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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр компетенции Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию

творческого потенциала

ПК-3 подготовки и редактирования научных публикаций

ПК-15 способностью организовывать работу профессионального коллектива,

поддерживать эффективные взаимоотношения в профессиональном

коллективе, обеспечивать безопасные условия труда

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной

парадигмы в области филологии и динамики ее развития, системы

методологических принципов и методических приемов филологического

исследования

ПК-6 владением навыками разработки под руководством специалиста более

высокой квалификации учебно-методического обеспечения,

реализации учебных дисциплин (модулей) или отдельных видов учебных

занятий программ бакалавриата и дополнительных программ для лиц,

имеющих или получающих соответствующую квалификацию

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной

конкретной области филологии

ПК-11 готовностью к планированию и осуществлению публичных выступлений,

межличностной и массовой, в том числе межкультурной и

межнациональной коммуникации с применением навыков ораторского

искусства

ПК-1 владением навыками самостоятельного проведения научных

исследований в области системы языка и основных закономерностей

функционирования фольклора и литературы в синхроническом и

диахроническом аспектах, в сфере устной, письменной и виртуальной

коммуникации

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1. должен знать:

 - теоретические основы паремиологии;

- закономерности функционирования текстов малых жанров в разных культурных

пространствах;

- поэтику произведений малых жанров;

 2. должен уметь:

 раскрывать особенности содержания и формы произведений малых жанров татарского и

русского языков

- анализировать произведения малых жанров в контексте национально-языковых и культурных

традиций того или иного народа;

- пользоваться научной и справочной литературой, словарями и современными поисковыми

системами;

- излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по вопросам сопоставления разных

произведений; создавать тексты разного типа (комментарий, реферат, самостоятельный

анализ);

 3. должен владеть:
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 - основами сопоставительного анализа, приемами исследовательской и практической работы

в области анализа поэтики произведений;

- к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач;

- к устной и письменной коммуникации.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Тюркские языки в межкультурной коммуникации)" и относится

к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 1 курсе в 2 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 16 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет во 2 семестре.
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 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 дисциплине/ модулю

N

Раздел

дисциплины/

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Фразеология. Понятие

фразеололгия.

2 2 4 0 20

3.

Тема 3. Проблемы фразеологии

тюркских народов: к вопросу о

комплексном подходе к изучению

языка ФЕ тюркских народов.

2 2 4 0 20

4.

Тема 4. Понятие о

сопоставительной и

кросскультурной фразеологии.

2 2 2 0 16

  Итого   6 10 0 56

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Фразеология. Понятие фразеололгия. 

Тема 1. Фразеология. Понятие ФЕ.

Тема 2. Фрзеологический фонд тюркских народов

Тема 3. Проблемы фразеологии тюркских народов: к вопросу о комплексном подходе к изучению языка

ФЕ тюркских народов. 

Тема 3. Проблемы фразеологии тюркских народов: к вопросу о комплексном подходе к изучению языка

фразеологии тюркских народов.

Тема 4. Понятие о сопоставительной и кросскультурной фразеологии. 

Тема 4. Понятие о сопоставительной и кросскультурной фразеологии.

Основы сопоставительной и кросскультурной фразеологии. Объекты и цели

сопоставительной и кросскультурной фразеологии. Научный аппарат кросскулыурной фразеологии. Технология

кросскультурных исследований. Эвристический потенциал кросскультурной фразеологии. Исследование

эмоционального опыта этноса средствами кросскультурной фразеологии.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплине (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года N301).

Письмо Министерства образования Российской Федерации N14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Положение от 24 декабря 2015 г. � 0.1.1.67-06/265/15 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Положение N 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет""
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Положение N 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет""

Регламент N 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет""

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 2

  Текущий контроль    

1 Устный опрос

ПК-11 , ОПК-3 , ОК-3 ,

ОК-1

1. Фразеология. Понятие фразеололгия.

