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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-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного
подхода, вырабатывать стратегию действий  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 специфику документального кино на телевидении;  
основные характеристики исторических этапов развития 'этнодокументалистики' на телевидении  
в России;  
предпосылки и факторы, влияющие на развитие этнодокументального кино: в прошлом и  
настоящем;  
современную типологию этнодокументального кино.
 Должен уметь:
 ориентироваться в телеиндустрии России;  
определять роль и место этнодокументального кино на телевидении, специфику проблематики и  
отражения действительности в этнодокументальных телевизионных проектах;  
ориентироваться в современной ситуации в развитии 'этнодокументалистики' на отечественном  
ТВ;  
анализировать творчество ведущих российских этнодокументалистов.
 Должен владеть:
 различными методами сбора информации, её предъявления в тексте;  
методами организации и проведения общественных обсуждений, дискуссий, интерактивного  
общения с аудиторией;  
навыками деятельности 'в команде', участвуя в разработке творческих этнодокументальных  
проектов для телевидения.
 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 42.04.04 "Телевидение (Отраслевое и тематическое телевидение)" и относится к части
ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных отношений.
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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).
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Контактная работа - 8 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 4 часа(ов), лабораторные работы
- 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 132 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 4 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

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. Понятие этнодокументалистики.
Этножурналистика и этническая журналистика
на телевидении : вопросы дифференциации. 2 1 0 0 0 0 0 25

2. Тема 2. Этапы становления телевизионной
документалистики . 2 1 0 0 0 0 0 25

3.
Тема 3. Этнодокументалистика на
отечественном телевидении. Общая
характеристика.

2 1 0 2 0 0 0 25

4.

Тема 4. Мировой опыт этнодокументалистики.
Немецкий экспериментальный фильм.
Французский Авангард. Школа английского
документального кино и др. Первый
этнодокументальный фильм ?Нанук с Севера?
Роберта Флаэрти.

2 0 0 1 0 0 0 30

5. Тема 5. Современное состояние телевизионной
этнодокуметалистики. 2 1 0 1 0 0 0 27

 Итого  4 0 4 0 0 0 132

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Понятие этнодокументалистики. Этножурналистика и этническая журналистика на телевидении :
вопросы дифференциации.
Определение этножурналистики как направления практической деятельности
и учебной дисциплины. Этножурналистика: цели и функции. Отличия от
этнической журналистики. Принципы дифференциации. "Этническая журналистика -- это журналистика,
выполняющая функции самопознания народом своего этнического бытия, консолидации и интеграции этноса,
сохранения и развития его культурной самобытности. Как правило, этническая журналистика -- это журналистика на
языке этноса, ее адресатом прежде всего является представитель собственного этноса".
Тема 2. Этапы становления телевизионной документалистики .
Исторические предпосылки появления документалистики
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Несмотря на то, что первые телеэфиры начались в СССР в 30-е годы, рассказ о теледокументалистике следует начать
именно с имени Дзиги Вертова (настоящее имя Денис Кауфман, 1896-1954), который уже в 20-е годы декларировал в
своих теоретических и практических работах многие телевизионные принципы.в 1954 году объем
общественно-политического вещания составлял менее 10% всех программ, то уже в 1960 году объем
общественно-политического вещания, включая документальные фильмы, достиг 35%, а позднее, в 1984 году - 53% от
общего объема программ. После того как в ноябре 1954 года по столичному телевидению был передан очерк
известного журналиста Е. Рябчикова о только что начавшемся строительстве электростанций на Ангаре, где помимо
авторского закадрового текста сам ведущий появлялся в кадре, журналист стал видимым человеком, важной фигурой в
материале. Быстрыми темпами телевидение становилось массовым. К 1954 году оно собирало у экранов более
миллиона зрителей. Знаковым событием стал для советского телевидения VI Всемирный фестиваль молодежи и
студентов, проходивший в Москве с 28 июля по 11 августа 1957 года. Перед сформированным накануне Комитетом по
радиовещанию и телевидению при совете министров СССР (до этого телевидение было в ведении Министерства
культуры), была поставлена задача широкого освещения фестиваля. Возможно, все же несколько преувеличивая объем
проделанной телевидением работы, авторы учебника "Телевизионная журналистика" отмечают, что "в дни фестиваля
вещание велось по двум каналам, по 20-25 часов в сутки, из десятков точек. За две недели в эфир прошло несколько
сотен передач"Такими попытками отмечены картины "Повесть о нефтяниках Каспия" (1953г.) Романа Кармена;
"Необыкновенные встречи" (1960г.) Арши Ованесовой.Помимо знаменитого "Обыкновенного фашизма" (1965г.)
Михаила Ромма стоит назвать "Время, которое всегда с нами" (1965г.) Семена Арановича, "Подвиг. Феликс
Дзержинский" (1966г.) Леонида Махнача, "Гимнастерка и фрак" (1968г.)

Тема 3. Этнодокументалистика на отечественном телевидении. Общая характеристика.
Многие исследователи кино и телевидения справедливо отмечают, что документализм принадлежит к числу наименее
исследованных художественных явлений.

