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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 создавать востребованные обществом и индустрией медиатексты и (или)
медиапродукты, и (или) коммуникационные продукты в соответствии с нормами
русского и иностранного языков, особенностями иных знаковых систем  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 ход развития современной публицистики;  
суть интеграционного процесса в модификации жанровой системы.  

 Должен уметь:
 ориентироваться в современной ситуации в отечественной и мировой журналистике; понимать роль публицистики в
современной общественно-политической жизни России;  
создавать произведения в жанрах аналитической журналистики и художественной публицистики, отвечающие
требованиям времени.
 Должен владеть:
 навыками оценки и выявления значения информационно-публицистических произведений, что предполагает
основательную проработку текстов первоисточников и дополнительной литературы.
 Должен демонстрировать способность и готовность:
 создавать произведения в жанрах аналитической журналистики и художественной публицистики, отвечающие
требованиям времени.
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.23 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 42.03.02 "Журналистика (Мультимедийная журналистика)" и относится к обязательной
части ОПОП ВО.
Осваивается на 3 курсе в 5, 6 семестрах.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).
Контактная работа - 64 часа(ов), в том числе лекции - 32 часа(ов), практические занятия - 32 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 116 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 5 семестре; 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. Жанровое многообразие публицистики 5 1 0 0 0 0 0 6

2. Тема 2. Технология подготовки журналистских
произведений 5 1 0 0 0 0 0 6

3. Тема 3. Понятие интерпретирующей
журналистики 5 1 0 0 0 0 0 6

4.
Тема 4. Основные жанровые модели
проблемно-аналитической журналистики 5 1 0 0 0 0 0 5

5. Тема 5. Аналитическое интервью 5 2 0 2 0 0 0 5
6. Тема 6. Аналитический комментарий 5 2 0 2 0 0 0 5
7. Тема 7. Рецензия 5 2 0 2 0 0 0 5
8. Тема 8. Статья 5 2 0 2 0 0 0 5
9. Тема 9. Обзор 5 2 0 2 0 0 0 5
10. Тема 10. Аналитическое письмо 5 1 0 3 0 0 0 5

11. Тема 11. Аналитическая корреспонденция 5 1 0 3 0 0 0 5

12.
Тема 12. Художественный метод отражения
действительности в журналистике 6 2 0 2 0 0 0 6

13. Тема 13. Путевой очерк 6 1 0 1 0 0 0 6
14. Тема 14. Портретный очерк 6 1 0 1 0 0 0 6
15. Тема 15. Физиологический очерк 6 1 0 1 0 0 0 6
16. Тема 16. Сатирическая публицистика 6 2 0 2 0 0 0 6
17. Тема 17. Юмористические жанры 6 2 0 2 0 0 0 6
18. Тема 18. Публицистический рассказ 6 2 0 2 0 0 0 6
19. Тема 19. Публицистическая сказка 6 2 0 2 0 0 0 6
20. Тема 20. Публицистическое эссе 6 2 0 2 0 0 0 6

