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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-9 способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в

условиях чрезвычайных ситуаций  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-4 способностью использовать возможности образовательной среды для

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения

и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами

преподаваемых учебных предметов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - теоретический материал в объеме Программы, сформулировать для себя ответы на вопросы о сущности

языка:  

- язык, его биологическая и социальная природа.  

- знаковый характер языка;  

- структура языка;  

- формы существования языка;  

- особенности развития языка;  

 - периодизацию лингвистических учений,  

- основные этапы развития лингвистической мысли,  

- научные парадигмы в истории языка.  

 Должен уметь: 

 - продемонстрировать знание структуры и природы языкового явления,  

- дать комплексное определение языка и связанных с ним явлений,  

- найти необходимые сведения в различных источниках,  

- использовать положения общего языкознания при рассмотрении частноязыковых вопросов.  

 Должен владеть: 

 - понятийным аппаратом теории языка,  

- основными методами лингвистического анализа,  

- системой приемов использования положений общего языкознания в практическом преподавании языка  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с

требованиями образовательных стандартов.  

 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,

метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного

процесса средствами преподаваемых учебных предметов.  

К основным требованиям относится также 2 вида самостоятельный работы студентов: это выступление на

семинарских занятиях с рефератами по предложенным темам и составление мини-лингвистических словарей,

то есть студент-выпускник должен знать наизусть определение основных лингвотерминов.  

Студент должен знать принципы основных методов языкознания (сравнительного, исторического,

типологического), уметь применять знания в практике лингвоанализа.  

  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 
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Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.4 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (Русский

язык и литература)" и относится к обязательным дисциплинам.

Осваивается на 5 курсе в 9 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 54 часа(ов), в том числе лекции - 24 часа(ов), практические занятия - 30 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 36 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 9 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. Предмет и задачи теории

языка. История языкознания

9 4 2 0 8

2.

Тема 2. Основные проблемы

современного языкознания.

Знаковая природа языка

9 2 2 0 4

3.

Тема 3. Язык как система. Уровни

языка и их единицы.

9 2 2 0 4

4.

Тема 4. Язык и общество.

Социолингвистика

9 2 2 0 4

5. Тема 5. Язык и мышление 9 2 2 0 4

6.

Тема 6. Развитие категорий логики

и языка

9 0 2 0 4

7.

Тема 7.

Сравнительно-историческое

языкознание и становление общего

языкознания

9 2 2 0 4

8.

Тема 8. Методы изучения и

описания языка

9 2 4 0 6

9.

Тема 9. Теория языка И.А.Бодуэна

де Куртенэ. Казанская

лингвистическая школа

9 2 2 0 4

10.

Тема 10. Лингвистическая

концепция Ф.Ф.Фортунатова.

Московская лингвистическая школа

9 2 2 0 4

11.

Тема 11. Языки мира.

Генеалогическая и

морфологическая, функциональная

и ареальная классификации

языков

9 2 4 0 4

12.

Тема 12. Развитие языкознания в

нашей стране в 50-90 годы ХХ века

9 0 2 0 2

13.

Тема 13. Зарубежное языкознание

19-20 веков

9 2 2 0 2

  Итого   24 30 0 54
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4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Предмет и задачи теории языка. История языкознания

Предмет и задачи теории языка. История языкознания. 1) место, цель и задачи курса; 2) язык и речь как объект

лингвистики. Функции языка; 3) общее, частное, прикладное языкознание; 4) языкознание и философия языка.

Лингвистика в системе человеческого знания. Филология и лингвистика; 5) история лингвистических учений в

древнем мире.

Основные этапы (направления, школы) в истории науки о языке. Зарождение языкознания в Древнем мире:

Индии, Греции, Риме. Всеобщая рациональная грамматика (Грамматика Пор-Рояля). Сравнительно-историческое

языкознание. Его основоположники: Ф. Бопп, Р.К. Раск, Я. Гримм, А.А. Востоков. В. фон Гумбольдт ?

