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

техники и технологий  

ОПК-3 готовностью осуществлять профессиональную деятельность, основываясь на

знании современных концепций массовой коммуникации и положений теории

журналистики, понимании спектра функций СМИ, как важнейшего социального

института и средства социальной коммуникации, роли аудитории в процессе

потребления и производства массовой информации  

ПК-2 готовностью выполнять различные виды редакционной работы с целью

создания медийных проектов повышенной сложности  

ПК-3 готовностью осуществлять организационные, координационные,

контролирующие обязанности, текущее планирование в соответствии со

стратегией развития СМИ, медийных проектов  

ПК-5 готовностью в различных формах преподавать дисциплины, связанные с

данным направлением подготовки и медиаобразованием, разрабатывать

учебно-методические материалы, повышать свою преподавательскую

квалификацию  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 специфику творческих профессий на телевидении

 Должен уметь: 

 различать внутренние и внешние аспекты деятельности телевизионного журналиста в разных амплуа

 Должен владеть: 

 навыками анализировать работу телевизионного журналиста;  

способностью понимать профессиональные критерии оценки деятельности телевизионного журналиста

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Функционирование телевидения)" и относится к

обязательным дисциплинам.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

 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 - 20 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 84 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: отсутствует в 1 семестре; зачет во 2 семестре.
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 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. Предмет и задачи курса,

его структура, профессиональная

направленность. Телевизионная

работа: творчество и техника.

Журналистские профессии на

телевидении.

1 0 3 0 15

2.

Тема 2. Телевидение - труд

коллективный. Организация

творческой деятельности

журналиста.

1 0 3 0 15

3.

Тема 3. Журналистские профессии

на телевидении (Семь

профессиональных граней

журналиста ТВ)

1 0 4 0 13

4.

Тема 4. Редактор (продюсер) -

организатор творческого процесса;

Репортёр - ведущая профессия на

телевидении;

2 0 2 0 10

5.

Тема 5. Особенности

комментаторской деятельности;

Особенности работы

обозревателем.

2 0 2 0 10

6.

Тема 6. Интервьюер, шоумен,

модератор .

2 0 2 0 10

7.

Тема 7. Ведущий телеэфира:

ведущий новостей. Работа в

прямом эфире. Критерии оценки

журналистской работы.

2 0 4 0 11

  Итого   0 20 0 84

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и задачи курса, его структура, профессиональная направленность. Телевизионная

работа: творчество и техника. Журналистские профессии на телевидении.

Стандарты телеэкрана. Специфика и функции телевидения. За время появления телевидения как средства

массовой информации произошло множество изменений в специфике, функциях телевидения, оно приобрело

устойчивые характеристики и особенности. Специфика телевидения определяется, прежде всего, его

природными свойствами.Сегодня исследователи выделяют следующие особенности телевизионной творческой

деятельности ? она является не индивидуальной, а коллективно-распределенной. То есть результат работы

каждого участника творческого процесса (продюсера, режиссера, оператора, корреспондента, редактора,

ведущего, монтажера, и др.) зависит от того, как поработала вся группа.

Творческий характер деятельности характеризует наличие в ней задач преимущественно открытого типа, то есть

задач, не имеющих четкого алгоритма решения, а также известных средств и способов достижения поставленной

цели. Чем больше содержится в деятельности задач открытого типа, тем более творческой она является.

Успешность реализации телевизионной творческой задачи связана как с уровнем профессионализма

(совершенством владения профессиональными знаниями, умениями, навыками), так, во многом, и с техническими

возможностями телекомпании. Виды специализации на телевидении.

Тема 2. Телевидение - труд коллективный. Организация творческой деятельности журналиста.

Сегодня исследователи выделяют следующие особенности телевизионной творческой деятельности ? она

является не индивидуальной, а коллективно-распределенной. То есть результат работы каждого участника

творческого процесса (продюсера, режиссера, оператора, корреспондента, редактора, ведущего, монтажера, и

др.) зависит от того, как поработала вся группа.



 Программа дисциплины "Виды профессий на телевидении"; 42.04.02 "Журналистика". 

 Страница 5 из 12.

Творческий характер деятельности характеризует наличие в ней задач преимущественно открытого типа, то есть

задач, не имеющих четкого алгоритма решения, а также известных средств и способов достижения поставленной

цели. Чем больше содержится в деятельности задач открытого типа, тем более творческой она является.

Успешность реализации телевизионной творческой задачи связана как с уровнем профессионализма

(совершенством владения профессиональными знаниями, умениями, навыками), так, во многом, и с техническими

возможностями телекомпании. Виды специализации на телевидении.

