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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

ОПК-1 Способен планировать, организовывать и координировать процесс создания
востребованных обществом и индустрией медиатекстов и (или) медиапродуктов, и (или)
коммуникационных продуктов, отслеживать и учитывать изменение норм русского и
иностранного языков, особенностей иных знаковых систем  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 логические формы и приемы изложения, объяснения и доказательства, причины нарушения логичности речи,
правила логического построения текстов, виды логических ошибок в доказательствах и определениях, виды
аргументации, правила в доказательстве и опровержении; формально-логические методы редакторского анализа
компонентов речи;
 Должен уметь:
 видеть отношения между понятием и словом и между понятиями и совершать логические операции с понятиями,
видеть отношения между суждением и предложением и между суждениями и совершать логические операции с
суждениями, уметь совершать логические умозаключения; применять в речи формально-логические законы и
формально-логические методы редакторского анализа текста, вести дискуссию и полемику;
 Должен владеть:
 нормами современного русского языка и культуры речи, в том числе логичностью речи; основными формами
абстрактного мышления, семантическими категориями, приемами логического анализа текста, методикой
логического свертывания частей текста.
 Должен демонстрировать способность и готовность:
 знать: логические формы и приемы изложения, объяснения и доказательства, причины нарушения логичности речи,
правила логического построения текстов, виды логических ошибок в доказательствах и определениях, виды
аргументации, правила в доказательстве и опровержении; формально-логические методы редакторского анализа
компонентов речи;  
уметь: видеть отношения между понятием и словом и между понятиями и совершать логические операции с
понятиями, видеть отношения между суждением и предложением и между суждениями и совершать логические
операции с суждениями, уметь совершать логические умозаключения; применять в речи формально-логические
законы и формально-логические методы редакторского анализа текста, вести дискуссию и полемику;  
владеть: нормами современного русского языка и культуры речи, в том числе логичностью речи; основными
формами абстрактного мышления, семантическими категориями, приемами логического анализа текста, методикой
логического свертывания частей текста.  

 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.05 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 42.04.02 "Журналистика (Татарская общественно-политическая журналистика)" и
относится к обязательной части ОПОП ВО.
Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.
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 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).
Самостоятельная работа - 67 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен 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

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. Введение в курс "Логические основы
организации электронного текста". Логика
текста. Композиция текста. Логика как
практическое приложение в профессиональной
деятельности и в повседневной речевой
практике

2 4 0 4 0 0 0 13

2.

Тема 2. Изложение материала. Логические
приемы изложения и объяснения в речи.
Логические правила аргументации Смысловая
структура текста. Логические правила
определения, по-строения, подтверждения и
опровержения гипотезы. Логические основы
построения текста

2 2 0 2 0 0 0 10

3.

Тема 3. Систематизация информации.
Истинность информации. Высказывание.
Формально-логические методы редакторского
анализа текста. Основы аргументации и
доказательство. Логика диалога

2 2 0 2 0 0 0 14

4.

Тема 4. Роль и значение культуры речи в СМИ.
Речевая культура журналиста как основа
профессиональной компетенции:
лингвокультурологический аспект

2 2 0 2 0 0 0 14

5.

Тема 5. Средства массовой информации и
средства речевой выразительности. Язык СМИ
как средство воздействия на общественное
сознание. Воздействующая функция языка
СМИ.

2 2 0 2 0 0 0 7

6.

Тема 6. Язык телерадиоэфира: функции,
особенности. Нормы и отклонения речевой
культуры. Стиль СМИ с точки зрения
реализации функций языка

2 4 0 4 0 0 0 9

 Итого  16 0 16 0 0 0 67



 Программа дисциплины "Медиалингвистика"; 42.04.02 "Журналистика".

 Страница 5 из 13.

