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

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОК-4 способностью использовать новейшие достижения в области культуры, науки,

техники и технологий  

ОПК-1 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические,

конфессиональные и культурные различия  

ОПК-4 готовностью осуществлять профессиональную деятельность, базируясь на

знании современных медиасистем, их структуры, знания специфики

российской и зарубежных национальных моделей СМИ  

ОПК-6 готовностью следовать принципам деонтологии в профессиональной практике,

эффективно применять этические и правовые нормы  

ПК-2 готовностью выполнять различные виды редакционной работы с целью

создания медийных проектов повышенной сложности  

ПК-6 готовностью аккумулировать, анализировать информацию из различных

источников, необходимую для подготовки медиаконтента в форматах и жанрах

повышенной сложности, разрабатывать аналитическое обоснование для

медиапроектирования и медиамоделирования, способностью общаться с

экспертами, представителями различных областей деятельности, работать со

статистикой, официальными материалами, данными опросов общественного

мнения, медиаметрическими показателями  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 место психологии творчества в общей психологии; особенности творчества как психического процесса;

тенденции развития отношения к творчеству; концепции творчества и креативности; основные подходы к

проблеме творческих способностей; критерии развития творческих способностей; модели креативного

поведения; возрастную динамику творчества;

 Должен уметь: 

 определять место психологии творчества в системе психологической науки; выявлять отличительные черты

творческого процесса; отличать возрастную динамику творческой активности;

 Должен владеть: 

 должен владеть терминологией психологии творчества и настойчиво стремиться эффективно применять ее

как в процессе изучения других дисциплин, так и, в последующем, в профессиональной деятельности.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 должен иметь представление о структуре и составе современных знаний о психологии творчества, ее

взаимосвязях с общей и социальной психологией и медиапсихологией;
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 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Отраслевое и тематическое телевидение)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 18 часа(ов), в том числе лекции - 8 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 86 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Основные понятия и

категории психологии творчества.

1 1 1 0 10

2. Тема 2. Теории творчества. 1 1 2 0 10

3. Тема 3. Творческая личность 1 1 1 0 10

4.

Тема 4. Методы исследования

творческих способностей

1 1 2 0 10

5. Тема 5. Творческий процесс 1 0 1 0 10

6. Тема 6. Творческий кризис 1 1 1 0 10

7.

Тема 7. Методы развития

творческих способностей

1 1 1 0 10

8.

Тема 8. Проявление творчества в

разных видах деятельности

1 1 1 0 10

9.

Тема 9. Профессиональные

трудности и сложности в сфере

художественного творчества

1 1 0 0 6

  Итого   8 10 0 86

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Основные понятия и категории психологии творчества. 

Объект, предмет, цель и задачи психологии творчества. Феноменология психологии творчества. Философские и

психологические подходы к определению творчества. Творчество как необходимость. Спонтанное проявление

творчества. Проявление спонтанной адаптации к среде и творчество в детском возрасте. Формирование

потребностей как психологических стимуляторов творчества. Тема творчества в истории

философско?психологических учений: античные открытия, философия субъекта, философия бытия, философия

жизни, русская онтология и онтопсихология, психоанализ. Понятие творческого бытия-в-мире. Бытийные

феномены создания ? преобразования ? обновления.

Творчество как основа полноты, гармонии, развития бытия. Творчество в динамике индивидуальной жизни.

Генеративность и продуктивность психической жизни. Сознательный и бессознательный уровень творчества.

Деятельно?продуктивный уровень творчества. Формы жизненного творчества. Понятие индивидуального

культуротворчества. Ценностный аспект творческой активности. Проблема свободы творчества. Ее внешние и

внутренние условия. Индивидуальный и коллективный субъекты творчества. Понятие творческого потенциала

личности и бытийные условия его развития. Творческое отношение личности к миру и к себе. Сущность

личностных преобразований мира и ?я?. Жизненный смысл творчества в искусстве, познании, работе, любви.

Творческое деяние. Поступок как творчество. Индивидуальные творческие вклады и влияния. Творчество в

жизни выдающихся личностей.
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Тема 2. Теории творчества. 