2 Устный опрос

ПК-11 , ОПК-4 , ОПК-3 ,

ПК-1

3. Проблемы фразеологии тюркских народов: к вопросу о

комплексномподходе к изучению языка ФЕ тюркских народов.

3

Письменная работа

ПК-3 , ПК-5

4. Понятие о сопоставительной и кросскультурной

фразеологии.

   Зачет 

ОК-1, ОК-3, ОПК-3,

ОПК-4, ПК-1, ПК-11,

ПК-15, ПК-3, ПК-6

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

1

2
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

3

  Зачтено Не зачтено  

Зачет Обучающийся обнаружил знание основного

учебно-программного материала в объеме,

необходимом для дальнейшей учебы и

предстоящей работы по специальности,

справился с выполнением заданий,

предусмотренных программой дисциплины.

Обучающийся обнаружил значительные

пробелы в знаниях основного

учебно-программного материала, допустил

принципиальные ошибки в выполнении

предусмотренных программой заданий и не

способен продолжить обучение или

приступить по окончании университета к

профессиональной деятельности без

дополнительных занятий по соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 2

Текущий контроль

 1. Устный опрос

Тема 1

Фразеология. Понятие ФЕ. Тема 2. Фрзеологический фонд тюркских народов

 2. Устный опрос

Тема 3

Выявление этнической ментальности во фразеологии. Национально-культурная специфика

картины мира и различные подходы к её исследованию.

 3. Письменная работа

Тема 4

Основы

сопоставительной и кросскультурной фразеологии. Объекты и цели сопоставительной и

кросскультурной фразеологии. Научный аппарат кросскулыурной фразеологии. Технология

кросскультурных исследований. Эвристический потенциал кросскультурной фразеологии.

Исследование эмоционального опыта этноса средствами кросскультурной фразеологии.

 Зачет 

Вопросы к зачету:

1. Фразеологизмы как единица языка.

2. Фразеологизм и слово.

3. Фразеологизм и словосочетание.

4. Коммуникативные и некоммуникативные ФЕ.

5. Признаки фразеологизма.

6. История изучения фразеологического состава языка, узкое и широкое понимание фразеологии.

7. Морфологическая характеристика ФЕ.

8. Парадигма изменения форм ФЕ.

9. Типы ФЕ.

10. Исконно татарские фразеологические обороты.

11. Источники их возникновения.

12. Заимствования ФЕ (заимствования из старотатарского языка, арабо-персидские заимствования,

русско-европейские заимствования, ФЕ ? кальки).
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13. Классификация ФЕ с точки зрения стилистической окрашенности.

14. Стилистическая роль ФЕ в речи.

15. Проблема тождества семантики фразеологических единиц.

16. Понятие о фразеосемантическом поле.

17. Синонимические отношения во фразеологии.

18. Антонимические отношения во фразеологии.

19. Омонимия во фразеологии.

20. Межъязыковая соотнесенность ФЕ тюркских языков.

21. Национальная специфика ФЕ тюркских языков.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплине (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 2

Текущий контроль

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

1

2

15 15

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

3 20

    Всего:  50

 Зачет Зачёт нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины.

Обучающийся получает вопрос (вопросы) либо задание (задания) и время на

подготовку. Зачёт проводится в устной, письменной или компьютерной

форме. Оценивается владение материалом, его системное освоение,

способность применять нужные знания, навыки и умения при анализе

проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература: 

1. Радбиль Т.Б. Основы изучения языкового менталитета: Учебное пособие / Т.Б. Радбиль. - М.: Флинта: Наука,

2010. - 328 с. http://znanium.com/bookread.php?book=205887

2. Сабитова, З. К. Лингвокультурология [Электронный ресурс] : учебник / З. К. Сабитова. ? М.: ФЛИНТА, 2013. ?

524 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462979

3. Шаклеин, В. М. Лингвокультурология: традиции и инновации [Электронный ресурс] : монография / В. М.