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Введение в курс "Логические основы организации электронного текста". Логика текста.
Композиция текста. Логика как практическое приложение в профессиональной деятельности и в
повседневной речевой практике
Предмет, задачи, структура и методические рекомендации к изучению кур-са. Терминология и понятия курса.
Профессия: логическая культура журналиста. Ее роль и значение в обществе.
Логика как наука о процедурах мышления. Чувственное и рациональное познание. Абстрактное мышление и его
формы: понятие, суждение, умозаключение. Рассуждение как основной вид мыслительной процедуры. Рассуждение и
умозаключение. Понятие логической формы. Истинность и правильность мышления. Правильное рассуждение как
необходимое условие истинности его результата. Понятие логического закона. Мышление и язык. Язык как знаковая
система. Знак и его виды (языковые и не-языковые знаки), основные характеристики знака. Языки естественные и
искусственные. Семантические категории языка: предложения, дескриптивные (имена, предикаторы и предметные
функторы) и логические (логические связки, кванторы) термины. Логическая форма и способы ее выявления.
Формализация.
Работа с учебными, художественными, научно-популярными текстами, до-ступными для восприятия; правильное и
осознанное чтение вслух (с соблюдением необходимой интонации, пауз, логического ударения для передачи точного
смысла высказывания) и "про себя"; определение темы и главной мысли текста при его устном и письменном
предъявлении. Построение монологического высказывания (по предложенной теме, по заданному вопросу); участие в
диалоге (постановка вопросов, построение ответа). Использование простейших логических выражений типа:
"...и/или...", "если..., то...", "не только, но и...". Элементарное обоснование высказанного суждения. Овладение
первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения информации, использования компьютера;
поиск (проверка) необходимой информации в словарях, каталоге библиотеки. Представление материала в табличном
виде. Упорядочение информации по алфавиту и числовым параметрам (возрастанию и убыванию).

Тема 2. Изложение материала. Логические приемы изложения и объяснения в речи. Логические правила
аргументации Смысловая структура текста. Логические правила определения, по-строения,
подтверждения и опровержения гипотезы. Логические основы построения текста
Определение понятия. Композиция расположение и соотнесенность компонентов художественной формы, построение
художественного произведения. (дисциплинирующая сила и организатор произведения. Ее цель расположить все куски
так, чтобы они замыкались в полное выражение идеи П.В.Палиевский) Композиция и проблема целостности
произведения. Компо-зиция в нормативной поэтике (Аристотель, Гораций, Буало, Лессинг, Ломоносов). Проблемы
композиции в исторической поэтике. А.Н.Веселовский. Психологический параллелизм и его формы в отражениях
поэтического стиля. Значение формообразующих аспектов произведения в теоретической мысли XX века.
Исследование типологии композиционных возможностей построения произведения искусства одна из проблем
эстетического анализа. Возможность создания общей теории композиции, применяемой к различным видам искусства.
Опыты систематизации композиционных средств (Шкловский, Успенский, А.К.Жолковский).
Общая природа и структура аргументации Эволюция основных идей аргу-ментации. Диалог как основная форма
аргументации. Спор как основная форма диалога. Анализ спора. Общие требования к спору. Что требуется от спора.
Кор-ректные и некорректные приемы в споре. Четыре разновидности спора. Основа-ние деления споров. Дискуссия,
полемика, эклектика. Структурные схемы аргу-ментации. Основные методы аргументации. Рациональный характер
аргумента-ции. Современные формы диалога и аргументации. Основные стадии процесса аргументации. Ошибки в
процессе аргументации Ошибки, связанные с неправильным употреблением речи. Классификация ошибок,
встречающихся в аргументации. Уловки, связанные с психологическим воздействием и мораль-ным давлением на
оппонентов или слушателей.
Тема 3. Систематизация информации. Истинность информации. Высказывание. Формально-логические
методы редакторского анализа текста. Основы аргументации и доказательство. Логика диалога
Понимание текста и осознание формальных средств передачи содержания Мыслительные приемы, ведущие к
глубокому пониманию текста Проверка точ-ности и глубины понимания текста Определение значимых для оценки
текста признаков читателя и прогноз понимания им текста Определение общих, особенных, индивидуальных черт
произведения и постижение замысла автора Выяснение функционально-целевого назначения текста, формулирование
конкретных требований к нему, прогноз воздействия текста на читателя Структура редакторского анализа текста по
целям аналитических действий (для улучшения рукописи) Опровержение предполагаемых возражений автора и
читателя против редакторской оценки Установление причин отрицательной или сниженной оценки и поиски средств ее
изменения Проверка правильности и точности редакционных изменений текста Структура редакторского анализа по
сторонам (качествам) текста
Аналитические и синтетические определения. Формально-логические методы редакторского анализа газетного текста.
Внутренняя проверка фактического материала, проверка цитат, заголовков. Проверка композиции, рубрикации,
постановки абзацев. Устранение логических недочетов при редакторской правке какого-либо вида и при
языково-стилистической правке. Причины использования алогизмов.
Аргументация и процесс формирования убеждений. Понятие доказатель-ства. Структура доказательства. Основные
виды аргументов. Формы доказатель-ства (демонстрации). Правила доказательства и логические ошибки.
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Диалог: общая характеристика и виды диалога. Структура диалога. Логиче-ские требования к научным рассуждениям.
Логические характеристики научной терминологии. Теория. Гипотеза. Соотношение логического и эмпирического.
Соотношение теории и факта. Нормативный характер логики.
Тема 4. Роль и значение культуры речи в СМИ. Речевая культура журналиста как основа
профессиональной компетенции: лингвокультурологический аспект
Развитие языка СМИ, темпы и характер их роста, процесс их преобразования в условиях перехода страны к рыночной
экономике.
Причина влияния на процесс формирования языка электронных СМИ, прямое воздействие на процесс
деформирования языка.
Важная роль языка СМИ в распространении русского языка и в повышении грамотности населения.
Отмена цензуры и фактор появления в прямом эфире спонтанной устной речи. Демократизация публичного общения
лиц, имеющих различное образование и уровень речевой культуры.
Язык как само организующая система. Оценка состояния языка: политизированность и чрезмерная эмоциональность.
Исправление нанесенного русскому языку ущерба в электронных СМИ.
Высокий уровень культуры русского языка творческих работников на радио- и телевещании и непосредственное
влияние на миллионные массы радиослушателей и телезрителей.
Объективные причины языковых изменений.
Телевидение как искусство, которое вобрало в себя все основные черты других видов искусств.
Совершенствование речевой культуры работников СМИ.
Популяризация лингвистических знаний в печати, на радио и телевидении.

