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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

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  

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  

ОПК-6 способностью решать стандартные задачи профессиональной деятельности на

основе информационной и библиографической культуры с применением

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных

требований информационной безопасности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основы культуры речи, нормы литературного языка и их вариации;

 Должен уметь: 

 четко разграничивать основные единицы языка и их разновидности и употреблять их в соответствии с

нормами литературного языка;

 Должен владеть: 

 нормами русского литературного языка, квалифицировать различные языковые явления, определять

системные связи языковых единиц и их функции.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 применять полученные знания на практике.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.7 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: татарский язык и литература,

переводоведение с углубленным изучением иностранного языка)" и относится к базовой (общепрофессиональной)

части.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 3 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 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. ВВЕДЕНИЕ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК - ОСНОВА

КУЛЬТУРЫ РЕЧИ.

3 2 2 0 0

2. Тема 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 3 2 2 0 0

3.

Тема 3. ФОРМЫ И

ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ

ТИПЫ РЕЧИ.

3 2 4 0 10

4.

Тема 4. КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО

ОБЩЕНИЯ

3 2 0 0 0

5.

Тема 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ

СТИЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. 3 2 10 0 14

6.

Тема 6. ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВАЯ

РЕЧЬ. ОРАТОРСКАЯ РЕЧЬ В

СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ

СТИЛЕЙ. КУЛЬТУРА

ДИСКУТИВНО-ПОЛЕМИЧЕСКОЙ

РЕЧИ

3 2 6 0 12

  Итого   12 24 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. ВВЕДЕНИЕ. ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЯЗЫК - ОСНОВА КУЛЬТУРЫ РЕЧИ. 

Роль языка в жизни общества и отдельного человека. Речевая культура и ее важность для духовной жизни

человека и нравственного состояния общества.

Язык как единство взаимосвязанных сторон - системы и функционирования.

Краткие сведения из истории. Происхождение русского языка. Становление и развитие литературного языка до

XX века. Тенденции развития русского литературного языка в XX столетии.

Речевая деятельность, ее значение для человека.

Основные характеристики литературного языка как знаковой системы: нормативность и кодифицированность.

Функции языка. Признаки литературного языка.

Формы существования национального языка: литературный язык, диалект, жаргон. Русский литературный язык и

диалекты. Положительное и отрицательное влияние диалектов на литературный язык. Проникновение в

литературный язык просторечных слов и вульгаризмов. Уместность их употребления. Жаргоны

(профессиональные, молодежные и др.): причины их возникновения, социальная ограниченность, функции.

Особенности борьбы с жаргонизмами в культурной среде.

Тема 2. КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

Культура речи как умение правильно, точно и выразительно передавать свои мысли средствами языка с учетом

цели и ситуации общения. Различия между дефинициями культура языка и культура речи. Речевая культура:

нормативные, коммуникативные, этические аспекты. Правильность речи, выражающаяся в соблюдении

акцентологических и грамматических норм. Важность и необходимость соблюдения этих норм в условиях

речевого общения, особенно официального.

Коммуникативные качества речи.

Точность речи - отражение ясного мышления; характеристика содержательной стороны речи. Основные условия,

способствующие созданию точной речи: знание предмета речи, точное словоупотребление (в соответствии с

системой лексических значений слова и сферой его употребления).

Понятность и логичность речи. Логичность речи как характеристика структурной организации высказывания, как

владение логикой рассуждения. Основные признаки логичности речи: непротиворечивое сочетание слов,

правильный порядок слов, правильное использование служебных и вводных слов, выбор синтаксических

структур, адекватных логике и содержанию высказывания.
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Чистота речи. Чистая речь как речь, в которой нет чуждых литературному языку элементов. Нарушение чистоты

речи диалектизмами, варваризмами, жаргонизмами, вульгаризмами, канцеляризмами. Значение борьбы за

чистоту речи.

Богатство и выразительность речи. Основная задача выразительности речи - поддерживать внимание и интерес

у слушателя и читателя. Средства речевой выразительности. Тропы как средство речевой выразительности:

метафора, метонимия, синекдоха, сравнение, эпитеты, гипербола, литота, олицетворение, перифраза. Фигуры

речи: антитеза, градация, анафоры, период, риторический вопрос и т.п. Использование в речи фразеологизмов,

пословиц и поговорок, крылатых выражений. Большой активный запас слов как один из основных показателей

богатства речи.