21. Тема 21. Анализ и типизация социальной
действительности 6 1 0 1 0 0 0 4

 Итого  32 0 32 0 0 0 116

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Жанровое многообразие публицистики
Специфические особенности понятия "жанр". Жанрообразующие факторы в журналистике. Причины вызывающие
жанровую дифференциацию журналистского творчества. Многообразие объектов действительности, отражаемых
журналистикой. Основные типы объектов. Многообразие реальных конкретных ситуаций, характеризующих объекты
действительности. Основные типы ситуаций, составляющих предметную область журналистики. Многообразие
предметно-объектных характеристик отражаемой действительности как фактор дифференциации творческой
деятельности журналиста. Многоцелевая ориентация журналистского творчества, обусловленная
полифункциональностью журналистики. Основные виды существующих целей обращения к аудитории.
Поливариантность целей как фактор дифференциации творческой деятельности журналиста. Жанровые модели
журналистских текстов как модификации основных характеристик журналистского произведения под воздействием
факторов дифференциации. Технологии, необходимые для осуществления определенных жанровых моделей, как
модификации способа творческой деятельности журналиста. Уровни дифференциации творческой деятельности
журналиста. Группы жанров, объединенные предметно-объектными характеристиками отражаемой действительности.
Жанры внутри этих групп, ориентированные на определенные цели обращения к аудитории.
Тема 2. Технология подготовки журналистских произведений
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Методологические основы журналистского творчества. Условия деятельности журналиста. Общая характеристика
методов журналистского творчества. Методы социальных наук и общая методология журналистского познания
действительности. Традиционные методы журналистского познания. Междисциплинарные методы журналистского
познания. Методы научного и художественного познания действительности в журналистике. Методы предъявления в
тексте выразительных средств. Методы предъявления фактологических средств. Замысел как исходный момент
журналистского творчества. Постановка проблемы и анализ проблемной жизненной ситуации. Способы решения
проблемы. Рождение журналистской темы. Конкретизация и детализация темы. Систематизация фактов. Рождение
публицистической идеи. Авторская интерпретация идеи. Композиционное построение журналистского произведения.
Характеристики и композиционные приемы целостного восприятия текста. Зависимость композиции от цели,
социальных задач, творческих склонностей автора. Признаки композиции. Композиционные средства. Сюжетный ход
как фактор выразительности журналистского произведения.
Тема 3. Понятие интерпретирующей журналистики
Анализ событийной информации. Функции аналитических материалов. Методы обобщения, анализа, синтеза. Понятие
проблемной ситуации действительности. Природа проблемных ситуаций, механизм их возникновения и развития.
Типы проблемных ситуаций. Очевидное и неочевидное в проблемных ситуациях, пути их исследования. Значение
современного анализа и разрешения проблемных ситуаций. Проблемная ситуация как предмет отражения
журналистики. Принципы отбора проблемных ситуаций действительности публицистом. Цели обращения к аудитории
с проблемно-аналитическими материалами: оповещение, ориентирование, включение, побуждение к коррекции,
расширение поля социальной активности. Особенности логической последовательности в развертывании
журналистского материала. Идейно-концептуальная, проблемно-тематическая организация материала. Построение
системы логических доказательств. Типы аргументов. Способы аргументации в тексте.
Тема 4. Основные жанровые модели проблемно-аналитической журналистики
Технология работы в газетно-журнальных проблемно-аналитических жанрах. Логические средства отражения и
отображения действительности. Композиционный и стилистический методы аналитических жанров. Основные
особенности аналитической журналистики: анализ формата, жанра и его организации. Краткая характеристика
основных жанровых моделей проблемно-аналитической журналистики: аналитический отчет, аналитическая
корреспонденция, аналитическое интервью, аналитический опрос, аналитический опрос, беседа, комментарий,
социологическое резюме, анкета, мониторинг, рейтинг, рецензия, статья, журналистское расследование, обозрение,
обзор СМИ, прогноз, версия, эксперимент, письмо, исповедь, рекомендация, аналитический пресс-релиз.
Тема 5. Аналитическое интервью
Выявление различия между информационным интервью и аналитическим интервью. Обязательное наличие ярко
выраженного аналитического начала, приоритетность компетентного, порой научного, осмысления проблемы или
процесса над простым информированием. Роль автора аналитического интервью заключается, прежде всего, в том, что
своими вопросами он задает направление анализа, который обычно осуществляет само интервьюируемое лицо.
Тема 6. Аналитический комментарий
Выявление роли и места аналитического комментария в современной публицистике. Комментирование осуществляется
с помощью следующих приемов:
