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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

ПК-2 Способен к работе над содержанием публикаций СМИ, включая выбор темы

публикации ( разработка сценариев), подготовка к публикации собственных

материалов/работа в эфире, отбор авторских материалов для публикации,

редактирование материалов.  

ПК-3 Способен к организации работы подразделения СМИ, включая разработку

концепции авторских проектов, планирование и координацию деятельности

подразделения, анализ результатов деятельности подразделения,

установление и поддержание контактов с внешней средой  

УК-2 способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла  

УК-3 способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 как, когда и почему возникла аксиология в качестве философской дисциплины;  

что такое ценность и ценностный подход;  

взаимосвязанность аксиологии с другими дисциплинами;  

классические и современные подходы к пониманию чувственно-оценочного отношения человека к миру;  

формы и закономерности соотношения внешних (коммуникативных) факторов, лежащих в основе

конструирования аксиологического медиатекста, с внутренними константами медиатекста

 Должен уметь: 

 применять знания теоретических понятий аксиологии в практической деятельности;  

выявить и охарактеризовать аксиологическое содержание различных жизненных проявлений и ситуаций;  

идентифицировать аксиологический медиатекст, дать его описание, указать на характерные свойства;  

 выявлять особенности и противоречия формирования в современной России ценностных ориентаций,

ценностно-аксиологического сознания личности  

 Должен владеть: 

 специальной терминологией, усвоить соответствующие понятия и характеристики и овладеть навыками

самостоятельного анализа аксиологических медиатекстов

 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.ДВ.02.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Международная журналистика:

проблематика Ближнего и Среднего Востока)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 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 - 32 часа(ов), в том числе лекции - 16 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
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Самостоятельная работа - 76 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 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. Аксиология журналистики

как научная дисциплина

2 2 2 0 20

2.

Тема 2. Этический аспект

современной журналистики.

2 1 1 0

3.

Тема 3. Формирование СМИ

национальной картины мира.

2 1 1 0

4.

Тема 4. Проблемы глобализации на

страницах СМИ.

2 1 1 0

5.

Тема 5. Этническая теория Л.Н.

Гумилева

2 1 1 0 36

6.

Тема 6. Теория ценностей в XXI

веке.

2 2 2 0

7. Тема 7. Толерантность. 2 2 2 0 20

8.

Тема 8. Национальная

самоиндентификация.

2 2 2 0

9.

Тема 9. Аксиология православной

журналистики.

2 2 2 0

10.

Тема 10. Аксиология исламской

журналистики.

2 2 2 0

  Итого   16 16 0 76

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Аксиология журналистики как научная дисциплина

Этимология аксиологии. Специфика аксиология журналистики в полисемическом аспекте. Понятие о

современной плоской аксиологии. История и развитие аксиологии журналистики. Основные направления

социологических исследований СМИ. Основные источники для анализа.

В области познания заметна недостаточная теоретическая проработка вопросов аксиологии - учения о

ценностях, которое получило свою научную институализацию только в XIX веке и которое в силу разных причин

еще не обрело внутреннего единства. Тем более не ставился вопрос о всестороннем ценностном анализе

журналистики и СМИ - об аксиологии журналистики Следовательно, не уточнена предметная область, не создан

понятийный аппарат, нет начала теории совершенно новой дисциплины. В онтологической сфере утверждение

журналистики как социальной ценности сложно составлено из ее адекватного восприятия обществом

государством и корпусом профессиональных журналистов. Понятно, что адекватность может отсутствовать.

Тема 2. Этический аспект современной журналистики.

Декларации и принципы этики журналиста ХХI века. Документы, регламентирующие моральные принципы

журналиста. Принципы: подотчетность, истина, независимость, минимальный ущерб Медиатекст как продукт

деятельности автора и объект деятельности читателя. Текст и идея. Модель коммуникативного акта: Автор -

Текст - Адресат.

Тема 3. Формирование СМИ национальной картины мира.

Составляющие и ценностные приоритеты национальной картины мира. Взаимопроникновение социальных

институтов в формировании ценностных приоритетов. Церковь и СМИ. Составляющие информационной

коммуникационной модели: культура, психология, политика, география, язык, история. Работа с понятием

"медиатекст". Основные аспекты изучения медиатекста как источника информации, канала информации и

товара

Тема 4. Проблемы глобализации на страницах СМИ.
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Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения проблем глобализации. Какие

проблемы и под каким углом зрения освещаются? Факты манипулирования общественным мнением. Обсуждение

с магистрантами.