Тема 3. ФОРМЫ И ФУНКЦИОНАЛЬНО-СМЫСЛОВЫЕ ТИПЫ РЕЧИ. 

Речь как форма существования (функционирования) языка. Речевая деятельность как порождение и восприятие

речи.

Основания классификации и общая характеристика форм речи. Две формы существования речи - устная и

письменная. Общее и различное в них.

Устная форма речи, ее особенности: быстрота порождения, сравнительная простота синтаксиса, обилие

обращений, междометий, частиц, вводных слов, существенная роль невербальных средств общения. Мелодика и

интонация русской речи.

Письменная речь как речь фиксированная, с постоянно зрительно воспринимаемыми знаками. Общая

характеристика письменной формы речи: подготовленная, обдуманная, более сложная синтаксически, чем

устная речь, нормированная. Значение письменной формы речи как средства сохранения устной речи, как

средства передачи человеческих знаний. Орфография как общепринятое практическое письмо. Основные

принципы и разделы орфографии. Пунктуация и ее назначение. Принципы русской пунктуации: грамматический,

смысловой и интонационный.

Деление речи на монологическую и диалогическую. Задачи и особенности этих видов речи.

Общая характеристика монологической речи: значительный объем высказывания, наличие темы, главной мысли,

композиционной структуры; определенная подготовленность высказывания, необходимость самоконтроля в

процессе высказывания. Жанры монологического высказывания в разных функциональных стилях: доклад,

сообщение, реферат, статья, рассказ, повесть, инструкция и т.д.

Общая характеристика диалогической формы речи: реплики говорящих, связь их по смыслу. Некоторые

стилистические особенности диалога: вопросы, восклицания, эллиптические конструкции, междометия и

частицы, обращения и т.д. Культура проведения бесед, диспутов, этика телефонного разговора. Речевой этикет

в диалоге: формы возражения, согласия, восхищения и др.

Тема 4. КУЛЬТУРА РЕЧЕВОГО ОБЩЕНИЯ 

Основные единицы речевого общения: речевая ситуация, речевое событие, речевое взаимодействие.

Организация вербального взаимодействия. Основные принципы речевой коммуникации: принцип

последовательности, принцип предпочитаемой структуры, принцип кооперации, принцип вежливости.

Эффективность речевой коммуникации. Слушание как необходимое условие эффективной коммуникации.

Доказательность и убедительность речи. Основные виды аргументов.

Интонация как средство передачи смысловой и эмоциональной стороны речи. Выражение при помощи

интонации значений: побуждения, вопроса, восклицания, повествования и т.д. Выражение при помощи

интонации конкретных эмоций: радости, огорчения, досады, боли и др. Интонация как средство выражения

подтекстовых значений: иронии, юмора, неприязни и др. Пауза, ее типы.

Нравственные установки участников речевой коммуникации.

Невербальные средства общения. Роль жестов, мимики, позы в общении. Классификация жестов.

Тема 5. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СТИЛИ ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА. 

Понятие о функциональном стиле речи. Два фактора - внеязыковой и лингвистический - как основа

классификации и характеристики функциональных стилей. Отбор и организация языковых средств с учетом

содержания, цели, адресата, формы речи и условий общения.

Научный стиль речи. Научная сфера общения (наука, техника, производственные отношения). Научное

информативное сообщение как основная функция стиля речи. Разновидности научного стиля: собственно

научный, учебно-научный и научно-популярный. Современные жанры научных текстов: монография,

научно-популярное произведение, учебное пособие, статья, тезисы, рецензия, аннотация, лекция, реферат,

доклад и др.

Рассуждение как основной функционально-смысловой тип речи. Использование описания и повествования как

способов аргументации в рассуждении.

Языковые особенности научного стиля (фонетические, лексические, словообразовательные, морфологические,

синтаксические). Преимущественно повествовательная интонация, размеренный темп речи.

Широкое использование слов с отвлеченным значением, терминологической лексики и фразеологии, антонимия

терминов, употребление заимствованных слов, слов в прямом значении.
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Частое использование отглагольных существительных, заимствованных морфем (анти-, экс-, интер-, экстра-, -изм,

-аж и т.п.), производных предлогов (в течение, вследствие, благодаря, в случае) и союзов (в связи с тем что,

вследствие того что, благодаря чему), распространенность сложных и сложносокращенных слов.