- разработка взаимосвязей между исходными и комментирующими фактами (например, обсуждение предыстории
события);
- детализация комментируемых событий, восстановление подробностей, признаков, которые важны для постановки
вопросов (например, можно обсудить заседание Городской Думы, подчеркивая и взаимосвязывая разные
высказывания, умозаключения депутатов);
- сравнение фактов, разработка аналогий, например с прецедентами; проведение параллелей, которые могут быть
привлечены в качестве демонстрационных моделей обнаруженных связей актуального события (предмета),
комментария;
- противопоставление, конфронтация различных или противоположных способов осуществления обсуждаемых
действий;
- интерпретация текста (разъяснение документов, "перевод" доводов оппонентов на ясный язык).
Тема 7. Рецензия
Выявление публицистического замысла рецензии. Рецензия - это более или менее развёрнутый целостный анализ
произведения и его основных проблем, в ней важна не только информационная, но и оценочная направленность,
стремление критика обосновать свою позицию, привлечь внимание читателя к рецензируемому произведению.
Тема 8. Статья
Определение пространственно-временных пределов текста статьи. Это жанр, предназначенный прежде всего для
анализа актуальных, общественно-значимых процессов, ситуаций, явлений и управляющих ими закономерностей.
Аналитическое обсуждение предмета в статье должно быть проведено так, чтобы читатели могли, используя
публикацию, размышлять далее над интересующими их вопросами. Таким образом, можно говорить об особой
функции статьи. Она состоит в том, что статья объясняет читателям как общественную, так и личную значимость
актуальных процессов, ситуаций, явлений, их причинно-следственные связи и таким образом инициирует их
размышления, действия, связанные с предметом отображения в публикации.
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Тема 9. Обзор
Выявление форм обзора (тематический; презентационный; безадресный) и их значение для воздействия на
информационную политику обозреваемых изданий. Обозреватель должен уметь правильно определить цель своего
выступления, очертить круг вопросов, которые надо осветить, выбрать тему. Так, например, при написании
тематического обзора важно установить, какое место данная тема занимает в "привлеченных" автором изданиях.
Тема 10. Аналитическое письмо
Выявление эмоционально-рациональной направленности эпистолярных жанров. Письмо как непосредственная
апелляция к возможностям, которыми обладает адресат. Структурно-стилистические признаки аналитического письма:
сочетание в текстах признаков монологической и диалогической речи; разделение писем по сфере общения на деловые
и частные, с учетом мотивов и целей - по видам, различающимся языковой формулой; использование языковых
средств, соответствующих сфере переписки; книжно-письменных в деловых и устно-разговорных в частных письмах;
устойчивая композиция текста: более жесткая в официальных и более свободная в частных письмах; точное
обозначение отправителя и получателя, обращение к последнему и подпись отправителя; соблюдение речевого этикета
с учетом фактора адресата, характера сообщения и национальных "эпистолярных" традиций.
Тема 11. Аналитическая корреспонденция
Изучение социальных процессов на конкретных примерах отдельно взятых фрагментов жизни. Аналитическая
корреспонденция может включать в себя как живое наблюдение или фрагменты документов, интервью и т.д., так и
свернутый пересказ происходившего. Само сообщение о происшедшем не является самоцелью, оно лишь дает
представление о событии, предваряющее его истолкование, отличающее аналитическую корреспонденцию от
информационной.
Тема 12. Художественный метод отражения действительности в журналистике
Суть художественного метода. Художественный метод как частный случай метода познания. Связи художественного
метода с мировоззрением писателя. Художественный метод как тип образного мышления. Применение
художественных методов в журналистике. Авторская фантазия и вымысел в публицистическом творчестве.
Методология создания художественного образа. Эстетическая оценка предметов и явлений. Способ выявления
"правды жизни". Беллетристичность при отображении типических черт окружающей действительности. Ограничения в
использовании художественного метода в журналистике. Место "правды факта" в художественной публицистике.
Художественно-эстетический характер отображения действительности. Синтетическая природа публицистического
образа. Образное осмысление фактов. Способы актуализации авторской индивидуальности. Характер проявления
эстетических начал. Отбор конкретных художественных приемов. Способы образного постижения мира. Поэтика
документального письма. Художественно-публицистический образ как идеальная реконструкция реальности.
Тема 13. Путевой очерк
Этнокультурная индивидуальность как предмет отражения художественной публицистики. Дорожные наблюдения,
встречи, события, свидетелем которых стал очеркист, социальные, экономические, этнокультурные и научные
проблемы, широкая панорама жизни как основа путевого очерка. Художественные элементы очерка: пейзаж, деталь,