Тема 5. Средства массовой информации и средства речевой выразительности. Язык СМИ как средство
воздействия на общественное сознание. Воздействующая функция языка СМИ.
Средства массовой информации (далее СМИ) подразделяются на визуальные (периодическая) печать, аудиальные
(радио), аудиовизуальные (телевидение, документальное кино).
Единая система массовой коммуникации и особая структура коммуникативного процесса.
Функции СМИ:
информационная (сообщение о положение дел, разного рода фактах и событиях);
комментарийно-оценочная (часто изложение фактов сопровождается комментарием к ним, их анализом и оценкой);
познавательно-просветительная (передавая многообразную культурную, историческую, научную информацию, СМИ
способствует пополнению фонда знаний своих читателей, слушателей, зрителей);
функция воздействия;
гедонистическая (развлекательная информация, любая информация воспринимается с большим положительным
эффектом, когда сам способ её передачи вызывает чувство удовольствия, отвечает эстетическим потребностям
адресата).
СМИ как особый тип коммуникации, как дистантный, ретиальный (передача сообщения неизвестному и
неопределённому количественно получателю информации), с индивидуально- коллективным субъектом (под этим
подразумевается не только соавторство, но и, например, общая позиции газеты, теле- или радио канала) и массовым
рассредоточенным адресатом.
Триада радио: устная речь плюс естественные звуки (шумы) и музыка. В аудиовизуальных СМИ (ТВ, документальное
кино) триада преобразуется в тетраду в результате появления такого важного для этих СМИ способа передачи
информации и воздействия на аудиторию, как живое изображение.
яркое и наиболее интересное средство речевой выразительности: аллюзия.
Создание и использование аллюзий, в печати наряду с тенденцией к экспрессивности, которая здесь, несомненно,
является ведущей, действует и тенденция к стандартизированности.