основоположник общего теоретического языкознания. Неогумбольдтианство в XX в. Натуралистическая школа А.

Шлейхера. Школа младограмматиков. Логицизм в языкознании. Психологическое направление в языкознании.

Структурализм в языкознании. Роль Ф. де Соссюр в его становлении. Краткая характеристика трех основных

школ структурализма: Пражской функциональной школы, американского дескриптивизма, Датской глоссематики.

Тема 2. Основные проблемы современного языкознания. Знаковая природа языка

Основные проблемы современного языкознания. Знаковая природа языка. 1) Понятие о знаке; 2) структура

знака; 3) знаковые системы и их типология; 4) семиотика как наука и ее методологические аспекты; 5) языковые

единицы, их структура и классификация; 6) особые свойства языка как знаковой системы.

Методологические аспекты возникновения семиотики как науки. Роль Ф.де Соссюра в становлении знаковой

теории языка. Языковые единицы, их структура и классификация. Особые свойства языка как знаковой системы.

Вопрос об универсальности языка. Понятие знака. Знаковая ситуация. Типология знаков (искусственные //

естественные, признаки, симптомы, иконические знаки). Знаковые системы. Классификация знаковых систем.

Особенности языка как знаковой системы. Язык как универсальная открытая система знаков.

Тема 3. Язык как система. Уровни языка и их единицы.

Язык как система. 1) Определение системы; система и структура; 2) системные отношения между языковыми

единицами; 3) основные ярусы языковой системы; единицы ярусов; 4) промежуточные ярусы; единицы ярусов; 5)

язык и речь; антиномии языка и речи (по Ф.де Соссюру) и оппозиции в языке. В.фон Гумбольдт и Ф.де Соссюр,

их трактовки системной природы языка.

Язык и речь в разных лингвистических направлениях; выдающиеся ученые о соотношении между языком и речью

(XVII-XXI в; основные единицы языка и единицы речи. Язык как универсальная и динамичная, открытая знаковая

система. Парадигматические и синтагматические отношения между элементами языка.

Тема 4. Язык и общество. Социолингвистика

Язык и общество. Социолингвистика. 1) связь языка и общества; 2) отражение в языке национального характера,

условий жизни и истории народа; 3) язык и культура; 4) происхождение языка; 5) язык как этнический признак;

6) язык племени и народности, национальный язык; 7) язык и этнические процессы; 8) билингвизм и

полилингвизм как социальный феномен.

Становление социолингвистических исследований во Франции и России. Социолингвистика как самостоятельная

дисциплина. Вопрос о государственных языках. Языковая ситуация в современном мире и РФ.

Тема 5. Язык и мышление

Язык и мышление. 1) Важность и сложность проблемы; 2) различные подходы к решению проблемы соотношения

языка и мышления в разных лингвистических трактовках и школах; 3) основные точки зрения на соотношение

языка и мышления; 4) понятие о внутренней речи; 5) гипотеза Сепира-Уорфа.

А.А. Потебня о связи языка и мышления. В.ф.Гумбольдт, Ф.де Соссюр и структуралисты о взаимоотношении

языка, речи и мысли (сознания). Современные взгляды на соотношение языка и мышления.

Функции сознания и языка по отношению друг к другу.

Тема 6. Развитие категорий логики и языка

Развитие категорий логики и языка. 1) Языкознание в Арабском Халифате. Развитие лексикографии; 2) спор

реалистов и номиналистов в Средневековье. Семантическая теория; 3) Универсальные грамматики. Грамматика

Пор-Рояля. Логическое языкознание в России. Логицизм в грамматике. Категории языка и мышления. История

вопроса и предмет лингвистики универсалий. Языковые универсалии и их типы и виды (по разным критериям).

Тема 7. Сравнительно-историческое языкознание и становление общего языкознания

Сравнительно-историческое языкознание и становление общего языкознания.

1) Возникновение и становление СИЯ; условия, причины; предпосылки; 2) жизненный и творческий путь М.В.