портретная характеристика. Цели обращения к аудитории с путевым очерком: осмысление пространства в социальных,
религиозных или эстетико-культурологических категориях. Путевые очерки А.Н. Радищева ("Путешествие из
Петербурга в Москву"), А.С. Пушкина ("Путешествие в Арзрум во время похода 1829 года"), И.А. Гончарова ("Фрегат
"Паллада"), Н.С. Лескова ("Русское общество в Париже"), А.П. Чехова ("Остров Сахалин"), М.А. Шагинян ("По
дорогам пятилетки"), В.М. Пескова ("Белые сны"), В.В. Овчинникова ("Ветка Сакуры").
Тема 14. Портретный очерк
Человеческая индивидуальность как предмет отражения художественной публицистики. Принципы отбора персонажей
для публикаций о человеке. Цели обращения к аудитории с материалами, раскрывающими человеческую
индивидуальность: оповещение, ориентирование, включение, побуждение к коррекции, расширение поля социальной
активности, интенсификация влияния на социальные процессы, эмоциональное и нравственное обогащение.
Тема 15. Физиологический очерк
Социологическое начало физиологического очерка. Очерк как аналитически обоснованная образная картина
действительности. Всестороннее исследование и эмоциональная оценка проблемной или конфликтной ситуации.
Физиологические очерки Ф.В. Булгарина ("Очерки русских нравов, или Лицевая сторона и изнанка рода
человеческого"), В.Г. Белинского ("Петербург и Москва"), Н.А. Некрасова ("Петербургские углы"), Г.И. Успенского
("Власть земли"), Н.В. Успенского ("Уездные нравы"), В.Г. Короленко ("В голодный год"), В.А. Гиляровского ("Москва
и москвичи"), В.В. Овечкина ("Районные будни"), В.М. Пескова ("Шаги по росе"), Солоухина В.А. ("Письма из
Русского музея").
Тема 16. Сатирическая публицистика
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Социальные функции комического. Обличительный смех, порождающий сатиру (сарказм, гнев, язвительность). Цели
обращения к аудитории с сатирическими произведениями: побуждение к коррекции и искоренению зла, активизация
влияния на социальные процессы. Гипербола, карикатура, гротеск в сатирической публицистике. Безоговорочное
отрицание описываемого явления. Добродушный смех, порождающий юмор. Нелепости жизни как источник
юмористических жанров художественной публицистики. Природа и проявление комического. Цели обращения к
аудитории с юмористическими произведениями: поддержание жизненного тонуса, обогащение эмоциональных
реакций, психологический тренинг. Комическая ситуация как взаимодействие внешних обстоятельств и образа
действий людей.
Тема 17. Юмористические жанры
Происхождение и судьба жанра. Роль памфлета в художественной публицистике. Типизация в памфлете. Политическая
направленность памфлета. Герой памфлета как персонифицированное общественное зло. Памфлет как одна из форм
эффективного информационного оружия. Роль памфлета в выполнении функции воспитания и социализации
читателей. Выдающиеся памфлетисты Д.И.Писарев, М.Арцыбашев, А.М.Горький, Я.А.Галан, М.А.Стуруа, Л.М.Леонов
и др.
Тема 18. Публицистический рассказ
Фельетон как средство осмеяния зла. Сатирическая типизация, с помощью которой журналист создает собирательной
образ, отражающий основные черты распространенных отрицательных явлений. Выразительные стилистические
средства фельетониста. Роль фельетона в выполнении функции воспитания и социализации читателей. Российские
фельетонисты В.М.Дорошевич, Л.Андреев, М.Е.Кольцов, И.А.Ильф и Е.П.Петров, М.М.Зощенко и др.
Тема 19. Публицистическая сказка
Отличительные черты публицистической пародии. Функции публицистической пародии. Предмет и объект
публицистической пародии. Методы пародийного осмеяния. Спечифические особенности сатирического перепева.
Комическая сила, направленная на дискредитацию явления. Пародии и сатирические перепевы В.С. Курочкина, Д.Д.
Минаева, Н.А. Некрасова, Ф.И. Тютчева, А.А. Фета, Д. Бедного, А.Г. Архангельского, А.А. Хазина, В.А. Шендеровича,
В.И. Гафта и др.
Тема 20. Публицистическое эссе
Сублимация социокультурных конфликтов свободного, естественного человека с упорядоченным, кодифицированным
вещным миром в игровую деятельность, разрешение напряженных ситуаций нетривиальным образом. Роль короткого
шуточного рассказа как формы русского самопознания. Политический анекдот как способ преодоления цензуры.
Анекдоты Б. А. Львовича, Ю.В. Никулина, роман-анекдот В.Н. Войновича "Жизнь и необычайные приключения
солдата Ивана Чонкина".
Тема 21. Анализ и типизация социальной действительности
История из жизни как социальное моделирование. Предмет, задачи, особенности метода предъявления информации,
структура и языковые средства жанра. Обогащение нравственного опыта личности опытом других людей. Углубление
знания о себе и понимания внешнего мира. Демонстрация положительного примера. Отличия жанра
публицистического рассказа от жанров художественной литературы (рассказа, новеллы). Документализм
публицистического рассказа как историческое свидетельство. Публицистические рассказы Г.И. Успенского
(?Выпрямила?), А.Н. Толстого (?Рассказы Ивана Сударева?), И.Л. Андроникова (?Первый раз на эстраде?).
Публицистический рассказ на страницах современных печатных СМИ.
 