Шаклеин. - М.: Флинта, 2012. - 301 с. http://znanium.com/bookread.php?book=462846

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Буянова Л. Ю. Буянова, Л. Ю. Терминологическая деривация в языке науки: когнитивность, семиотичность,

функциональность [Электронный ресурс] : монография / Л. Ю. Буянова. -2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. -

389 с. http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=405928
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Воркачев С. Г. Страна своя и чужая: идея патриотизма в лингвокультуре: Монография / С.Г. Воркачев. - М.: НИЦ

ИНФРА-М, 2013. - 151 с.- http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=769963

Алефиренко Н. Ф. Текст и дискурс [Электронный ресурс]: учеб. пособие для магистрантов / Н. Ф. Алефиренко, М.

А. Голованева, Е. Г. Озерова и др. - 2-е изд., стер. - М.: Флинта, 2013. - 232 с.

http://znanium.com/catalog.php?item=booksearch&code=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D1%84%D0%B8%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%D0%9D.%20%D0%A4.#none

Шаклеин В.М. Лингвокультурология: традиции и инновации: монография. - Издательство: Флинта, 2012 г. - 301 с.

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=462846

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Электронные словари - www.slovari.ru

Mugtasimova G.R., Nabiullina G.A., Denmukhametova E.N. Paremiological Fund of the Tatar people in the

ethno-linguistic aspect. Life Sci J 2014;11(11):409-412] (ISSN:1097-8135). - http://www.lifesciencesite.com. 69 statya.pdf

Nabiullina G.A., Denmukhametova E.N., Mugtasimova G.R. The linguistic characteristics of Tatar Paroemiae -

http://www.lifesciencesite.com. 85

Единое окно доступа к образовательным ресурсам - http://window.edu.ru

Филология и лингвистика - http://www.filologia.su/sociolingvistika

 

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

  МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ К ЛЕКЦИОННЫМ, ПРАКТИЧЕСКИМ (СЕМИНАРСКИМ) ЗАНЯТИЯМ. Общие

положения 1.1. Методические рекомендации (МР) представляют собой описание последовательности этапов

занятия в содержательном и организационном плане. 1.2. Методические рекомендации лекционных,

практических (семинарских, лабораторных) занятий являются неотъемлемой частью учебно-методического

комплекса дисциплины и должны обеспечивать преподавание дисциплины, в соответствии ФГОС и учебным

планом. II. Методические рекомендации к лекциям 2.1. 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). 2.2. 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. 2.3. Структура методических рекомендаций к лекциям

(МРЛ): 1) титульный лист; 2) методические рекомендации к лекциям: - название лекции (тема), - вид лекции, -

формируемые компетенции, - цели лекции, - время лекции, - оснащение лекции, - план лекции. 2.3.1. Правила

оформления титульного листа методических рекомендаций к лекциям: Лицевая сторона титульного листа МРЛ

оформляется в соответствии с приложением 1. Титульный лист оформляется один на весь комплекс лекций. Для

идентификации листов МРЛ рекомендуется использовать колонтитулы с информаций о дисциплине, названии

лекции, факультете и т.п. 2.3.2. Название лекции (тема) Название лекции и ее порядковый номер должны

совпадать с указанными в п. 6 РП. 2.3.3. Вид лекции Указывается в случае использования активных методов

(технологий) обучения (т.н. нетрадиционные виды лекций: лекция-визуализация, лекция вдвоем, лекция пресс-

конференция, лекция-беседа, лекция-дискуссия, лекция-консультация и т.д.). 2.3.4. Формируемые компетенции

Указываются компетенции, на формирование которых направлено содержание лекции. Формулировка

компетенций должна совпадать с указанной в РП. 2.3.5. Учебные цели Указываются учебные цели лекции.

