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Программу дисциплины разработал(а)(и) доцент, к.н. Салахова А.Р. (Кафедра русского языка как иностранного,

Высшая школа русского языка и межкультурной коммуникации им. И.А. Бодуэна де Куртенэ)

 

 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

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции  

ОК-10 способностью использовать основные положения и методы социальных и

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности  

ОК-5 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОК-6 способностью работать в коллективе, толерантно воспринимая социальные,

этнические, конфессиональные и культурные различия  

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию  

ОПК-4 владением базовыми навыками сбора и анализа языковых и литературных

фактов, филологического анализа и интерпретации текста  

ОПК-5 свободным владением основным изучаемым языком в его литературной форме,

базовыми методами и приемами различных типов устной и письменной

коммуникации на данном языке  

ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и истории

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности  

ПК-2 способностью проводить под научным руководством локальные исследования

на основе существующих методик в конкретной узкой области филологического

знания с формулировкой аргументированных умозаключений и выводов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 а) основные теоретические и прагматические аспекты изучения художественного текста;  

б) текстообразующую роль языковых единиц разных уровней;  

в) принципы жанрово-стилистической и структурно-семантической организации текста;  

г) важнейшие текстовые категории и их место в филологическом анализе текста;  

д) особенности филологического анализа художественных текстов разных родов, видов и жанров.

 Должен уметь: 

 а)самостоятельно определять методы и приемы анализа текста с учетом его родового и жанрово-видового

своеобразия;  

б) грамотно выявлять способы реализации коммуникативной задачи автора с помощью анализа его

структурно-семантической организации тех или иных текстовых категорий;  

в) адекватно определять роль различных языковых средств в создании жанрово-композиционной и образной

системы текста.

 Должен владеть: 

 а) методикой интерпретаций художественных текстов;  

б) техникой анализа текста как структурно-семантического образования;  
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в) техникой и методикой комплексного анализа художественного текста с учетом его основных единиц и

категорий, семантической, структурной и коммуникативной организации.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - освоить сложный теоретический материал, тесно связанный с концептуальной стратегией научного анализа

словесно-художественного целого;  

- уметь делать комплексно-целостный анализ литературно-художественных произведений разной жанровой и

стилевой природы;  

- владеть навыками корректного употребления понятийно-категориального аппарата в процессе анализа и

интерпретации художественного текста.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.14 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: русский язык как иностранный)" и

относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 36 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 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

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Тема 1. Текстоцентризм в

современном гуманитарном знании.

Понятие �о филологическом

анализе текста.

7 2 2 0 4

2.

Тема 2. Тема 2. Текст как форма

коммуникации и единица культуры.

Категории и признаки.

7 2 2 0 4

3.

Тема 3. Тема 3. Текст: категории и

признаки. Классификации текстов.

7 2 2 0 4

4.

Тема 4. Тема 4. Методологические

принципы ФАТ.

7 2 2 0 4

5.

Тема 5. Тема 5. Общенаучные и

общефилологические методы

исследования текста.

7 2 2 0 4

6.

Тема 6. Тема 6. Частные методы

филологического анализа.

7 2 2 0 4

7.

Тема 7. Тема7.

Взаимообусловленность формы и

содержания.

7 0 2 0 4

8.

Тема 8. Тема 8. Соотношение

общего и частного в тексте.

7 0 4 0 4

9.

Тема 9. Тема 9. ФАТ и эксперимент

7 0 6 0 4
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

  Итого   12 24 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Текстоцентризм в современном гуманитарном знании. Понятие �о филологическом

анализе текста. 

Коммуникативная функция языка и многообразие функций речи; реализация рече-

вых функций через текст. Текст как форма общественно-речевой деятельности; дискурс.

Субтекст. Типология текстов.

Понятие о тексте как структурно-смысловом единстве, характеризующемся опре-

деленными коммуникативно-прагматическими признаками. Категории текста: связность,

целостность, законченность, персонализованность и адресованность. Интертекстуаль-

ность. Текст и метатекст. Внешняя и внутренняя структура текста. Факторы текстообразо-

вания. Коммуникативная задача автора как фактор текстообразования.

Текст как объект лингвистического анализа.

Тема 2. Тема 2. Текст как форма коммуникации и единица культуры. Категории и признаки. 

Строение текста. Связность - основная категория текста. Семантическая целост-

ность текста. Сложные формы организации монологические и идеологической речи. Спо-

собы межфразовой связи. Средства связи предложений. Смысловые отношения предло-

жений в тексте.

Функциональная перспектива текста; коммуникативная организация текста как

проявление его целостности и функциональной направленности. Коммуникативные типы

(регистры) текста (репродуктивный, информативный, генеритивиный, волюнтивный, ре-

активный); регистровые варианты.