Ломоносова, Ф.Боппа, Р.Раска, Я.Гримма и др.; 3) В.ф.Гумбольдт и его концепция ?язык ? народный дух?; 4)

"натуралистическая концепция языка" А. Шлейхера; 5) основные положения лингвистической концепции

представителей младограмматиков.

Основные положения и приемы компаративистов. А.Х. Востоков как яркий представитель

сравнительно-исторического языкознания в России. Российские языковеды как продолжение и развитие,

углубление и совершенствовании младограмматических положений, как основа возникновения нового системного

языкознания. Генеалогическая классификация языков как результат сравнительно-исторических исследований.
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Тема 8. Методы изучения и описания языка

Методы изучения и описания языка. Общефилософское и лингвистическое понятие метода. Общие и частные

методы. Приемы. Классификации методов в лингвистике.1) Описательный метод как основной и наиболее

известный в истории языкознания; полевая лингвистика; методика лингвистического эксперимента; 3) метод

ареальной географии; исторический метод; сравнительно-исторический метод; 5) типологический метод; 6)

глоттохронология. Текст как объект лингвистического исследования. Структурные методы и количественные

методы. Основные направления в современной отечественной лингвистике; синергетика методов в

лингвистическом исследовании. Эксперименты в языковедении.

Виды языкового анализа в вузе и школе.

Тема 9. Теория языка И.А.Бодуэна де Куртенэ. Казанская лингвистическая школа

Теория языка И.А.Бодуэна де Куртенэ. Казанская лингвистическая школа и ее основные представители. 1)

Жизненный и творческий путь И.А. Бодуэна де Куртенэ; Философские основы лингвистической концепции И.А.

Бодуэна де Куртенэ; 2) основные положения лингвистической концепции представителей Казанской школы:

а) соотношение языка и речи; б) сущность языка и его структура; в) статика, динамика и ис-тория языка

(Н.Крушевский);

г) механизмы языковой эволюции; д) внутренняя и внешняя история языка; е) знаковый характер языка; учение о

фонеме и фонетических чередованиях; учение о морфеме и морфологических процессах (В.Богородицкий);

значение трудов представителей Казанской лингвистической школы для развития языкознания.

Тема 10. Лингвистическая концепция Ф.Ф.Фортунатова. Московская лингвистическая школа

Лингвистическая концепция Ф.Ф.Фортунатова. Московская лингвистическая школа. 1) Жизненный и творческий

путь Ф.Ф. Фортунатова; 2) проблема соотношения языка и мышления в трудах Ф.Ф. Фортунатова; 3) учение о

форме слова и о частях речи в работах представителей Московской лингвистической школы; 4) учение о

словосочетании и предложении; 5) отличительные черты Московской лингвистической школы. МФШ и ЛФШ.

Тема 11. Языки мира. Генеалогическая и морфологическая, функциональная и ареальная классификации

языков

Языки мира. Генеалогическая и морфологическая (типологическая), функциональная и ареальная

классификации языков. Вопрос о количестве языков. 1) Основные мировые языки; 2) первые попытки

классифицировать и сопоставлять языки в истории мирового языкознания; 3) классификации языков (на основе

разных критериев).

Языки в современном мире. Вопрос о языках "вне классификации". Языковая ситуация в современном мире.

Двуязычие и полилингвизм в современном мире. Трудности организа-ции общения в многоязычном мире.

Понятие об искусственных языках. Эсперанто.

Тема 12. Развитие языкознания в нашей стране в 50-90 годы ХХ века

Развитие языкознания в нашей стране в 30-90 годы ХХ века. Языковое строительство в СССР и его

историческое значение Лингвистическое наследие Е.Д. Поливанова и грамматическая концепция И.И.