В.А.Саруханов в книге "Азбука телевидения" справедливо обращается к истокам понятия, а именно к слову
"документ". "ДОКУМЕНТ... - материальный носитель записи (бумага, кино- и фотопленка, магнитная лента,
перфокарта и т.п.) с зафиксированной на нем информацией, предназначенной для ее передачи во времени и
пространстве. Документы могут содержать тексты, изображения, звуки и т.д. В узком смысле документ - деловая
бумага, юридически подтверждающая какой-либо факт или право на что-то".

Следующим пунктом на пути к выявлению значения понятия "документалистика" следует отметить определение
словосочетания "документальное изображение", которое в свою очередь является наполнением документалистики.
Если принять за документальное изображение "результат фиксирования средствами кино и телевидения данной
натуры, детали которой искусственно не моделированы", то таким образом документалистика в широком смысле есть
экранное воплощение реально происходивших событий. За счет не просто фиксации, но и осмысления материала,
раскрытия внутренней сути изображаемых на экране фактов и явлений, документалистику справедливо причисляют к
виду экранной публицистики, называя также "документальной публицистикой".

Говоря о телевизионной этнодокументалистике, безусловно, нельзя не отметить первичность документального кино,
которое сложилось как вид искусства за десятилетие до возникновения телевидения. В "Энциклопедии Кино"
документальному кино дано следующее определение - вид киноискусства, материалом которого являются съемки
подлинных событий.

Тема 4. Мировой опыт этнодокументалистики. Немецкий экспериментальный фильм. Французский
Авангард. Школа английского документального кино и др. Первый этнодокументальный фильм ?Нанук с
Севера? Роберта Флаэрти.
После окончания документального этнографического фильма "Нанук севера" Флаэрти говорит: "Я уверен, что в любых
условиях, где бы мы ни жили, у каждого народа есть своя культура, свои национальные особенности. Я пытался
показать, как все это происходит через камеру. [ ].
Прожико Г. С. Экран мировой документалистики. - М.: ВГИК. 2011. - 440 с.
В семье Нанука Флаэрти прожил с ними более года, чтобы описать жизнь эскимосов. Там же в дорожной лаборатории
он обрабатывал материал и проверял "правильность", то есть соответствие действительности. Эскимосы иногда
критически оценивают события на экране. "Это помогло мне сразу исправить ошибки и изменить то, что мне нужно", -
пишет Р. Флаэрти.
Затем этнодокументальные фильмы испанского режиссера Луиса Бунюэля "Лас-Урдес. Земля без хлеба" (1933),
"Охотники" (1957) американского антрополога Джона Маршалла, французского режиссера Жана Руша "Я - негр"
(1958), определившие их место в киноискусстве этого жанра.Немецкие экспериментаторы сосредоточили своё
внимание на поисках в области ритма, монтажной экспрессии, а также светотональных и графических композициях.
Начиная с 1921 г. художники Ганс Рихтер, Викинг Эггелинг и Вальтер Руттман обращаются к кинематографу в
поисках новых изобразительных эффектов. Располагая в кадре абстрактные изображения, они сосредотачивались на
возникающем динамическом эффекте чередования линий и условных образов. Так, В. Эггелинг создает "Диагональную
симфонию", "Вертикальную симфонию" и "Параллельную симфонию", Г. Рихтер "Ритм 21", "Ритм 23", "Ритм 25"
(цифры - даты создания), а В. Руттман называет свои опыты "Опусами". Эти эксперименты многие относят к рождению
абстракционизма в кино.
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В дальнейшей своей работе Руттман и Рихтер обращаются к фиксации реальности. Наиболее известен опыт В.
Руттмана в эти годы. После фильма "Белый стадион" (1926), режиссёр создаёт фильм "Берлин - симфония большого
города" (1927), точно воплотивший превращения художественной идеи в контексте материала действительности. Над
замыслом будущего фильма режиссёр работал совместно с К. Майером, автором сценария культовой ленты
киноэкспрессионизма "Кабинет доктора Калигари". Авторам хотелось показать, как современный техногенный мир
большого города разрушает человеческую личность, подчиняя её строго регламентированному графику жизни,
повинующемуся движению стрелок, и растворяя людей в мельтешне себе подобных

Тема 5. Современное состояние телевизионной этнодокуметалистики.
В российском кинематографе документальные фильмы с этнической тематикой усилились после 2000- х годов: "Тайна
Чингисхана" Андрея Борисова (2012), "Небесные жены луговых мари" Алексея Федорченко (2012), "Етеган" Айсуака
Юмагулова (2012), "Булак-Святой источник" бурятского режиссера Соломона Лыгденова (2014), "Белый ягель"
Владимира Тумаева (2014), "Пузкар-пузырь" (2014) на удмуртском языке. Есть случаи, когда все попытки
демонстрации этнической культуры и традиций не были восприняты публикой положительно, но может быть и
негативный пример стать стимулом. Так, критически воспринимавшийся фильм Алексея Федорченко "Небесные жены
луговых мари" сподвигнул открыть частную киностудию "Марикино" и в 2013 году выпустить в прокат на марийском
языке первую картину "Пара лебедей над деревней".Для съемки этнических фильмов режиссеры черпают вдохновение
из истории тюркских, финно-угорских народов, мистических обрядов.
 