Широкое использование слов с отвлеченным значением, а также вещественных существительных во

множественном числе, прилагательных в структуре терминологии (сложное предложение, несовершенный вид,

синонимический ряд и т.д.), глаголов со значением постоянного (вневременного) действия, активность глаголов

несовершенного вида, причастий и деепричастий. Неупотребительность глаголов в форме 1-го и 2-го лица

единственного числа и особая функция местоимения мы.

Употребление составных именных сказуемых с нулевой связкой, односоставных неопределенно-личных и

безличных предложений, распространенность простых предложений с однородными и обособленными членами,

вводных и вставных конструкций, а также широкое использование сложных предложений.

Публицистический стиль речи. Сфера общественных отношений (политика, идеология, культура и т.д.).

Воздействие и информирование как основная функция публицистического стиля речи. Разновидности

публицистического стиля: собственно публицистический, газетный, стиль радио- и телепублицистики, ораторская

речь. Многожанровость и стилевая полифония публицистической речи. Жанры публицистического стиля: статья,

репортаж, хроника, заметка, очерк, фельетон, интервью, радио- и телерепортажи, беседы, выступления и др.

Основные характеристики публицистического стиля речи: публицистический текст как средство общения и

воздействия, высокая степень эмоциональности, оценочности и завуалированная субъективность как

реализация претензии на объективность изложения, единство экспрессии и стандарта как конструктивного

принципа публицистики.

Языковые особенности публицистического стиля. Книжный и нейтральный стили произношения, многообразие

интонаций.

Широкое использование общественно-политической лексики, терминов экономики, законодательства, науки,

культуры, спорта, частотность оценочной лексики и фразеологии, высокая активность неологизмов,

проникновение и смешение в публицистических текстах слов книжного, высокого слога с разговорными и

просторечными словами и оборотами.

Употребление префиксов и суффиксов иноязычного происхождения и оценочных суффиксов.

Употребление единственного числа существительных в собирательном значении (миллионный зритель, массовый

читатель и под.), распространенность глаголов в форме настоящего времени изъявительного наклонения и

форме повелительного наклонения, прилагательных, семантически производных от существительных.

Тема 6. ОФИЦИАЛЬНО-ДЕЛОВАЯ РЕЧЬ. ОРАТОРСКАЯ РЕЧЬ В СИСТЕМЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СТИЛЕЙ.

КУЛЬТУРА ДИСКУТИВНО-ПОЛЕМИЧЕСКОЙ РЕЧИ 

Официально-деловая сфера общения. Официальное сообщение как основная функция официально-делового

стиля речи. Разновидности официально-делового стиля речи: законодательные, дипломатические документы и

административно-канцелярские бумаги. Жанры официально-делового стиля речи: закон, указ, договор, приказ,

распоряжение, акт, заявление, расписка, биография, характеристика, протокол и т.д.

Официально-деловая письменная речь. Возникновение русского делового письма (история и формирование).

Интернациональные свойства официально-деловой письменной речи: объективность, актуальность,

аргументированность, достаточность информации и др. Культура официальной переписки: лаконизм, полнота,

ясность и недвусмысленность языка сообщения. Информационное насыщение официальных бумаг. Речевой

этикет в документе.

Унификация языка деловых бумаг. Языковые формулы и языковые особенности официальных документов:

стандартизация формы (членение текста на разделы, части, параграфы, пункты); обусловленность речевых

штампов и повторения слов, общекнижная и официально-деловая лексика и фразеология; широкое

использование отглагольных существительных, сложносокращенных слов и аббревиатур, неопределенной формы

глагола, производных предлогов (ввиду, вследствие, в связи с, в соответствии и др.); преобладание

распространенных предложений с однородными и обособленными членами, односоставных инфинитивных

предложений, сложносочиненных и сложноподчиненных предложений и т.д.

Типы официально-деловых бумаг (постановление, приказ, распоряжение, акт и др.) и правила их оформления.

Структура и содержание служебных документов.

Требования к языку и стилю документов. Язык и стиль распорядительных документов. Язык и стиль

справочно-информационной и справочно-аналитической документации. Язык и стиль коммерческой

корреспонденции.