Тема 3. Журналистские профессии на телевидении (Семь профессиональных граней журналиста ТВ)

В шестидесятые годы любого журналиста, работающего в кадре, называли ?комментатор?. С течением времени

более точно определились основные ?амплуа?, в которых журналист предстает перед телезрителями. Каждому

из видов экранной деятельности присущи особая методика работы, особые правила, соответствующие его

специализации; смешивать их было бы непрофессионально.

1. Телерепортер (корреспондент).

2. Комментатор.

3. Обозреватель.

4. Интервьюер (мастер больших интервью, аналитик или ?портретист?).

5. Ведущий (дискуссии или иной диалогической передачи; за рубежом именуется модератор).

6. Ведущий ток-шоу.

7. Ведущий информационной программы

Тема 4. Редактор (продюсер) - организатор творческого процесса; Репортёр - ведущая профессия на

телевидении; 

Основы редакторской деятельности.

В целом и общем деятельность современного редактора отличает то, что она имеет творческий,

проектно-конструкторский, программирующий характер и охватывает все процессы и действия, обеспечивающие

создание и распространение книги, нужной обществу и конкретным категориям читателей. В принципе все

редакторские действия и операции взаимосвязаны и взаимообусловлены, т.е. представляют собой

определенную совокупность. Несмотря на это, с некоторой условностью в деятельности редактора,

специализирующегося в области современного издания, можно выделить четыре направления, каждому из

которых соответствует своя группа решаемых задач. Такими направлениями являются: собственно редакционное

(редакторская подготовка издания), организационно-управленческое, информационное, маркетинговое. Первое

из них включает аналитическую и методическую работу над подготовкой книги к изданию и выпуску в свет. Эта

работа программируется формируемой редактором концепцией издания.

Решая творческую задачу обоснования концепции, редактор, по сути, выступает в роли проектировщика книги. В

последующем, с учетом концепции, редактор анализирует и оценивает авторский оригинал произведения и

ведет работу по его совершенствованию; с участием художника-оформителя решает вопросы иллюстрирования и

оформления книги; определяет состав аппарата и ведет его подготовку; систематизирует элементы издания и

формирует издательский оригинал (оригинал-макет), привлекая к этой работе соответствующих технических

сотрудников издательства (редакции); осуществляет контрольно-аналитическую работу на этапах тиражирования

издания и выпуска в свет. Словом, ведет редакционно-издательский процесс, добиваясь создания книги в

соответствии с принятой концепцией.

Репортёр - ведущая профессия на телевидении

По сути, репортерская работа - основа современного телевидения; без корреспондентских материалов,

отражающих реальную жизнь, телевидение представляло бы собой набор студийных передач плюс трансляцию

фильмов и других рекреативных программ. Репортерская работа осуществляется в разных плоскостях.

Существуют репортеры-универсалы, которые не специализируются на чем-либо, а основой их работы является

принцип в необходимой степени полного исследования любой темы, любого предмета. В более крупных

телекомпаниях и авторитетных информационных программах очень часто существует специализация. Репортеры

специализируются ?по горизонтали?: в определенной сфере общественной жизни и деятельности (политика,

экономика, криминальная тематика, наука, экология и т.д.). В отдельных программах существует более узкая

специализация: отдельные корреспонденты не просто занимаются сферой политики, но и внутри ее

специализируются более конкретно: кто-то отражает деятельность президента и его администрации, кто-то -

правительства, парламента, МИДа, министерства обороны и т.д. Специализация ?по вертикали? означает работу

корреспондента со всеми новостями, но только по одному региону, по одной стране. Другое разделение

корреспондентов основано на специализации по жанрам. Подавляющее большинство работают с оперативной

информацией новостных и информационных программ. Есть репортеры, занимающиеся журналистскими

расследованиями, подготовкой специальных репортажей, а порой и специальных программ. С. Ф. Платонов.

Телевидение в системе СМИ. 6 с.

Репортерская работа -- это проникновение ТВ в реальную жизнь. Без репортерства тележурналистика свелась

бы к показу ?говорящих голов? студии. Если оставить ?телезвезду?, ведущую новости, без репортажей, такие

новости едва ли кто-нибудь станет смотреть. Каждый репортаж -- камешек в мозаичной картине мира. А ТВ

изобрели именно для того, чтобы видеть самое важное и интересное, что происходит на планете каждый день.

Тема 5. Особенности комментаторской деятельности; Особенности работы обозревателем. 
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Понятие комментария происходит от латинского commentarius - толкование и полностью этому соответствует.

Комментарий относится к аналитической публицистике, поскольку его целью является не простое

информирование зрителя о тех или иных событиях, а выявление и разъяснение причинно-следственных связей

внутри события или между событиями, прогнозирование. Основой комментария как жанра является откровенная

авторская оценка, авторский анализ фактов.