 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)
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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)
Галина Прожико - https://kartaslov.ru/книги/Галина_Прожико_Экран_мировой_документалистики/2
Кино как средство этнической мобилизации - http://asiarussia.ru/articles/2654/
НАРОДЫ И НАРОДНОСТИ РОССИИ - https://www.liveinternet.ru/users/3266779/post386481378/
 
 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 искусстве телевизионной критики.
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.
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной
литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть
рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции,
делая в нем соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной
учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на
семинар. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к
преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения
тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение
самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и изучении
рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы
современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем
использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных
работ.
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Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Можно выделить три основных этапа подготовки обучающимся к практической работе.
На первом этапе происходит выбор или получение темы. При этом необходимо учитывать актуальность,
степень научной разработанности темы, её практическое и познавательное значение.
Второй этап подразумевает непосредственную подготовку к выполнению практической работы. Данный
этап включает отбор материала, изучение литературы, составление плана возможного выступления по
заданной теме. Первоначально обучающемуся необходимо определить цель написания работы по
закреплённой теме, а также перечень решаемых вопросов. Рабочий (план) представляет собой краткий
перечень основных вопросов, решаемых в ходе выполнения работы.
На третьем этапе происходит систематизация отобранного материала, его обобщение, а также
формулировка выводов по заданной теме. Подготовка на третьем этапе является наиболее трудоёмкой, в
ходе которой обучающийся методами анализа и синтеза практически создаёт черновой вариант будущей
работы.
Заключительные этапы касаются уже не подготовки, а непосредственно написания и оформления хода и
результатов практической работы.

 

самостоя-
тельная работа

Важной составной частью учебного процесса по дисциплине является самостоятельная работа
обучающегося.
Начиная самостоятельную подготовку к занятию, необходимо, прежде всего, уяснить задания, подобрать
рекомендованную литературу, составить плана работы, в котором определяются основные пункты
предстоящей подготовки.
Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.
Второй этап включает непосредственную подготовку обучающегося к занятию. Начинать надо с изучения
рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что аудиторных занятиях обычно рассматривается не
весь материал, а только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы.
В связи с этим работа с рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом
необходимо обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов,
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы
обучающийся должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого материала,
примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном материале.
Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это
позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.
В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого
закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,
развивается речь.
При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию,
необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы обучающихся. Они помогают понять
построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым
проникнуть в творческую лабораторию автора.
Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со
зрительной, и моторную память. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение
мысли, возникшие при самостоятельной работе.
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Вид работ Методические рекомендации
зачет Основное в подготовке к зачету - это повторение всего материала, курса или предмета, по которому

необходимо сдавать зачет. Такое повторение предполагает обобщение, углубление, а в ряде случаев и
расширение усвоенных за семестр знаний.
При подготовке к зачету необходимо помнить:
1. Готовиться к зачету надо с первых дней семестра: не пропускать лекций, работать над закреплением
лекционного материала, выполнять все задания.
2. Приступать к повторению и обобщению материала необходимо задолго до сессии (примерно за месяц).
3. Необходимо иметь список вопросов к зачету, конспектов лекций, нескольких учебников и других
учебных материалов.
Подготовку начинайте с поиска источников, в которых содержатся ответы на вопросы из списка:
конспектов, учебных и методических пособий и др.
В списке напротив каждого вопроса отмечайте номер страницы литературного источника, в котором
содержится ответ на вопрос.
Полезно проговорить вслух ответы на все вопросы. Это позволяет лучше запомнить материал, научиться
формулировать мысли и почувствовать себя увереннее.
Не игнорируйте консультации по предмету.
4. Начинать повторение следует с чтения конспектов. Прочитав внимательно материал по предмету,
приступить к тщательному повторению по темам и разделам. На этом этапе повторения следует
использовать учебник и рекомендованную преподавателем дополнительную литературу. Нельзя
ограничиваться при повторении только конспектами, так как обычно в них записано весьма кратко, сжато,
только самое основное.
5. Повторяя материал по темам, надо добиваться его отчетливого усвоения.
Правила повторения материала:
про себя или вслух рассказывать материал;
ставить самому себе различные вопросы и отвечать на них, руководствуясь программой (применять
самоконтроль);
делать дополнительные записи, схемы, помогающие обобщить материал, синтезировать его;
рассказывать повторенный и усвоенный материал своим товарищам, отвечать на их вопросы и критически
оценивать изложенное;
повторяя и обобщая, записывать в блокнот все непонятное, всякие сомнения, вновь возникающие вопросы
и обязательно выяснить их на консультациях.
 

 
 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса
по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем (при необходимости)
Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
(модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем, представлен в
Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).
 
 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного
процесса по дисциплинe (модулю)
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя следующие
компоненты:
Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и
стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа
в электронную информационно-образовательную среду КФУ.
Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
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- 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 42.04.04
"Телевидение" и магистерской программе "Отраслевое и тематическое телевидение".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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