Основные теории творчества. Понятие дивергентного и конвергентного мышления. Креативность как

способность порождать необычные идеи, отклоняться от традиционных схем мышления, быстро решать

проблемные ситуации.

Тема 3. Творческая личность 

Творческий потенциал личности. Творческие способности и одаренность. Талант и гениальность.

Бессознательное творческой личности: архетипические структуры, самость, способность к индивидуализация.

Символические истории из жизни творцов. Объяснительные модели творчества в индивидуальной психологии и

психоанализе Качества сознания творческой личности. Понятие ?генерирующего ?я?. Творческая

самоактуализация личности и ее психологические условия.

Тема 4. Методы исследования творческих способностей 

Общепсихологические определения творчества. Творческие стимулы, побуждения, замыслы, модели, процессы,

продукты. Динамика творческой активности в процессах внутренней деятельности. Рефлексия как творчество.

Тема 5. Творческий процесс 

Творчество как создание вещей, изображений, текстов, технологий.

Построение и обновление межчеловеческих отношений.

Понятие самотворчества.

Творческая самодеятельность.

Тема 6. Творческий кризис 

Проблема творческой личности в контексте направлений современной персонологии: гуманистической

психологии, психоанализа, когнитивной психологии, экзистенциальной психологии.

Тема 7. Методы развития творческих способностей 

Типология форм психологической работы с творческой личностью: психодиагностика, психотерапия,

психологическая коррекция, консультирование, развивающая практика. Цели психологических воздействий на

субъекта творчества: выход из жизненные кризисов и разрешение жизненных проблем, осознание жизненных

перспектив, конструктивные изменения отношений и качеств, продвижение личности в самопознании, рефлексия

творческого пути, рефлексия смыслов и способов творчества, развитие творческих способностей,

стимулирование продуктивности.

Тема 8. Проявление творчества в разных видах деятельности

Факторы творческих достижений личности. Факторы креативности беглость, четкость, гибкость мышления,

чувствительность к проблемам, оригинальность, изобретательность, конструктивность при их решении и др.

Анализ творческого мышления и его продуктов.

Тема 9. Профессиональные трудности и сложности в сфере художественного творчества 

Стрессы публичного выступления. Повышение уровня мастерства на самостоятельных занятиях. Освоение

навыков идеомоторной тренировки. Повышение уровня внимания на исполняемом произведении во время

публичного выступления. Укрепление общего физического здоровья и самочувствия.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

А. Я. Психология - http://azps.ru/articles/creat/

Бесплатная электронная библиотека - http://psychol.strategy48.ru/sites/default/files/p_book/4.pdf
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Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/drugin/13.php

Мир психологии - http://www.persev.ru/psihologiya-tvorchestva

Факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова - http://www.psy.msu.ru/educat/dnevn/special/spetvor.html

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

А. Я. Психология - http://azps.ru/articles/creat/

Бесплатная электронная библиотека - http://psychol.strategy48.ru/sites/default/files/p_book/4.pdf

Библиотека Гумер - гуманитарные науки - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Psihol/drugin/13.php

Мир психологии - http://www.persev.ru/psihologiya-tvorchestva

Факультет психологии МГУ им. М.В. Ломоносова - http://www.psy.msu.ru/educat/dnevn/special/spetvor.html

 

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

Методические указания для студентов  

 

Успешное освоение данной дисциплины зависит прежде всего от систематичности и полноты выполнения

рекомендуемых теоретических, практических, контрольного заданий, от точного выполнения методических

рекомендаций, которые получает студент на лекционных занятиях и на консультациях с преподавателем.  

При подготовке к практическим занятиям, прежде всего, следует доработать лекционный материал, учесть

рекомендации преподавателя. Необходимо изучить соответствующие разделы рекомендованного учебника или

учебного пособия, продумать и определить свою позицию по сложным, актуальным дискуссионным вопросам

обсуждаемой темы. Желательно в процессе подготовки к одному из вопросов плана занятия обратиться к

дополнительной литературе и подготовить по этому вопросу развернутое выступление.  
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При выборе учебного пособия следует исходить из того, учтены ли в нем требования государственного стандарта

высшего образования. Предпочтите издания, в аннотации к которым прямо сказано, что они написаны в

соответствии с этим документом. В противном случае необходимо ознакомиться с оглавлением книги и убедиться,

что изучение ее может обеспечить выполнение названных требований.  