Многие исследователи без колебаний связывают понятия "средства массовой информации" (СМИ) и "средства

массовой коммуникации" (СМК) с понятием "глобализации". Средства массовой информации являются составной

частью средств массовой коммуникации. Хотя понятие "глобализация" стало одним из символов изменений,

происходящих в современном мире, дать ему четкое определение трудно. Понятие "глобальное" в современном

контексте заменило традиционные понятия интернационального, мирового и планетарного средства массовой

коммуникации.

Глобальное коммуникативное пространство тесно связано с развитием в мире философии, социологии,

культурологии и технических наук. Характер и последствия "информационного взрыва" вызывают

противоречивые мнения. Одни считают, что благодаря информации новое столетие может стать временем

удивительных прозрений и замечательных побед. Другие видят опасность информационного тоталитаризма

Тема 5. Этническая теория Л.Н. Гумилева

Понятие этногенеза. Фазы этногенеза. История русского этноса. Теория пассионарности. Роль личности в

истории. Л.Н.Гумилев и СМИ. Горизонтальная и вертикальная модель мира. Географические образы стран. Спор

А.Панченко и Л. Гумилева о русской истории. Теория Г.Гачева о национальных образах мира.

Создавая свою теорию этногенеза, Гумилев положил в ее основу в качестве главного постулата тезис о

природно-биологиче-ском характере этноса, обусловленном тем, что он является со-ставной частью

биоорганического мира планеты и возникает в определенных географических и климатических условиях. Гумилев

определяет этнос как биофизическую реальность, а потому весь механизм этногенеза он ищет в реальных

природных процессах. По его мнению, будучи составной частью биосферы, этносы должны подчиняться ее

законам, участвуя в тех процессах, которые протекают в ней. А это гигантские по своим масштабам процессы, в

значительной мере сформировавшие весь современный облик нашей планеты, сравнимые по энергетическим

затратам с величайшими геологическими процессами. В.И.Вернадский назвал эту энергию биогеохимической

энергией живого вещества биосферы. Она есть не что иное, как преобразованная энергия Солнца, космоса и

радиоактивного распада в недрах Земли. Биосфера просто купается в потоках энергии, она открыта космосу и

чутко реагирует на энергетические всплески, происходящие там. Эта связь была доказана нашим

соотечественником А.Л.Чижевским. В этом заключается причина загадочных на первый взгляд взрывов

популяций - стай саранчи, леммингов, вдруг появляющихся в гигантских количествах, чтобы броситься в воды

океана. Подобные же влияния испытывает и человек, реакция на них становится заметной на уровне этносов.

При соблюдении некоторых условий энергетическая вспышка становится началом процесса этногенеза.

Тема 6. Теория ценностей в XXI веке.

Понятия микрогрупповых, индивидуальных, макрогрупповых, этнических и общечеловеческих ценностей.

Пирамида потребностей Абрахама Маслоу. Иерархия общечеловеческих ценностей. Национальные ценности.

Динамика ценностных абсолютов. Устойчивость архетипов. Социальные и профессиональные роли

современного журналиста. Обсуждение с магистрантами.

Тема 7. Толерантность.

Толерантность в теории и практике журналистики. Права человека и национальный интерес. Плоская шкала

аксиологии. Права человека. Миссия журналиста. Толерантность на практике и "ложь во спасение".

Контент-анализ федеральных и республиканских СМИ на наличие освещения толерантности. Какие проблемы и

под каким углом зрения освещаются? Факты манипулирования общественным мнением. Обсуждение с

магистрами.

Тема 8. Национальная самоиндентификация.

Русская и татарская самоидентификация. Ценностные приоритеты аграрной России, городская аксиология.

Национальные архетипы. Национальная идея. Черты русского характера. Особенности татарского менталитета.

Метрополия и провинция. Программные статьи о путях России А.И. Солженицына "Как нам обустроить Россию",

Н.С. Михалкова "Манифест просвещенного консерватизма", предвыборный цикл В.В.Путина.

Тема 9. Аксиология православной журналистики.

Анализ сегмента православной журналистики. Историческая справка. Диахрония православного кино: от

пропаганды "Киноправда" и "Симфонии Донбасса" Д. Вертова до публицистики А.Кураева. Журнал "Фома",

телевизионные каналы "Спас", "Радость моя", интернет-портал "Предание". Православная документалистика.

Ценностные приоритеты фильма М.Шадрина "Форпост". Способы получения информации православным

журналистом. Новые формы сотрудничества православных и светских СМИ. Анализ сегмента православной

журналистики. Историческая справка. Диахрония православного кино: от пропаганды -"Киноправда" и

"Симфонии Донбасса" Д. Вертова до публицистики А.Кураева. Журнал "Фома", телевизионные каналы "Спас",

"Радость моя", интернет-портал "Предание". Православная документалистика. Ценностные приоритеты фильма

М.Шадрина "Форпост". Способы получения информации православным журналистом. Новые формы

сотрудничества православных и светских СМИ

Тема 10. Аксиология исламской журналистики.