 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"
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Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета
 
 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю)
Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку освоения
компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные средства текущего
контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.
В фонде оценочных средств содержится следующая информация:
- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);
- критерии оценивания сформированности компетенций;
- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);
- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;
- критерии оценивания для каждого оценочного средства;
- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся, демонстрируемым
результатам, задания различных типов.
Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).
 
 
 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля)
Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы. Литература
может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):
- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с
правообладателями;
- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на
абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.
Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля от
личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный фонд
должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не менее 0,25
экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной литературы на
каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля), находится
в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий договоров КФУ с
правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной библиотеки КФУ.
 

 
 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для
освоения дисциплины (модуля)
Библиотека отделения журналистики ТюмГУ - http://media.utmn.ru/library.php
Журнальный зал - http://magazines.russ.ru/
Российская национальная библиотека - http://www.nlr.ru/
Электронная библиотека - http://evartist.narod.ru/journ.htm
Электронная библиотека Гумер - http://www.gumer.info/
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)
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Вид работ Методические рекомендации
лекции Уже до лекции студент должен бегло просмотреть учебно-методический комплекс, учебник, хотя бы один

из источников по учебной, учебно-методической и научной литературе по теме лекции с тем, чтобы иметь
представление о проблемах, которые будут разбираться в лекции. Он должен также мысленно припомнить
то, что уже знает, когда-то читал, изучал по другим предметам применительно к данной теме. Главное в
подготовительной работе к лекции - формирование субъективного настроения на характер информации,
которую он получит в лекции по соответствующей теме. Конспект лекции позволяет ему обработать,
систематизировать и лучше сохранить полученную информацию с тем, чтобы в будущем он смог
восстановить в памяти основные, содержательные моменты лекции. Типичная ошибка студентов -
дословное конспектирование. Как правило, при записи "слово в слово" не остается времени на
обдумывание, анализ и синтез криминально-культурологической информации. В конспекте лекции
обязательно записываются название темы лекции, основные вопросы плана, рекомендованная литература.
Текст лекции должен быть разделен в соответствии с планом. С окончанием лекции работа над
конспектом не может считаться завершенной. Нужно еще восстановить отдельные места, проверить, все
ли понятно, с тем чтобы конспект мог быть использован в процессе подготовки к семинарам,
практическим занятиям, дискуссиям и т.п. 