Официально-деловая устная речь. Языковые особенности (фонетические и синтаксические) устных форм

официально-делового стиля речи: книжный стиль произношения, полное произнесение звуков,

повествовательно-утверждающая интонация; использование простых предложений наряду со сложными,

употребление вопросительных предложений, включение диалогических конструкций в монологическую речь.

Характеристические свойства служебно-делового общения. Коммуникация в организациях. Требования к

речевой коммуникации в деловой среде.

Деловая беседа. Цели и задачи деловой беседы. Роль вопросов в деловой беседе. Виды деловых бесед.

Структурная организация беседы.
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Ораторское искусство как социальное явление (общее понятие). Выступление как разновидность ораторской

прозы. Особенности публичного выступления.

Оратор и аудитория. Характеристика личности оратора. Знания, навыки и умения оратора. Характерные черты

аудитории как социально-психологической общности людей. Взаимодействие оратора и аудитории. Проблема

контакта.

Содержание и структура публичного выступления. Основные этапы подготовки к выступлению: выбор темы и

определение целевой установки; поиск материала; разработка плана выступления (виды планов); композиция

публичного выступления; вступление как важнейшая составная часть ораторской речи; главная часть речи, ее

задачи, методы изложения материала, основные недостатки; завершение речи.

Словесное оформление публичного выступления. Логические и интонационно-мелодические закономерности

речи. Приемы управления аудиторией.

Общая характеристика спора (общее понятие спора). Дифференциальные характеристики понятий спор -

дискуссия - полемика - диспут - дебаты. Основные принципы теории спора в лингвопрагматическом аспекте.

 

 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.
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Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

грамота - www.gramota.ru/

коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-collection.edu.ru/

открытый класс - http://www.openclass.ru/

педсовет - http://pedsovet.org/

современный русский язык - http://www.ksana-k.narod.ru/

 

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

Студены обучаются навыкам работы с грамматическими справочниками, текстом, упражнениями, активизации

грамматических структур в речи. В качестве важного компонента обучения выделяются умения, необходимые для

успешной учебной деятельности. Данные умения можно развивать самостоятельно и с помощью преподавателя.  

Условно умения можно разделить на три группы:  

- умения, связанные с интеллектуальными процессами,  

- умения, связанные с организацией учебной деятельности и ее корреляции,  

- умения компенсационные или адаптивные.  

К умениям, связанным с интеллектуальными процессами, относятся следующие:  

- наблюдать за тем или иным языковым явлением в сопоставляемых языках, сравнивать и сопоставлять языковые

явления в русском и татарском;  

- сопоставлять, сравнивать, классифицировать, группировать, систематизировать  

информацию в соответствии с определенной учебной задачей;  

- обобщать полученную информацию, оценивать прослушанное и прочитанное;  

- фиксировать основное содержание сообщений; формулировать, устно и письменно,  

основную идею сообщения; составлять план, формулировать тезисы;  

- готовить и презентировать развернутые сообщения типа доклада.  

К умениям, связанным с организацией учебной деятельности и ее корреляции относятся:  

- работать в разных режимах (индивидуально, в паре, в группе), взаимодействуя друг с  

другом;  

- пользоваться реферативными и справочными материалами;  

- контролировать свои действия и действия своих товарищей, объективно оценивать свои  

действия;  

- обращаться за помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим  

студентам.  

Компенсационные или адаптивные умения позволяют:  

- пользоваться лингвистической или контекстуальной догадкой, словарями различного  

характера, различного рода подсказками, опорами в тексте (ключевые слова, структура текста, предваряющая

информация и др.);  

- использовать при говорении и письме перифраз, синонимичные средства, слова-  

описания общих понятий, разъяснения, примеры, толкования, 'словотворчество';  

- повторить или перефразировать реплику собеседника в подтверждении понимания его высказывания или

вопроса;  

- обратиться за помощью к собеседнику (уточнить вопрос, переспросить и др.);  

- использовать мимику, жесты (вообще и в тех случаях, когда языковых средств не хватает  

для выражения тех или иных коммуникативных намерений).
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 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- 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: татарский язык и литература, переводоведение с

углубленным изучением иностранного языка".
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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.