 

При подготовке ПИСЬМЕННОГО ЗАДАНИЯ, руководствуясь планом и списком рекомендуемой литературы,

необходимо изучить тему так, чтобы по каждому вопросу вы могли бы дать развернутый, обстоятельный ответ.

Целесообразно составить планы-тезисы. Полезно предварительно освоить терминологический минимум по

психологии творчества, используя помимо лекционного материала и учебника справочные издания, также

представленные в списке литературы. Необходимо обратить особое внимание на дискуссионный характер

истолкования узловых моментов в истории развития психологии творчества как области научных знаний,

постарайтесь определить свою позицию и аргументировать ее.  

 

При подготовке ЭССЕ обучающийся должен обратить внимание на то, что эссе - вид самостоятельной

исследовательской работы студентов, с целью углубления и закрепления теоретических знаний и освоения

практических навыков. Цель эссе состоит в развитии самостоятельного творческого мышления и письменного

изложения собственных мыслей. В зависимости от темы формы эссе могут быть различными. Это может быть

анализ имеющихся статистических данных по изучаемой проблеме, анализ материалов из средств массовой

информации и подробный разбор проблемной ситуации с развернутыми мнениями, подбором и детальным

анализом примеров, иллюстрирующих проблему и т.п.  

В процессе выполнения эссе студенту предстоит выполнить следующие виды работ: составить план эссе;

отобрать источники, собрать и проанализировать информацию по проблеме; систематизировать и

проанализировать собранную информацию по проблеме; представить проведенный анализ с собственными

выводами и предложениями.  

Тему эссе студент выбирает из предлагаемого примерного перечня.  

Структура эссе  

1. Титульный лист.  

2. План.  

3. Введение с обоснованием выбора темы.  

4. Текстовое изложение материала (основная часть).  

5. Заключение с выводами по всей работе.  

6. Список использованной литературы.  

Введение (вводная часть) - суть и обоснование выбора данной темы, состоит из ряда компонентов, связанных

логически и стилистически. На этом этапе очень важно правильно сформулировать вопрос, на который Вы

собираетесь найти ответ в ходе своего исследования. При работе над введением могут помочь ответы на

следующие вопросы:  

1. Надо ли давать определения терминам, прозвучавшим в теме эссе?  

2. Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?  

3. Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?  

4. Могу ли я разделить тему на несколько составных частей?  

Таким образом, в водной части автор определяет проблему и показывает умение выявлять

причинно-следственные связи, отражая их в методологии решения поставленной проблемы через систему целей,

задач и  

т.д. Текстовое изложение материала (основная часть) - теоретические основы выбранной проблемы и изложение

основного вопроса. Данная часть предполагает развитие аргументации и анализа, а также обоснование их,

исходя из имеющихся данных, других аргументов и позиций по этому вопросу. В этом заключается основное

содержание эссе и это представляет главную трудность при его написании. Поэтому большое значение имеют

подзаголовки, на основе которых осуществляется выстраивание аргументации; именно здесь необходимо

обосновать (логически, используя данные и строгие рассуждения) предлагаемую аргументацию/анализ. В  

качестве аналитического инструмента можно использовать графики, диаграммы и таблицы там, где это

необходимо. Традиционно в научном познании анализ может проводиться с использованием следующих

категорий: причина - следствие, общее - особенное, форма - содержание, часть - целое, постоянство -

изменчивость. В процессе построения эссе надо помнить, что один параграф должен содержать только одно

утверждение и соответствующее доказательство, подкрепленное графическим или иллюстративным

материалом.Следовательно, наполняя разделы содержанием аргументации (а это должно найти отражение в

подзаголовках), в пределах параграфа необходимо ограничить себя рассмотрением одной главной мысли.