практические
занятия

Подготовка к практическим занятиям требует от студента предельного знания соответствующих тем
дисциплины. В ходе выполнения практического занятия студент руководствуется пониманием значимости
выполняемой задачи, максимально ориентируясь на требования реальной действительности. Так, при
анализе текстов, студент должен быть направлен на выявление практической реальной значимости
изучаемого материала. А при создании модели журналиста постиндустриального общества - на реальные
запросы общества и работодателей. 

самостоя-
тельная работа

Самостоятельная работа студентов включает в себя наблюдение за единичными объектами;
сравнительно-аналитические наблюдения; учебное конструирование; решение учебных и
профессиональных задач; работа с различными источниками информации; исследовательскую
деятельность.
Наблюдение за единичными объектами подразумевает более или менее длительное восприятие с целью
выяснить отличительные признаки объектов.
Сравнительно-аналитические наблюдения стимулируют развитие произвольного внимания у студентов,
углубление в учебную деятельность.
Конструирование заставляет глубже проникнуть в сущность предмета, найти взаимосвязи в учебном
материале, выстроить их в нужной логической последовательности, сделать после изучения темы
достоверные выводы.
Решение задач способствует запоминанию, углублению и проверке усвоения знаний студентов,
формированию отвлечённого мышления, которое обеспечивает осознанное и прочное усвоение изучаемых
основ.
Работа с источниками информации способствует приобретению важных умений и навыков, а именно:
выделять главное, устанавливать логическую связь, создавать алгоритм и работать по нему,
самостоятельно добывать знания, систематизировать их и обобщать.
Исследовательская деятельность ? венец самостоятельной работы студента. Такой вид деятельности
подразумевает высокий уровень мотивации обучаемого.
Данный подход к разработке материала для самостоятельной работы студентов позволяет творчески
подойти к подготовке занятий, выявить возможности изучаемого материала, создавая тем самым условия
для саморазвития личности студента.
Технология организации самостоятельной работы студентов включает использование информационных и
материально-технических ресурсов образовательного учреждения. Итогом является подготовка опорного
конспекта и дневника самостоятельной работы.
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Вид работ Методические рекомендации
экзамен Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора источников и

литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы
для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап
повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени.
Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который заключается в устных
ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы
желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Литература для подготовки к экзамену обычно рекомендуется преподавателем. Она указана в программе
курса и учебно-методических пособиях. Однозначно сказать, каким именно учебником нужно
пользоваться для подготовки к экзамену, нельзя, потому что учебники пишутся разными авторами,
представляющими свою, иногда отличную от других, точку зрения по различным научным проблемам.
Поэтому для полноты учебной информации и ее сравнения лучше использовать не менее двух учебников
(учебных пособий). Студент сам вправе придерживаться любой из представленных в учебниках точек
зрения по спорной проблеме (в том числе отличной от позиции преподавателя), но при условии
достаточной научной аргументации. Наиболее оптимальны для подготовки к экзамену учебники и
учебные пособия, рекомендованные Министерством образования и науки.
 

 
 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.
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;



 Программа дисциплины "Основы аналитической журналистики и художественной публицистики"; 42.03.02 "Журналистика ".

 Страница 11 из 13.

- 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 "Мультимедийная 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
"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный ресурс
"Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ через сеть
Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых договоров с
правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в части формирования фондов основной
и дополнительной литературы.
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