Мещанинова. 1) Преодоление последствий культа личности в отечественном языкознании. Критика "нового

учения о языке" Н.Я. Марра и его концепции ?стадиального развития языка?; 2) общеязыковедческая

проблематика в работах русских лингвистов (50-90 гг.); 3) структурализм и отечественное языкознание; 4)

развитие лингвистической мысли в трудах В.А. Богородицкого, Л.В. Щербы, Г.О. Винокура, В.В. Виноградова и

др.; 5) психолингвистическое направление; 6) социолингвистическое направление. Антропоцентризм, семантизм,

функциональность и интерпретационизм как основные принципы. Когнитивная лингвистика, Психолингвистика,

социолингвистика, этнолингвистика, лингвистика текста, теория межкультурной коммуникации, языковая картина

мира, лингвокультурология и др. ведущие лингвистические направления современности (начало 3-го

тысячелетия).

Тема 13. Зарубежное языкознание 19-20 веков

Зарубежное языкознание 19-20 веков. Немецкие, итальянские и французские младограмматисты и

структуралисты. 1) Структурализм как одно из основных лингвистическое направлений Нового языкознания; 2)

основные разновидности структурализма; крупнейшие представители школ структурализма (пражский, датский,

американский); 3) основные положения генеративной грамматики. Ноам Хомский: жизненный и творческий путь.

Вклад в мировую лингвистику современных зарубежных лингвистов.

 

 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.
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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.

 

 

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека учебной и научной литературы - URL: http://sbiblio.com/biblio

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - http://elibrary.ru

Научно-образовательный портал Лингвистика в России: ресурсы для исследователей - UPL^

http://elementy.ru/catalog/t123/Lingvistika/g31/elektronnye_biblioteki?sort=edu

 

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

лекции В лекциях излагаются важнейшие темы курса. В них содержится достаточный минимум

теоретических знаний по лингвистике, включая материалы по языку как универсальной

знаковой системе, по функциям языка речи, по истории языкознания, по классификации

языков мира, методам языкознания и т.д. Особое внимание уделяется тем темам, которые так

или иначе рассматриваются в школьных программах: это природа языка, сведения о языках

мира и о русском языке как одном из мировых языков, по динамике языка, о стилях, о тексте и

др. 

практические

занятия

Так, работа на практических занятиях предполагает активное участие во всех видах работ. Для

подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы,

затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Желательно

выделять в используемой литературе постановки вопросов, на которые разными авторам могут

быть даны различные ответы. На основании постановки таких вопросов следует собирать

аргументы в пользу различных вариантов решения поставленных проблем. В текстах авторов,

предложенных в данной программе и для самостоятельной работы, следует выделять

следующие компоненты: - постановка проблемы; - варианты решения; - аргументы в пользу тех

или иных вариантов решения. На основе выделения этих элементов проще составлять

собственную аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. При работе с

терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе доступным в Интернете, например

на сайте URL: http://dic.academic.ru. 

самостоя-

тельная

работа

К предусмотренным учебным планом формам работы предлагаются также такие формы

учебной работы, как коллоквиумы (см. список коллоквиумов) и самостоятельное составление

студентами словарей лингвистических терминов. При составлении лингвистических словарей

студенты используют Большие и малые словари лингвистических терминов.

К самостоятельным заданиям относятся некоторые темы и по истории языкознания, и

подготовка к выступлениям с докладом (с использованием самых разных источников). 

экзамен Контрольные работы нацелены в основном на проверку знаний обучаемых по истории

становления языкознания как науки: необходимо учить материал по известным ученым в

мировой науке (В.ф.Гумбольдт, Ф.де Соссюр, М.В. Ломоносов, Б.де Куртенэ, Ф.Ф. Фортунвтов,

В.В. Виноградов и др.), ознакомиться с перечнем их основных трудов и вкратце с положениями,

изложенными в трудах.

При подготовке к экзамену необходимо опираться на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. Каждый экзаменационный билет содержит два

вопроса.

В лекциях излагаются важнейшие темы курса. В них содержится достаточный минимум

теоретических знаний по лингвистике. На практических занятиях студенты учатся пользоваться

словарями, анализировать тексты, выявлять важнейшие языковые явления и характеризовать

их, профессионально грамотно излагать их. 

 

 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 
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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 44.03.05

"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "Русский язык и

литература".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

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

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