Тема 6. Язык телерадиоэфира: функции, особенности. Нормы и отклонения речевой культуры. Стиль
СМИ с точки зрения реализации функций языка
Возможность электронных СМИ на рубеже веков во всех возрастных слоях миллионных масс людей формировать
язык, его словарный запас и языковые нормы (произношение, мелодику).
Ряд специфических особенностей (невозможность приостановить поток информации с целью осмыслить непонятное,
переспросить неясное, выборочно получать лишь желательное из потока информации и т.п., вплоть до приемлемости
или неприемлемости диктора или ведущего) еще в большей мере превращают электронные СМИ в доминирующий
инструмент в процессе формирования языка, диктующий свои условия и ставящий потребителя в безвыходное
подчиненное положение.
Языковые нормы в электронных СМИ: звучание, мелодика фразы, акцентация, манера произношения. Внедрение в
русский язык зарубежных слов.
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В прямой зависимости от огромных возможностей электронных СМИ влиять на формирование языковой культуры
потребительской массы находится и возможность этого рода СМИ нанести разрушительный ущерб национальному
языку, заполнять эфир низкокачественной (с точки зрения требований к языку) продукцией: публицистикой,
переводами текстов к зарубежным фильмам, развлекательными программами.
Тенденции в деятельности электронных СМИ в последнее пятнадцатилетие. Реорганизация электронных СМИ и
создание новых каналов и программ: демонстративное отвержение всего старого, сознательное "причесывание" языка
под уличный жаргон. Программа телевещания "Однако". Отсутствие на радио и ТВ "аромата" русской речи.
Характеристика усредненной интер-интеллектуальной скороговорки с заимствованиями. Нарушения в ударении.

 
 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);
- 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)
бесплатный учебник по логике - www.gaudeamus.omshsity/com/
образовательный ресурс для начинающих журналистов - http://www.mediasprut.ru
Портал новостей - http://www.pressdisplay.com
тематический ресурс - http://www.smi.ru
тематический ресурс Гильдии издателей периодической печати России - http://www.gipp.ru
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
лекции Основная дидактическая цель лекции ? обеспечение ориентировочной основы для дальнейшего усвоения

учебного материала.
Дидактические принципы лекции:
- принцип научности (предполагает воспитание диалектического подхода к изучаемым предметам и
явлениям, диалектического мышления, формирование правильных представлений, научных понятий и
умения точно выразить их в определениях и терминах, принятых в науке);
- принцип связи теории с практикой (выражается в раскрытии связи теоретических закономерностей и
знаний с их практическим применением);
- принцип систематичности и последовательности (выражается в построении логической модели лекции с
выделением опорных пунктов, правильном соотношении теоретического и фактического материала, в
гармонии структурных составных частей (вступление, основная часть, заключение), четком выделении
центральных идей, формулировке выводов, установлении связей с другими предметами, взаимосвязи
понятий и тем, индуктивного и дедуктивного способов изложения).
Функции лекции:
Информационная функция ? лекция знакомит студента с логично структурированным основным
содержанием учебной темы через раскрытие научных фактов и явлений, основных положений и выводов,
законов и закономерностей в их последовательной доказательности.
Ориентирующая функция ? лекция управляет профессионально-мотивационной направленностью
студентов через отбор основных источников содержания, анализ различных научных школ и теорий.
Методологическая функция ? преподаватель руководит научным мышлением студента через раскрытие
методов исследования, сравнение и сопоставление принципов, предпосылок, подходов и приемом
научного поиска; формирует понятийный аппарат студента.
Управляющая функция ? проявляется в педагогическом руководстве процессом познания, активизацией
мыслительной деятельности студентов, развитием их восприятия и памяти.
Увлекающая (воодушевляющая) функция ? лекция формирует у студента эмоционально-оценочное
отношение к предмету изучения, внутреннюю мотивацию на познание предъявляемого объема сведений.
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Методические рекомендации для преподавателей к практическим занятиям
Требования к планированию и оформлению методических рекомендаций к практическим (семинарским,
лабораторным) занятиям для преподавателей
При планировании состава и содержания практических, семинарских и лабораторных занятий следует
исходить из того, что они имеют разные дидактические цели.
Ведущей дидактической целью практических занятий является формирование практических умений -
профессиональных или учебных, необходимых в последующей учебной деятельности по
общепрофессиональным и специальным дисциплинам. В соответствии с ведущей дидактической целью
содержанием практических занятий является решение разного рода задач, в том числе профессиональных
(анализ проблемных ситуаций, решение ситуационных производственных задач, выполнение
профессиональных функций в учебных и деловых играх и т.п.), выполнение вычислений, расчетов, работа
с измерительными приборами, оборудованием, аппаратурой, работа с нормативными документами,
инструктивными материалами, справочниками, составление проектной, плановой и другой технической и
специальной документации и др. На практических занятиях студенты овладевают первоначальными
профессиональными умениями и навыками, которые в дальнейшем закрепляются и совершенствуются в
процессе курсового проектирования, учебной и производственной (профессиональной) практики.
Наряду с формированием умений и навыков в процессе практических занятий обобщаются,
систематизируются, углубляются и конкретизируются теоретические знания, вырабатывается способность
и готовность использовать теоретические знания на практике, развиваются интеллектуальные умения.
 

