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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-5 Способен к работе над содержанием публикаций СМИ, включая выбор темы

публикации (разработка сценариев), работу с разными источниками

информации, отбор, отслеживание и оценивание информационных поводов в

зависимости от типа средств массовой информации, систематизацию

актуальной информации для аудитории через СМИ, подготовке к публикации

собственных материалов/работа в эфире, отбор авторских материалов для

публикации, редактирование материалов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 существующие разновидности и форматы журналистского творчества; базовые характеристики журналистских

произведений как продукта профессиональной творческой деятельности, основные отличия текстов разных

жанровых групп;  

 Должен уметь: 

 - в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в определенных жанрах,

включая жанровые разновидности очерка, форматах с использованием различных знаковых систем

(вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической)

 Должен владеть: 

 - способностью в рамках отведенного бюджета времени создавать материалы для массмедиа в жанре очерка

с использованием различных знаковых систем (вербальной, фото-, аудио-, видео-, графической) в

зависимости от типа СМИ для размещения на различных мультимедийных платформах на основе отображения

действительности образными средствами языка.  

 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.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 42.03.02 "Журналистика (Новые национальные медиа)" и относится к вариативной

части.

Осваивается на 3 курсе в 6 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 - 68 часа(ов), в том числе лекции - 34 часа(ов), практические занятия - 34 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 31 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 6 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)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. Художественный образ и его роль в

публицистике.

6 2 2 6 0 0 0 0

2.

Тема 2. Очерк как

художественно-публицистический жанр. 6 4 4 6 0 0 0 11

3.

Тема 3. Портретная журналистика. Виды и

технологии создания образа. 6 4 4 6 0 0 0 20

4.

Тема 4. Проблемный, путевой и портретный

очерк.

6 6 6 6 0 0 0 0

5.

Тема 5. Структура публицистического

текста.

6 6 6 6 0 0 0 0

6. Тема 6. Категория автора. 6 6 6 2 0 0 0 0

7.

Тема 7. Речевые особенности

художественных жанров.

6 6 6 2 0 0 0 0

  Итого   34 34 34 0 0 0 31

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Художественный образ и его роль в публицистике. 

Определение понятия "образ" и "художественный образ". Образ, воплощаемый словом, как основа публицистики,

обязательный, основообразующий фактор для художественно-публицистических жанров - очерка, фельетона,

памфлета.

Ограничения для публициста при создании художественного образа, требования оперативности, точности,

адекватности изображенного изображаемому. Причины формирования особой группы жанров, особые условия

работы над ними, преобладание эмоционально-образных средств над понятийно-логическими, основная роль

эмоциональной оценки личности или явления в данных жанрах.

Образно представленный конфликт как основа художественно-публицистических жанров, роль детали,

особенности изображаемого конфликта, различие масштабов конфликта. Роль стиля произведения на этапе

воплощения концепции публицистического произведения.

Тема 2. Очерк как художественно-публицистический жанр. 

Наиболее характерный для публицистики жанр, построен по законам драматургии и основан на фактах, он

максимально приближается к художественным жанрам.

Очерк - аналитически обоснованная образная картина действительности: система доказательств в нем строится

на разработке конфликта, на взаимодействии персонажей, на особом характере повествования, включающем в

себя как описание поступков действующих лиц, так и рассуждения автора. Публицистическое начало очерка

проявляется в опоре на факт. В документальном очерке реальные события - исходная точка развития сюжета.

Автор так группирует факты, чтобы они придавали жизненность социально значимому характеру.

Тема 3. Портретная журналистика. Виды и технологии создания образа.

Портретный очерк, портретная зарисовка, портретное интервью, политический портрет.

Зарисовка - небольшой по объему жанр, он отличается от очерка тем, что в нем отсутствует сюжет. Портретная -

портрет человека, или местности, явления. В зарисовке отсутствует проблема. Это в основном цепь картин,

ассоциаций. Известны зарисовки о природе и животных Пескова В., которые публиковались в каждом пятничном

номере газеты "Комсомольская правда".

