elibrary.ru/defaultx.asp;  Национальная  электронная  библиотека.  URL:  www.nns.ru;
Российская  государственная  библиотека.  URL:  www.rsl.ru;  Российская  национальная
библиотека.  URL:  www.nnir.ru;  Электронная  библиотека  Grebennikon.  URL:
http://grebennikon.ru/;  Электронно-библиотечная  система  Издательства  «Лань».  URL:
http://e.lanbook.com;  Электронно-библиотечная  система  ЮРАЙТ. URL:  http://www.biblio-
online.ru/.
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