Необходимо помнить, что лекция формирует только уровень представлений, независимо от ее типа и места в

учебном процессе. Содержание целей должно соответствовать целям, представленным в РП. 2.3.6. Время лекции

Указывается продолжительность лекции в минутах. Количество указанного времени должно совпадать с

указанным в РП. 2.3.7. Оснащение лекции Указывается материально-техническое, методическое,

информационное обеспечение лекции в соответствии с ресурсами, заявленным в РП. 2.3.8. План лекции Включает

в себя название, педагогическую цель, описание и хронометраж этапов. План лекции необходимо представить в

таблице. Название этапа Описание этапа Педагогическая цель этапа Время этапа Структура лекции и,

соответственно, названия этапов, определяются типом лекции и содержанием, выносимым на лекцию. Любая

лекция всегда имеет первый - организационный этап и заключительный - последний. Описание этапа
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представляет собой формулировку основных пунктов содержания лекции, которые должны соответствовать

содержанию РП. Педагогическая цель этапа позволяет ответить на вопросы: зачем преподаватель 'это делает',

зачем введен данный этап в структуру лекции, что формирует, демонстрирует, объясняет, выделяет и т.п. Время

этапа определяется исходя из объема информации и сложности материала. III. Методические рекомендации для

преподавателей к практическим, семинарским, лабораторным занятиям Необходимо обеспечивать практическое

занятие методическими рекомендациями как для преподавателя, так и для студента. 3.1 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. Ведущей

дидактической целью семинарских занятий является систематизация и обобщение знаний по изучаемой теме,

разделу, формирование умений работать с дополнительными источниками информации, сопоставлять и

сравнивать точки зрения, конспектировать прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с

ведущей дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее трудные для

понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной формы ведения занятия является

совместная работа преподавателя и студентов над решением стоящей проблемы, а сам поиск верного ответа

строится на основе чередования индивидуальной и коллективной деятельности. Оценка производится через

механизм совместного обсуждения, сопоставления предложенных вариантов ответов с теоретическими и

эмпирическими научными знаниями, относящимися к данной предметной области. Это ведет к возрастанию

возможностей осуществления самооценки собственных знаний, умений и навыков, выявлению студентами 'белых

пятен' в системе своих знаний, повышению познавательной активности. Находясь в процессе поиска ответов на

поставленные вопросы, студенты формируют собственную культуру мышления и действий. Они развивают

критичность мышления, создают продукт собственного творчества, формируют независимость личности,

способность самостоятельно реагировать на нестандартные ситуации, возникающие в процессе взаимодействия.

Коллективный характер работы на семинаре придает большую уверенность студентам, способствует развитию

между ними продуктивных деловых взаимоотношений. При отборе предметного содержания семинарских занятий

преподавателю необходимо осуществить его дидактическую обработку, для того чтобы реализовать в нем

принцип проблемности, и придать такую форму, которая послужит методической основой развертывания

дискуссии, обсуждения, творческого применения студентами имеющихся знаний. С целью активизации

мыслительной деятельности студентов, пробуждения у них интереса к обсуждаемому вопросу, целесообразно

включение в семинар элементов новизны, а именно тщательно продуманный подбор новых по формулировке и

обобщающих по смыслу вопросов, приведение новых интересных фактов, использование новых наглядных и

технических средств, применение информационных технологий обучения. Ведущей дидактической целью

лабораторных работ является экспериментальное подтверждение и проверка существенных теоретических

положений (законов, закономерностей), поэтому они занимают преимущественное место при изучении дисциплин

естественно-научного цикла. В соответствии с ведущей дидактической целью содержанием лабораторных работ

могут быть экспериментальная проверка формул, методик расчета, установление и подтверждение

закономерностей, ознакомление с методиками проведения экспериментов, установление свойств веществ, их

качественных и количественных характеристик, наблюдение развития явлений, процессов и др. При выборе

содержания и объема лабораторных работ следует исходить из сложности учебного материала для усвоения, из

внутрипредметных и межпредметных связей, из значимости изучаемых теоретических положений для

предстоящей профессиональной деятельности, из того, какое место занимает конкретная работа в совокупности

лабораторных работ и их значимости для формирования целостного представления о содержании учебной

дисциплины. При планировании лабораторных работ следует учитывать, что наряду с ведущей дидактической