Портретное интервью. Цель - раскрыть интервьюируемого, "нарисовать его портрет" при помощи вопросов,

отвечая на которые человек проявит себя с новой стороны.
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существует проблемное и портретное интервью, которые выходят за рамки информационности и граничат уже с

аналитическими жанрами. Интервью-портрет - особая разновидность телеинтервью, цель которого - по

возможности наибольшее раскрытие личности собеседника. В данном случае преимущество имеют

социально-психологические эмоциональные характеристики интервьюируемого, выявление его системы

ценностей. Такой вид интервью очень часто выступает как составная часть экранного очерка. Портретное

телевизионное интервью может выступать главной составляющей фильма-очерка. Такой портрет многомерен.

Герой может предстать перед зрителем в своих отношениях с другими людьми, в противостоянии вечным

проблемам бытия и т. д. Важнейшими здесь являются неподдельные эмоции героев, именно невербальная

информации, которая заставляет сопереживать участникам передачи. Наиболее наглядные примеры - "Момент

истины" Андрея Караулова, циклы передач Урмаса Отта, "Герой дня", "Час пик" и т. д.

Политический портрет - жанр, в котором в основном отображается психологический портрет, действия и имидж

реальных личностей. Политический портрет отличается от других жанров тем, что в нем в равных количествах

должны быть представлены публицистичность и художественность. Задача журналиста в написании этого жанра

- угадать за имиджем реальную личность и дать его истинную психологическую характеристику, прогнозировать

возможные действия этой личности в будущем, предсказать общественную значимость и роль этой личности в

общественном развитии.

Тема 4. Проблемный, путевой и портретный очерк.

Портретный очерк. Предмет - личность. Для автора очень важно обнаружить "участок" на жизненном пути героя,

который содержит некие неординарные трудности, обладает драматическим характером. Порт. очерк. возникает

в результате художественного анализа личности героя, опирающегося на исследование разных ее сторон. Найти

полноценный портретный очерк на страницах современной российской прессы довольно не просто. Большинство

портретов известных людей возникают чаще всего в результате относительно краткого изложения их биографий

или описаний карьеры и некоторых деловых характеристик.

Проблемный очерк. Предмет отображения - проблемная ситуация. По своей логической конструкции может быть

сходен со статьей. Как и в статье, в проблемном очерке автор выясняет причины возникновения проблемы,

пытается определить дальнейшее развитие, выявить пути решения. Отличие: в проблемном очерке развитие

проблемной ситуации никогда не представляется "в голом виде", т.е. в виде статистических закономерностей или

обобщенных суждений, выводов и т.п., что свойственно статье как жанру. Проблема в очерке выступает как

преграда, которую пытаются преодолеть вполне конкретные люди с их достоинствами и недостатками.

Путевой очерк. Относится к наиболее ранним формам текстов, ознаменовавших становление журналистики. Это

объясняется тем, что подобная путевому очерку форма отображения действительности была чуть ли не первой в

художественной литературе. А поэтому являлась хорошо освоенной. Авторами, прославившими путевой очерк

стали А.С. Пушкин, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев, А.А. Бестужев и др. Из всех очерковых форм путевой очерк в

наибольшей мере претендует на авантюрность сюжета (первоначальный смысл слово "авантюра"

"приключение"). Подобная авантюрность задается самим характером подготовки данного типа публикации.

Поскольку путевой очерк представляет собой описание неких событий, происшествий, встреч с разными людьми,

с которыми автор сталкивается в ходе своего творческого путешествия, то и сюжет очерка отражает собой

последовательность этих событий, происшествий, встреч, являющихся содержанием путешествия (приключений)

журналиста. Путевые очерки могут преследовать самые разные цели. Так, главным для журналиста может стать

показ того, как в разных городах, районах, через которые он проезжает, решается какая-то одна проблема

(например, как государство заботится об инвалидах).

Тема 5. Структура публицистического текста.

В публицистических текстах существуют определенные композиционно-речевые формы:

- описание - описание предметов и процессов - включено в текстах информирующего характера, но также

встречается в аналитических текстах;

- сообщение - информация о фактах и событиях - характерно для прессы по определению; встречается как в

репортажах с оценкой, так и в аналитических статьях с рассуждением;

- рассуждение присуще аналитическим статьям, развернутым комментариям с оценкой и сравнениями;

полемическая направленность рассуждений предполагает наличие эмоциональной компоненты.

Данные композиционно-речевые формы, как правило, не встречаются в "чистом виде"; в текстах они дополняют

друг друга, создавая определенный текст в его целостности. Поэтому передача средств выражения, присущих

той или иной композиционно-речевой форме, является залогом полноценного перевода.