Возникновение ислама. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам - развитая монотеистическая

религия. Коран - Священное писание мусульман. Кодекс Яса. Реформа религиозно-образовательной сферы.

Ислам в СССР. Массовый атеизм в советскую эпоху. Ислам в современном российском обществе.
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Говоря "мусульманская журналистика", мы уже подразумеваем обособление ее предмета от предмета

журналистики вообще, либо выделение такового в отдельных блок в рамках науки журналистики. Данный вопрос

является принципиальным, так как от него зависит определение векторов развития журналистики. В этом

отношении хочется отметить два возможных подхода.

Подход первый. Мусульманская журналистика - самостоятельная часть научно-практического знания

В рамках данного подхода видно, что мусульманская журналистика должна иметь, как собственный предмет

исследования, собственные методы и миссию, так и самостоятельные институты и, возможно, даже отдельные

субъекты и поле деятельности

Подход второй. Мусульманская журналистика - относительно самостоятельный научно-практический блок,

действующий все же в рамках журналистики вообще

 

 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

Аксиология_журналистики_становление_научной_дисциплины - http://www.academia.edu/3400683/

Телеканал ?Дождь? - www.tvrain.ru

Тематический ресурс ?ИноСМИ.ру? - http://www.inosmi.ru

 

 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.
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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) 

Аксиология_журналистики_становление_научной_дисциплины - http://www.academia.edu/3400683/

Телеканал ?Дождь? - www.tvrain.ru

Тематический ресурс ?ИноСМИ.ру? - http://www.inosmi.ru

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на категории, формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов,

научные выводы и практические рекомендации, положительный опыт в профессии журналиста.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать

преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения

спорных ситуаций. 

практические

занятия

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции

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 студент

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,

примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.

В процессе подготовки к практическим 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.

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным

в плане вопросам, проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление

должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы

выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому воспроизведению текста), не

допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы выступающий проявлял

собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание,

обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать

знание художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т.

д.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под

непосредственным руководством преподавателя и по его заданиям. Основными формами

самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: текущие

консультации; коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания

дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий);

выполнение курсовых работ (проектов) в рамках дисциплин (руководство, консультирование и

защита курсовых работ (в часы, предусмотренные учебным планом);

прохождение и оформление результатов практик (руководство и оценка уровня

сформированности профессиональных умений и навыков);

выполнение выпускной квалификационной работы (руководство, консультирование и защита

выпускных квалификационных работ) и др.

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется студентом по заданию преподавателя, но

без его непосредственного участия. Основными формами самостоятельной работы студентов

без участия

преподавателей являются:

формирование и усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором

учебной литературы, включая информационные образовательные ресурсы (электронные

учебники, электронные библиотеки и др.);

написание рефератов, эссе;

подготовка к практическим занятиям (подготовка сообщений,докладов, заданий);

составление аннотированного списка статей из соответствующих журналов по отраслям знаний

(педагогических, психологических, методических и др.);

углубленный анализ научно-методической литературы (подготовка рецензий, аннотаций на

статью, пособие и др.);

выполнение заданий по сбору материала во время практики;

подбор материала, который может быть использован для написания рефератов, курсовых и

квалификационных работ;

подготовка презентаций;

составление глоссария, кроссворда по конкретной теме;

подготовка к занятиям, проводимым с использованием активных форм обучения (круглые

столы, диспуты, деловые игры);

анализ деловых ситуаций (мини-кейсов).

 

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос. Это

позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения

не к литературе, а к своим записям. При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные,

дискуссионные вопросы, с тем, чтобы обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и

консультациях.

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала.

Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и

положений. Результат по сдаче зачета объявляется студентам, вносится в экзаменационную

ведомость.

Незачет проставляется только в ведомости. После чего студент освобождается от дальнейшего

присутствия на зачете.

При получении незачета повторная сдача осуществляется в другие дни, установленные

деканатом.

Положительные оценки "зачтено" выставляются, если студент усвоил учебный материал,

исчерпывающе, логически, грамотно изложив его, показал знания специальной литературы, не

допускал существенных неточностей, а также правильно применял понятийный аппарат. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 
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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;

- 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 "Международная журналистика: проблематика Ближнего и Среднего

Востока".
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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.

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

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