целью (подтверждением теоретических положений) в ходе выполнения заданий у студентов формируются

практические умения и навыки обращения с различными приборами, установками, лабораторным оборудованием,

аппаратурой, которые могут составлять часть профессиональной практической подготовки, а также

исследовательские умения (наблюдать, сравнивать, анализировать, устанавливать зависимости, делать выводы и

обобщения, самостоятельно вести исследование, оформлять результаты). Для повышения эффективности

проведения практических, семинарских и лабораторных занятий рекомендуется: - подчинение методики

проведения занятий ведущим дидактическим целям с соответствующими установками для студентов; -

использование в практике преподавания активных методов обучения; - применение коллективных и групповых

форм работы, максимальное использование индивидуальных форм с целью повышения ответственности каждого

студента за самостоятельное выполнение полного объема работ; - проведение занятий на повышенном уровне

трудности с включением в них заданий, связанных с выбором студентами условий выполнения работы,

конкретизацией целей, самостоятельным отбором необходимых методов и средств решения задач; - разработка

сборников задач, заданий и упражнений, сопровождающихся методическими указаниями, применительно к

конкретным специальностям; - подбор дополнительных задач и заданий для студентов, работающих в более
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быстром темпе, для эффективного использования времени, отводимого на занятии и т.д.; - разработка заданий

для автоматизированного тестового контроля подготовленности студентов к занятиям. 3.2 Структура

методических рекомендаций к практическим (семинарским, лабораторным) занятиям для преподавателя

Методические рекомендации к практическим (семинарским, лабораторным) занятиям для преподавателя

включает в себя следующие пункты: 1. Титульный лист. 2. Тема занятия. 3. Формируемые компетенции. 4. Цели

занятия. 5. Образовательная технология. 6. Общее время занятия. 7. Оснащение занятия. 8. План занятия. 9.

Материалы для контроля исходного и конечного уровней усвоения, обучающая задача (алгоритм действий,

педагогический показ). 1. Титульный лист оформляется аналогично титульному листу лекций один на все

рекомендации. 2. Тема практического занятия должна соответствовать тематическому плану практических

занятий, указанных в РП. 3. Формируемые компетенции. Указываются компетенции, на формирование которых

направлено содержание занятия. Формулировка компетенций должна совпадать с указанной в РП. 4. Цель

занятия необходимо формулировать четко, отражая конечный результат занятия. Цель должна содержать

краткие наименования основных учебных элементов темы с указанием уровня их усвоения и соответствовать

целям, представленным в РП. Приведем характеристику основных уровней усвоения, предусмотренных ФГОС

ВПО:  Первый уровень - возможность воспроизвести знания (информацию об изучаемом объекте) по памяти, без

подсказки; решение задач с использованием известного алгоритма. Формулировка в цели: 'Знать?'.  Второй

уровень усвоения - умение использовать полученные знания для решения практических задач, действия в

нетипичной обстановке: рациональное использование приобретенных практических умений. Формулировка в

цели: 'Уметь?'.  Третий уровень усвоения - навык - умение, доведенное до автоматизма. Обычно навыку

предшествует умение, но иногда наблюдается обратная связь при формировании сложных вторичных умений. -

Четвертый уровень усвоения - владеть - освоенный путем упражнений способ выполнения действия,

обеспечиваемый совокупностью приобретенных знаний и навыков и позволяющий выполнять действия в

изменившихся условиях. Четкая формулировка цели занятия необходима преподавателю для отбора и

конкретизации содержания занятия, определения видов познавательной и практической деятельности студентов,

для управления ходом занятия, прогнозирования его результатов. 5. Общее время занятия. Указывается

продолжительность занятия в минутах. Количество указанного времени должно соответствует объему часов,

указанному в РП. 6. Оснащение занятия. Указывается материально-техническое, методическое, информационное

обеспечение (перечень учебных таблиц, стендов, микро- и макропрепаратов, методических пособий, препаратов,

программ и т.д.). Указанное оснащение занятия должно соответствовать содержанию РП. 7. План занятия. План

включает в себя название, педагогическую цель, описание и хронометраж этапов. Содержание плана занятия

определяется целью занятия и содержанием материала. План лекции необходимо представить в таблице.