Комментарий представляет собой точку зрения на факты, но не сами факты. В роли комментатора обычно

выступает опытный журналист, владеющий историей вопроса, специализирующийся на данной теме, имеющий

моральное право выступать с прогнозами и оценками. Однако и он должен стремится упомянуть о существовании

других точек зрения, возможно, подвергнув их сомнению или критике. Итак, комментатор появляется тогда, когда

необходимо разъяснить какую-либо сложную политическую проблему, поставить только что сообщенный в

новостях факт в определенный историко-политический контекст.

Обозрение один из самых устойчивых и традиционных жанров тележурналистики. Как правило, обозрение

строго фактологично, причем, факты отобраны и сгруппированы в соответствии с определенной авторской

концепцией. Кроме того, обозреватель рассматривает факты в их взаимодействии, вскрывает взаимосвязь

фактов, выделяет общее и делает свои выводы. Обозрение обычно шире, чем комментарий, который способен

рассматривать один факт или событие. Обозрение чаще всего ограничивается хронологическими или

тематическими рамками. При всем тематическом разнообразии телепередач этого жанра, можно выделить общие

обозрения, где рассматриваются различные события на конкретном отрезке времени, а также

специализирующиеся тематически.

Тема 6. Интервьюер, шоумен, модератор .

Это три разные специализации телевизионного журналиста. Вдумчивый и пытливый интервьюер, динамичный и

остроумный шоумен, спокойный до кажущегося равнодушия модератор. Выбор одного из трех амплуа может быть

продиктован природным темпераментом журналиста, особенностями его характера. Но в основе всех трех

разновидностей экранной работы лежит общение с людьми. Есть еще одна принципиально важная общая черта.

Интервьюер, шоумен и модератор воздерживаются от высказывания собственных суждений. В этом

противоположность их роли описанным выше комментатору и обозревателю. Если обозреватель, принимая гостя

в студии, может пуститься в пространные рассуждения (особенно это было свойственно ведущим

?Кинопанорамы? ? от А. Каплера до Э. Рязанова), то интервьюер и шоумен проявляют свою индивидуальность

лишь в продуманной постановке вопроса ?такого, до которого не додумался бы обыкновенный телезритель, но

направленного на получение интересной для всех информации. А модератор может многого добиться лишь

настойчивостью и последовательностью, если кто-то из собеседников пытается увернуться от невыгодной для

него темы.

Тема 7. Ведущий телеэфира: ведущий новостей. Работа в прямом эфире. Критерии оценки

журналистской работы.

Ведущий новостей заменил в этой роли диктора вовсе не для того, чтобы изрекать собственное мнение и поучать

зрителей. По сути, журналист делает то же, что и диктор: читает строчки, бегущие по телесуфлеру. Но зрителю

передается чувство, что этот человек понимает то, что читает. В пору демократической эйфории 1992?1993 гг.

некоторые ведущие новостей с помощью коллег из прессы пытались отстаивать свое право на импровизацию. Но

ничем, кроме конфуза, такая импровизация не кончалась. Например, вместо ?использование военного самолета

для служебных командировок? было сказано ?пользование военным самолетом в личных целях? ? и, поскольку

речь шла о спикере парламента, для ведущей последовали неприятности.

Строгая научная терминология неприменима к феномену ведущего, поэтому обратимся опять к выражению К. С.

Станиславского. Он писал об ?излучении?, идущем от хорошего актера в зал. По-видимому, именно способность

?излучать? отличает хорошего ведущего от простого чтеца. Ведущий новостей, как правило, не красавец, но

непременно внушает симпатию. Он свободно держится, но не развязен. Демократичен, но не вульгарен. Не

принадлежит к ?высоколобым? интеллектуалам, однако излучает понимание и сочувствие. Все понимают, что не

сам ведущий добывал новости, но его обязанность ? умело и тактично подать их. Он ? сама уверенность, но не

самоуверенность. У него четкая дикция и выразительные интонации. Неуловимым образом он заботится о том,

чтобы зрители почувствовали себя единым сообществом. Однако ведущий не претендует на то, что он выше и

умнее всех: просто он поставлен у источника новостей и старается приобщить к нему всех. Именно всех, что

зачастую вызывает недовольство интеллектуалов.В повседневной редакционной практике вопрос, волнующий

молодого журналиста, ?пойдет? или ?не пойдет? в эфир сделанный им видеосюжет или передача, решается

руководством, как правило, без особой аргументации, на основе ?профессионального чутья?. Познакомиться с

формализованной шкалой оценки телепередач начинающему журналисту стоит хотя бы для того, чтобы понять,

на чем основано ?чутье? опытных коллег. Возьмем за основу шкалу, применяемую в известной далеко за

пределами США Школой журналистики Колумбийского университета (штат Миссури). До 72 баллов может

заработать репортер, выдержав все критерии, записанные в ?оценочном листе репортажа?. Для сравнения

заметим, что шкала оценок, разработанная в Санкт-Петербурге психологом В. Бойко, содержит 74 параметра.