Тема 3. Тема 3. Текст: категории и признаки. Классификации текстов. 

3.1. Текстовая категория как признак, который свойственен всем текстам и без которого не может существовать

ни один текст, то есть это типологический признак.

Основные признаки текста: цельность, связность, членимость, тематичность, логичность, темпоральность

локальность, оценочность, композиция.

Сущность категорий текста и текстуальности, рассматриваются основные текстовые категории, определяются

способы их реализации с учетом жанра и вида текста. Ведущей категорией текста является категория связности,

в рамках которой следует дифференцировать два понятия: когезию и когерентность.

Тема 4. Тема 4. Методологические принципы ФАТ. 

ФАТ, во-первых, определяется через понимание целей данной деятельности (выявить и объяснить), во-вторых,

предполагает в качестве компонентов деятельности "языковые единицы". Само понимание цели ФАТ состоит в

анализе языковых средств языковых единиц, то есть служит исключительно целям лингвистического

исследования. Методологические принципы ФАТ:

историзм

взаимообусловленность формы и содержания текста

уровневый подход к анализу текста

системность

координация общего и отдельного

Тема 5. Тема 5. Общенаучные и общефилологические методы исследования текста. 

Общенаучные методы �исследования текста = функционирование отдельных языковых средств в

художественном произведении

→наблюдение

→ количественный анализ

→ эксперимент

= сопоставление различной организации языковых средств в текстах

→моделирование
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→эксперимент

→ сравнительно-сопоставительный анализ

Общефилологические методы исследования текста:

трансформационный;

дистрибутивный;

контекстологический;

компонентный;

композиционный;

структурный;

семиотический;

концептуальный

Тема 6. Тема 6. Частные методы филологического анализа. 

Частные методы филологического исследования: интертекстуальный анализ, семантикостилистический метод,

метод "слово-образ", сопоставительно-стилистический метод, метод,

близкий к эксперименту. Цель интертекстуального анализа − исследование "семантических трансформаций,

совершающихся при переходе от текста к тексту и сообща подчиненных некоему единому

смысловому заданию" (И.П. Смирнов).

Семантико-стилистический метод как "разыскание тончайших смысловых нюансов

отдельных выразительных элементов... − слов, оборотов, ударений, ритмов" (Л.В. Щерба) в

рамках контекстуального словоупотребления.

Метод "слово-образ" (М.Н. Кожина) − выявление динамики слова и образа, создаваемого

на его основе в тексте посредством языковых единиц разных уровней.

Сопоставительно-стилистический метод как метод, имеющий целью установление

сходства и различия в языковом оформлении одного и того же содержания (Н.А. Купина).

Метод, близкий к эксперименту, как заключающийся в сопоставлении "черновых

вариантов строк с их авторским комментарием" (Л. Тимофеев).

Тема 7. Тема7. Взаимообусловленность формы и содержания.

Композиционная организация текста. Текст как композиция коммуникативных ре-

гистров. Композитив.

Абзац как композиционно-стилистическая единица текста.

Методы семантического анализа текста. Рассмотрение языковых фактов в качестве отдельных знаков и

знаковых систем как основа

семиотического метода. Сильные позиции текста.

Статистические методы анализа текста.

Тема 8. Тема 8. Соотношение общего и частного в тексте.

Стилистические характеристики текста. Функциональные стили, функционально-

смысловые типы речи (повествование, описание, рассуждение), речевые и литературные

жанры как параметры классификации текстов. Монологический и диалогический текст.

Жанровые черты текста; разнообразие жанров. Жанровая специфика как фактор текстооб-

разования. Особенности анализа текстов различных жанров. Авторская модальность и

средства ее выражения в текстах различных стилей и жанров.

6

Источники речевой выразительности (экспрессии) в эстетически организованном

тексте (использование асимметрии языкового знака; актуализация материальной природы

языкового знака; отступление от языкового стандарта). Реализация эстетического потен-

циала языковых единиц различных уровней.

Стилистический эксперимент как метод анализа.

Стилистический анализ текста в школе.

Тема 9. Тема 9. ФАТ и эксперимент

Лингводидактический анализ текста: комментирование текста в аспекте его ди-

дактического потенциала. Техника лингводидактического анализа. Вариативность содер-

жания лингводидактического анализа. Контекстологический анализ, предполагающий изучение языковых единиц

в контексте,

как разновидность общефилологических методов. Типы контекстов. Роль словарей при
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обращении к контекстологическому анализу.

Технология моделирования урока (фрагмента урока, серии уроков), посвященного

анализу текста.

 

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

дисциплинe (модулю) 

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

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

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

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

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

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

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

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

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

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

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.

 

 



 Программа дисциплины "Филологический анализ текста"; 45.03.01 "Филология". 