Название этапа Описание этапа Педагогическая цель этапа Время этапа 7.1 В структуре практического занятия

традиционно выделяют следующие этапы: 1. Организационный этап. а) Проверка присутствующих, внешнего вида

студентов и т.п. б) Сообщение темы занятия, ее актуальности, целей, плана занятия. 2. Контроль исходного

уровня знаний. а) обсуждение вопросов, возникших у студентов при подготовке к занятию, б) исходный контроль

(тесты, терминологический диктант, опрос, проверка письменных домашних заданий и т.д.), в) коррекция знаний

студентов. 3. Обучающий этап. Педагогический рассказ, показ, предъявление алгоритма решения задач,

инструкций по выполнению заданий, выполнения методик, манипуляций и др. 4. Самостоятельная работа

студентов на занятии. На этом этапе педагог должен добиться достижения цели занятия. Самостоятельная

работа студентов может быть представлена в виде экспериментальной работы, курации больного, работы с

микро- и макропрепаратами, моделью, фантомом, решения ситуационных задач, обсуждения проблемных

вопросов, работы с компьютером и т.п. На самостоятельную работу выделяется не менее 60% времени занятия.

Результатом самостоятельной работы студентов на занятии могут быть как письменные (протоколы, заключения,

краткие самостоятельные работы и др.), так и устные отчеты. 5. Контроль конечного уровня усвоения знаний.

Контроль знаний студентов, полученных на практическом занятии, является наиболее ответственной частью

занятия, так как определяет степень достижения цели. Не следует сокращать этот раздел занятия, нужно

провести индивидуальное собеседование со студентами, проверить протоколы работ, выводы, заключения или

другие материалы, позволяющие оценить качество усвоения материала, приобретения практических навыков. К

заключительному собеседованию можно рекомендовать контрольные вопросы, задачи, тестовые задания (при

условии их соответствия уровню усвоения знания (цели занятия)). Подбор заданий осуществляется исходя из

целей занятия (содержания и уровней усвоения). Так, например, при уровне усвоения 'знать' не могут быть

использованы выборочные тесты, проверяющие лишь 'представления'. Формы текущего и рубежного контроля,

используемые в учебном процессе, должны соответствовать указанным в РП. Все задания, выносимые на

контроль, должны иметь эталоны ответа. 6.Заключительный этап. В заключении преподаватель резюмирует

содержание занятия, используя упрощённые формулы запоминания, отвечает на вопросы, дает оценку работы

группы, отмечает успешных и недостаточно подготовленных студентов, назначает отработки, сообщает тему

следующего занятия, задает домашнее задание. Структура занятия универсальна, но с учетом специфики формы

занятия может быть модифицирована. 7.2 Структура семинарского занятия: 1. Организационный этап: а)

проверка присутствующих, внешнего вида студентов и т.п. б) сообщение темы занятия, ее актуальности, целей,

плана занятия. 2. Контроль исходного уровня знаний. 3. Теоретический разбор материала по вопросам

семинарского занятия. 4. Заключительный этап. В зависимости от типа семинарского занятия третья часть

'Теоретический разбор?' будет иметь различную структуру (приложение 3). 7.3 Структура лабораторного занятия

включает: 1. Организационный этап: а) проверка присутствующих, внешнего вида студентов и т.п., б) сообщение

темы занятия, ее актуальности, целей, плана занятия. 2. Коллоквиум. Цель коллоквиума - контроль глубины

усвоения теоретического материала изучаемого раздела учебной дисциплины; контроль понимания физической

сущности явлений, иллюстрируемых данной лабораторной работой; проверка знания приборов и аппаратуры,

используемых при проведении лабораторной работы; проверка знания порядка проведения эксперимента и его

обоснования, представлений об ожидаемых результатах, умения их обрабатывать и анализировать; проверка