Хорошо проверенный способ построения любого эссе - использование подзаголовков для обозначения ключевых

моментов  

аргументированного изложения: это помогает посмотреть на то, что предполагается сделать и ответить на

вопрос, хорош ли замысел. При этом последовательность подзаголовков свидетельствует также о наличии или  

отсутствии логики в освещении темы эссе. Таким образом, основная часть - рассуждение и аргументация, В этой

части необходимо представить релевантные теме концепции, суждения и  
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точки зрения, привести основные аргументы 'за' и 'против' них, сформулировать свою позицию и аргументировать

ее. Заключение (заключительная часть) - обобщения и аргументированные выводы по теме эссе с \ указанием

области ее применения и т.д. Оно подытоживает эссе или еще раз вносит пояснения, подкрепляет смысл и

значение изложенного в основной части. Методы, рекомендуемые для составления заключения: повторение,

иллюстрация, цитата, утверждение. Заключение может содержать такой очень важный, дополняющий эссе

элемент, как указание на применение исследования, не исключая взаимосвязи с другими проблемами. Таким

образом, в заключительной части эссе должны быть софрмулированы выводы и определено их приложение к

практической  

области деятельности.  

Аппарат доказательств, необходимых для написания эссе  

Доказательство - совокупность логических приемов обоснования истинности какого-либо суждения. Оно связано

с убеждением, но не тождественно ему: аргументация или доказательство должны основываться на данных науки

и общественно-исторической практики, убеждения же могут быть основаны на предрассудках,

неосведомленности людей, видимости доказательности, субъективном жизненном опыте. Структура любого

доказательства включает в себя три составляющие: тезис - аргументы - выводы (илил оценочные суждения).

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это категории, которыми пользуются

при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения

- это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или аргументы - выводы (илил оценочные суждения).

Тезис - это положение (суждение), которое требуется доказать. Аргументы - это категории, которыми пользуются

при доказательстве истинности тезиса. Вывод - это мнение, основанное на анализе фактов. Оценочные суждения

- это мнения, основанные на наших убеждениях, верованиях или взглядах. Виды связей в доказательстве. Для

того, чтобы расположить тезисы и аргументы в логической последовательности, необходимо знать способы их

взаимосвязи. Связь предполагает взаимодействие тезиса и аргумента и может быть прямой, косвенной или

разделительной. Прямое доказательство - доказательство, при котором истинность тезиса непосредственно

обосновывается аргментом. Например, мы не должны идти на занятия, так как сегодня воскресенье. Метод

прямого доказательства можно применять, используя технику индукции, дедукции, аналогии и

причинно-следственных связей. Индукция - процесс, в результате которого мы приходим к выводам,

базирующихся на фактах. При этом в своих рассуждениях мы движемся от  

частного к общему, от предложения к утверждению. Общее правило индукции гласит: чем больше фактов, тем

убедительнее аргументация. Дедукция - процесс рассуждения от общего к частному, в котором  

вывод обычно строится с опорой на две предпосылки, когда одна из них носит более общий характер. Например,

все люди, ставящие перед собой ясные цели и сохраняющие присутствие духа во время критических ситуаций,

являются великими людьми - лидерами. По свидетельству многочисленных современников, такими качествами

обладал А. Линкольн -  

один из самых ярких лидеров в истории Америки. Аналогия - способ рассуждений, построенный на сравнении.

Аналогия предполагает, что если объекты А и Б схожи по нескольким  

направлениям, то они должны иметь одинаковые свойства. Необходимо помнить о некоторых особенностях

данного вида аргументации: направления сравнения должны касаться наиболее значительных черт двух

сравниваемых объектов, иначе можно прийти к совершенно абсурдному выводу. Причинно-следственная

аргументация - аргументация с помощью объяснения причин того или иного явления (очень часто явлений,

находящихся во взаимозависимости). Требования к фактическим данным и другим источникам. При написании

эссе важно то, как используются эмпирические данные и другие источники. Все (фактические) даные

соотносятся с конкретным временем и местом6 поэтому, прежде чем их использовать, необходимо убедиться в

том, что они соответствуют необходимому для исследований времени и месту. Соответствующая спецификации

данных по времени и месту - один из способов, который может предотвратить чрезмерное обобщение,

результатом которого может, например, стать предложение о том, что все страны по  

некоторым важным аспектам одинаковы (если Вы так полагаете, тогда это должно быть доказано, а не быть

голословным утверждением). Чрезмерного обобщения можно избежать, если помнить, что в рамках эссе

используемые данные являются иллюстративным материалом, а не заключительным актом, то есть они

подтверждают аргументы и рассуждения и свидетельствуют о том, что автор умеет использовать данные

должным образом. Нельзя забывать также, что данные, касающиеся спорных вопросов, всегда подвергаются

сомнению.  