 

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

дисциплинe (модулю) 
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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

 

 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) 

ДИАЛОГ: ТЕЛЕВИЗИОННОЕ ОБЩЕНИЕ В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ -

http://litbook.net/book/47616/dialog-televizionnoe-obschenie-v-kadre-i-za-kadrom/page-1/
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Журналистские профессии на телевидении -

http://bugabooks.com/book/260-televizionnaya-zhurnalistika/45-glava-9-zhurnalistskie-professii-na-televidenii.html

Муратов С. ТВ - эволюция нетерпимости - http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Gurn/murat/03.php

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Можно выделить три основных этапа подготовки обучающимся к практической работе.

На первом этапе происходит выбор или получение темы. При этом необходимо учитывать

актуальность, степень научной разработанности темы, её практическое и познавательное

значение.

Второй этап подразумевает непосредственную подготовку к выполнению практической работы.

Данный этап включает отбор материала, изучение литературы, составление плана возможного

выступления по заданной теме. Первоначально обучающемуся необходимо определить цель

написания работы по закреплённой теме, а также перечень решаемых вопросов. Рабочий

(план) представляет собой краткий перечень основных вопросов, решаемых в ходе выполнения

работы.

На третьем этапе происходит систематизация отобранного материала, его обобщение, а также

формулировка выводов по заданной теме. Подготовка на третьем этапе является наиболее

трудоёмкой, в ходе которой обучающийся методами анализа и синтеза практически создаёт

черновой вариант будущей работы.

Заключительные этапы касаются уже не подготовки, а непосредственно написания и

оформления хода и результатов практической работы.

 

самостоя-

тельная

работа

Важной составной частью учебного процесса по дисциплине является самостоятельная работа

обучающегося.

Начиная самостоятельную подготовку к занятию, необходимо, прежде всего, уяснить задания,

подобрать рекомендованную литературу, составить плана работы, в котором определяются

основные пункты предстоящей подготовки.

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.

Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с

изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что аудиторных занятиях обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в

процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с рекомендованной литературой

обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных

положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы обучающийся должен

стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры,

поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу

(вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым

вопросам.

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время

которого закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении

полученных знаний, развивается речь.

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на

консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. Они

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения,

проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора.

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду

со зрительной, и моторную память. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них

находят отражение мысли, возникшие при самостоятельной работе.
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Основное в подготовке к зачету ? это повторение всего материала, курса или предмета, по

которому необходимо сдавать зачет. Такое повторение предполагает обобщение, углубление, а

в ряде случаев и расширение усвоенных за семестр знаний.

При подготовке к зачету необходимо помнить:

1. Готовиться к зачету надо с первых дней семестра: не пропускать лекций, работать над

закреплением лекционного материала, выполнять все задания.

2. Приступать к повторению и обобщению материала необходимо задолго до сессии (примерно

за месяц).

3. Необходимо иметь список вопросов к зачету, конспектов лекций, нескольких учебников и

других учебных материалов.

Подготовку начинайте с поиска источников, в которых содержатся ответы на вопросы из

списка: конспектов, учебных и методических пособий и др.

В списке напротив каждого вопроса отмечайте номер страницы литературного источника, в

котором содержится ответ на вопрос.

Полезно проговорить вслух ответы на все вопросы. Это позволяет лучше запомнить материал,

научиться формулировать мысли и почувствовать себя увереннее.

Не игнорируйте консультации по предмету.

4. Начинать повторение следует с чтения конспектов. Прочитав внимательно материал по

предмету, приступить к тщательному повторению по темам и разделам. На этом этапе

повторения следует использовать учебник и рекомендованную преподавателем

дополнительную литературу. Нельзя ограничиваться при повторении только конспектами, так

как обычно в них записано весьма кратко, сжато, только самое основное.

5. Повторяя материал по темам, надо добиваться его отчетливого усвоения.

Правила повторения материала:

про себя или вслух рассказывать материал;

ставить самому себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь программой

(применять самоконтроль);

делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить материал, синтезировать его;

рассказывать повторенный и усвоенный материал своим товарищам, отвечать на их вопросы и

критически оценивать изложенное;

повторяя и обобщая, записывать в блокнот все непонятное, всякие сомнения, вновь

возникающие вопросы и обязательно выяснить их на консультациях.

 

 

 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).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 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;
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- 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 "Функционирование телевидения".
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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.