знания правил эксплуатации оборудования и техники безопасности при проведении работ. 3. Лабораторная

работа: а) вступительная часть (указываются тема, цель, порядок выполнения работы и оформления отчета,
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инструктаж); б) проведение эксперимента и обработка результатов; (Определяя порядок проведения

лабораторной работы, целесообразно отмечать последовательность работы, примерный расчет времени;

особенности работы с данной аппаратурой; меры безопасности; вопросы или задачи (проблемы), требующие от

студентов самостоятельных решений или проявления творчества). в) оформление и защита отчета. 4.

Заключительный этап. Заключительный этап отводится на подведение итогов и постановку задачи на следующее

занятие

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Национально-культурная специфика фразеологических единиц тюркских народов"

предполагает использование следующего программного обеспечения и информационно-справочных систем:

 

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

" БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен обучающимся. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены

коллекции актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации

ведущих российских издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских

и европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных вузов. ЭБС

"БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для образовательного процесса

изданиям с использованием инновационных технологий и 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

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

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

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

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

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

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

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

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплине (модулю) 

Освоение дисциплины "Национально-культурная специфика фразеологических единиц тюркских народов"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.
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Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15 рабочих мест

студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер, лицензионное программное

обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в сеть Интернет. Все компьютеры подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

Лингафонный кабинет, представляющий собой универсальный лингафонно-программный комплекс на базе

компьютерного класса, состоящий из рабочего места преподавателя (стол, стул, монитор, персональный

компьютер с программным обеспечением SANAKO Study Tutor, головная гарнитура), и не менее 12 рабочих мест

студентов (специальный стол, стул, монитор, персональный компьютер с программным обеспечением SANAKO

Study Student, головная гарнитура), сетевого коммутатора для структурированной кабельной системы кабинета.

Лингафонный кабинет представляет собой комплекс мультимедийного оборудования и программного

обеспечения для обучения иностранным языкам, включающий программное обеспечение управления классом и

SANAKO Study 1200, которые дают возможность использования в учебном процессе интерактивные технологии

обучения с использование современных мультимедийных средств, ресурсов Интернета.

Программный комплекс SANAKO Study 1200 дает возможность инновационного ведения учебного процесса, он

предлагает широкий спектр видов деятельности (заданий), поддерживающих как практики слушания, так и

тренинги речевой активности: практика чтения, прослушивание, следование образцу, обсуждение, круглый стол,

использование Интернета, самообучение, тестирование. Преподаватель является центральной фигурой процесса

обучения. Ему предоставляются инструменты управления классом. Он также может использовать многочисленные

методы оценки достижений учащихся и следить за их динамикой. SANAKO Study 1200 предоставляет учащимся

наилучшие возможности для выполнения речевых упражнений и заданий, основанных на текстах, аудио- и

видеоматериалах. Вся аудитория может быть разделена на подгруппы. Это позволяет организовать отдельную

траекторию обучения для каждой подгруппы. Учащиеся могут работать самостоятельно, в автономном режиме,

при этом преподаватель может контролировать их действия. В состав программного комплекса SANAKO Study

1200 также входит модуль Examination Module - модуль создания и управления тестами для проверки конкретных

навыков и способностей учащегося. Гибкость данного модуля позволяет преподавателям легко варьировать типы

вопросов в тесте и редактировать существующие тесты.

Также в состав программного комплекса SANAKO Study 1200 также входит модуль обратной связи, с помощью

которых можно в процессе занятия провести экспресс-опрос аудитории без подготовки большого теста, а также

узнать мнение аудитории по какой-либо теме.

Каждый компьютер лингафонного класса имеет широкополосный доступ к сети Интернет, лицензионное

программное обеспечение. Все универсальные лингафонно-программные комплексы подключены к

корпоративной компьютерной сети КФУ и находятся в едином домене.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.04.01

"Филология" и магистерской программе Тюркские языки в межкультурной коммуникации .