 Страница 8 из 12.

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Кенжегараев Н. Д. Особенности дискурсивного анализа художественного текста [Текст] -

http://www.moluch.ru/archive/39/4560/

Поэтика и риторика художественного текста - http://www.umk3.utmn.ru.

Примерные схемы анализа литературного произведения -

https://docs.google.com/document/d/1n5RbJiWSqn9KTWEbHPw5p1HcV6US9uy7qUhauW1XmjQ/edit?hl

Словарь литературоведческих терминов - www.Goodmark.com.ru

Тодоров Ц. Понятие литературы. (Перевод с французского Г.К.Косикова) - http:

//www.humanities.edu.ru/db/msg/30833.

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий студентам рекомендуется вести конспектирование

учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы

и практические рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве.

Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из

рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а

также подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических

положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций. 

практические

занятия

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать

основные вопросы плана семинара. Такой подход преподавателя помогает

студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не

задерживаясь на второстепенном. Начиная подготовку к семинарскому занятию,

необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в конспекте лекций,

разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление

о месте и значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им

поработать с дополнительной литературой, сделать записи по рекомендованным

источникам. Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа: 1й

организационный; 2й - закрепление и углубление теоретических знаний. На

первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая

включает: - уяснение задания на самостоятельную работу; - подбор

рекомендованной литературы; - составление плана работы, в котором

определяются основные пункты предстоящей подготовки. Составление плана

дисциплинирует и повышает организованность в работе. Второй этап включает

непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно

рассматривается не весь материал, а только его часть. Остальная его часть

восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом

необходимо обратить на содержание основных положений и выводов,

объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент

должен стремиться понять и запомнить основные положения рассматриваемого

материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в иллюстративном

материале. 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. 
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Целью самостоятельной работы студентов является формирование у обучаемых

опыта самостоятельного решения познавательных, коммуникативных,

организационных и других задач профессиональной направленности на основе

работы с научно-теоретической литературой и практическими материалами,

необходимыми для углубленного изучения дисциплины ?Теоретические основы

создания информационного общества?, а также развитие у них устойчивых

способностей к самостоятельному (без помощи преподавателя) изучению и

изложению полученной информации. В связи с этим основными задачами

самостоятельной работы студентов являются: - закрепление знаний, полученных

на занятиях; - углубленное изучение дисциплины по программе, предложенной

преподавателем; - привитие студентам интереса к изучению

научно-методической литературы и научно-исследовательской деятельности;

-формирование навыков владения устной речью, четкого письменного изложения

материала. Самостоятельная работа студентов реализуется в разных видах. По

выполнению любых видов самостоятельной работы предоставляется

возможность получить консультацию преподавателя. Правильная организация

СРС дает преподавателю возможность обеспечить изучение наиболее сложных

вопросов программы по дисциплине. Самостоятельная работа студентов носит

двусторонний характер: с одной стороны ? это способ деятельности студентов во

всех организационных формах учебных занятий и во внеаудиторное время, когда

они изучают материал, определенный содержанием учебной программы; с другой

? это вся совокупность учебных заданий, которые должен выполнить студент в

процессе изучения дисциплины. Основными формами самостоятельной работы

студентов являются: подготовка к семинарским и практическим занятиям,

лабораторным работам, докладам, тестированию. 

зачет Изучение дисциплины завершается зачетом (в соответствии с учебным планом

образовательной программы). Зачет как форма промежуточного контроля и

организации обучения служит приемом проверки степени усвоения учебного

материала и лекционных занятий, качества усвоения обучающимися отдельных

разделов учебной программы, сформированных умений и навыков. Зачет

проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы,

помогающие выяснить степень знаний обучающегося в пределах учебного

материала, вынесенного на зачет. По решению преподавателя зачет может быть

выставлен без опроса ? по результатам работы обучающегося на лекционных

и(или) практических занятиях. В период подготовки к зачету обучающиеся вновь

обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только

закрепляют полученные знания, но и получают новые. Подготовка обучающегося

к зачету включает в себя три этапа: * самостоятельная работа в течение

процесса обучения; * непосредственная подготовка в дни, предшествующие

зачету по темам курса; * подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в

билетах/тестах (при письменной форме проведения дифференцированного

зачета). Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

Зачет в письменной форме проводится по билетам/тестам, охватывающим весь

пройденный по данной теме материал. По окончании ответа преподаватель

может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На

подготовку к ответу по вопросам билета/теста обучающемуся дается 30 минут с

момента получения им билета/теста. Результаты дифференцированного зачета

объявляются обучающемуся после проверки ответов. 

 

 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:
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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:

- 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 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки "Прикладная филология: русский язык как иностранный".
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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.