самостоя-
тельная работа

Организация самостоятельной работы студента предполагает в качестве своей цели формирование
самостоятельного мышления и выработку умения самостоятельного обучения. Основаниями отбора
содержания самостоятельной работы являются ФГОС 3+, источники самообразования (литература
,Интернет-ресурсы, опыт, самоанализ), индивидуально-психологические особенности студентов
(социальность, интеллект, мотивация). Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя
в форме плановых консультаций и форм отчетности.
СРС включает следующие виды работ.
- Чтение списка основной и дополнительной литературы
- Внеаудиторная самостоятельная работа студента по подготовке к тестовым заданиям
- Написание реферата и его презентация Подготовка к зачету
По результатам осуществления СРС применяются следующие виды контроля:
- Входной контроль
- Текущий контроль
- Тест
- Презентация исследовательского проекта
- Итоговый контроль
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Вид работ Методические рекомендации
экзамен 1. Подготовка к экзаменуу заключается в изучении и тщательной проработке студентом учебного

материала дисциплины с учётом учебников, лекционных и семинарских занятий, сгруппированном в виде
контрольных вопросов.
2. Экзамен по курсу проводится в виде тестирования или по билетам. В случае проведения итогового
тестирования ведущему преподавателю предоставляется право воспользоваться примерными тестовыми
заданиями или составить новые тестовые задания в полном соответствии с материалом учебной
дисциплины.
3. На экзамен но курсу (в том числе и на итоговое тестирование) студент обязан предоставить:
- полный конспект лекций (даже в случаях разрешения свободного посещения учебных занятий);
- полный конспект семинарских занятий;
- реферат (рефераты) по указанной преподавателем тематике (в случае пропусков (по неуважительной или
уважительной причине) в качестве отработки пропущенного материала);
- конспекты дополнительной литературы по курсу (по желанию студента).
4. На экзамене по билетам студент даёт ответы на вопросы билета после предварительной подготовки.
Студенту предоставляется право отвечать на вопросы билета без подготовки по его желанию.
Преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы, если студент недостаточно полно осветил
тематику вопроса, если затруднительно однозначно оценить ответ, если студент не может ответить на
вопрос билета, если студент отсутствовал на занятиях в семестре.
5. Качественной подготовкой к экзамену является
- полное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в строгом соответствии излагаемого
студентом материалу учебника, лекций и семинарских занятий;
- свободное оперирование материалом, выражающееся в выходе за пределы тематики конкретного вопроса
с целью оптимально широкого освещения вопроса (свободным оперированием материалом не считается
рассуждение на общие темы, не относящиеся к конкретно поставленному вопросу);
- демонстрация знаний дополнительного материала;
- чёткие правильные ответы на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью выяснить
объём знаний студента.
Неудовлетворительной подготовкой, вследствие которой студенту не зачитывается прохождение курса,
является:
- недостаточное знание всего учебного материала по курсу, выражающееся в слишком общем
соответствии либо в отсутствии соответствия излагаемого студентом материалу учебника, лекций и
семинарских занятий;
- нечёткие ответы или отсутствие ответа на дополнительные вопросы, задаваемые экзаменатором с целью
выяснить объём знаний студента;
- отсутствие подготовки к экзамену или отказ студента от сдачи экзамена
 

 
 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
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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 "Татарская общественно-политическая журналистика".
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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.
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