Интертекстуальность является характерной чертой публицистических текстов. Она несет в себе

информационную фукнцию, а также функцию воздействия. Интертекстуальность может реализовываться в виде

цитат либо прямой/косвенной речи; их источниками являются высказывания известных политиков, актеров,

сообщения медийных средств и др. Цитаты, как правило, маркируются и вводятся устойчивыми/клишированными

словосочетаниями и глаголами, вводящими прямую/косвенную речь. Задача переводящего при нахождении

подобных включений в тексте - найти устоявшиеся соответствия, если таковые имеются, и использовать именно

их, так как в этом случае интексты будут адекватно восприняты читателем перевода.

Публицистике также присуща истинность - все факты описываются как реальные, или понимаемые автором как

абсолютно реальные события. С понятием истинности связана достаточность текста, под которой понимается

особенность данного функционального стиля представлять излагаемый факт во всей полноте, возможной в

рамках данного текста.
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Для публицистических текстов характерен такой параметр, как аргументированность, являющийся сильной

стороной данного стиля. Всякое положение, высказываемое автором, имеет серьёзное убедительное

мотивированное подтверждение.

Тема 6. Категория автора.

Глубина авторского осмысления - отличительная черта очерка. Он не только описывает, комментирует или

анализирует факт, но и переплавляет его в творческое сознание автора. Личность автора не менее важна в

очерке, чем факт или событие. Сюда можно отнести творческий портрет. Правильный выбор выразительных

средств имеет принципиальное значение. К выразительным средствам относятся: стиль; язык; подбор образов,

сравнений и эпитетов; композиция и т.д.

Личность в очерке приобретает особое качество литературного героя, она обособляется. Очерк, как правило,

строится по жестким драматургическим законам. Очерк полифоничен - в нем много различных линий. Очерк

позволяет достаточно вольно использовать факт для создания образа. Он не требует жесткой связи со

временем и местом действия, абсолютной точности в цифрах и датах. Образ - это воспроизведение осознанного

автором явления с помощью тех или иных материальных средств и знаков - с помощью речи и т. д.

Тема 7. Речевые особенности художественных жанров.

Цель художественного стиля состоит не в том, чтобы напрямую передать определенную информацию, а в том,

чтобы воздействовать на эмоциональную сторону человека, читающего произведение. Однако, это не

единственная задача такой речи. Достижение установленных целей происходит тогда, когда выполняются

функции художественного текста. К ним относятся:

Образно-познавательная, которая заключается в том, чтобы рассказать человеку о мире, обществе с помощью

эмоциональной составляющей речи.

Идейно-эстетическая, применяемая для описания образов, которые и передают читателю смысл произведения.

Коммуникативная, при которой читатель связывает информацию из текста с реальной действительностью.

Такие функции художественного произведения помогают автору придать значение тексту, чтобы он смог

выполнить перед читателем все задачи, в соответствии с которыми он создавался.

Элементарные речевые жанры - это такие тематические, композиционные и стилистические типы текстов, в

составе которых нет компонентов, имеющих статус определенных жанров речи; например,похвала, приветствие,

приказ. А комплексные речевые жанры представляют собой типы текстов, включающих в свой состав такие

компоненты, которые, в свою очередь, сами имеют статус определенных речевых жанров; например: утешение,

уговоры, беседа, дискуссия и др. Речевой жанр идентифицируется с определенным типом текста

 

 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

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);
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- 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) 

Аналитическая журналистика в России: взгляд изнутри - http://old.russ.ru/politics/20031022-resp.html

Жанры статей - http://lindanester.blogspot.ru/2012/06/janru-statei.html

Издательство и журналистика - http://old.vostrove.ru/learn/jur/index.htm

Исследовано в России [Электронный ресурс]: Статья Л.Е. Кройчика - http://evartist.narod.ru/text5/64.htm#з_02

 

 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 ораторском искусстве.

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.
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Вид работ Методические рекомендации

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. 

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).
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Готовиться к экзамену 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 экзамену простым повторением изученного материала.

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

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

ведомость.

 

 

 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.

Специализированная лаборатория.

 

 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;
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- 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 42.03.02

"Журналистика " и профилю подготовки "Новые национальные медиа".
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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.