При написании эссе необходимо понять сущность фактического материала, связанного с этим вопросом

(соответствующие индикаторы, насколько надежны данные для построения таких индикаторов, к какому

заключению можно прийти на основании имеющихся данных и индикаторов относительно причин и следствий и

т.д.), и продемонстрировать это в эссе. Нельзя ссылаться на работы, которые автор эссе не читал сам.  

Требования к оформлению эссе  

Эссе выполняется на компьютере (гарнитура Times New Roman, шрифт 14) через 1,5 интервала с полями:

верхнее, нижнее - 2; правое - 3; левое - 1,5. Отступ первой строки абзаца - 1,25. Сноски - постраничные.  
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Таблицы и рисунки встраиваются в текст работы. При этом обязательный заголовок таблицы надо размещать над

табличным полем, а рисунки сопровождать подрисуночными подписями. При включении в эссе нескольких таблиц

и/или рисунков их нумерация обязательна. Обязательна и нумерация страниц. Их целесообразно проставлять

внизу страницы - по середине или в правом углу. Номер страницы не ставится на титульном листе, но в общее

число страниц он включается. Объем эссе, без учета приложений, не должен превышать 5 страниц. Значительное

превышение установленного объема является недостатком работы и указывает на то, что студент не сумел

отобрать и переработать необходимый материал.  

 

РЕФЕРАТ ? вид самостоятельной научно ?исследовательской работы, где автор раскрывает суть исследуемой

проблемы; приводит различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее.  

Этапы работы над докладом (рефератом) :  

- подбор и изучение основных источников по теме (как и при написании реферата рекомендуется использовать не

менее 8 ?10 источников);  

- составление библиографии;  

- обработка и систематизация материала. Подготовка выводов и обобщений;  

- разработка плана доклада;  

- написание;  

- публичное выступление с результатами исследования.  

Общая структура доклада (реферата) :  

- цель работы (в общих чертах соответствует формулировке темы исследования и может уточнять ее);  

- актуальность исследования;  

- методика проведения исследования (подробное описание всех действий, связанных с получением результатов);

 

- выводы исследования.  

Требования к оформлению письменного доклада (реферата) :  

- титульный лист;  

- содержание (в нем последовательно указываются названия пунктов доклада (реферата), указываются

страницы, с которых начинается каждый пункт);  

- введение (формулируется суть исследуемой проблемы, обосновывается выбор темы, определяются ее

значимость и актуальность, указываются цель и задачи доклада (реферата), дается характеристика

используемой литературы);  

- основная часть (каждый раздел ее доказательно раскрывает исследуемый вопрос);  

- выводы и заключение (подводятся итоги или делается обобщенный вывод по теме доклада (реферата));  

- литература.  

Доклад (реферат) оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата А 4 (210х297 мм). Интервал

межстрочный - полуторный. Цвет шрифта - черный. Гарнитура шрифта основного текста ? 'Times New Roman' или

аналогичная. Кегль (размер) от 12 до 14 пунктов. Размеры полей страницы (не менее): правое ? 10 мм, верхнее -

15 мм, нижнее - 20 мм, левое ? 25 мм. Формат абзаца: полное выравнивание ('по ширине'). Отступ красной строки

одинаковый по всему тексту - 15 мм. Страницы должны быть пронумерованы с учётом титульного листа ( на

титульном листе номер страницы не ставится). В работах используются цитаты, статистические материалы. Эти

данные оформляются в виде сносок (ссылок и примечаний).  

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).
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Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 42.04.02

"Журналистика" и магистерской программе "Отраслевое и тематическое телевидение".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


