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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

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их

активность, инициативность и самостоятельность, развивать творческие

способности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1) основные, существенные признаки синтаксических единиц (словосочетаний, простых и сложных

предложений, единиц текста), особенности их структуры и семантики;  

2) структуру языковой системы с учетом синтаксического подуровня;  

3) основные направления и подходы в изучении синтаксиса  

 Должен уметь: 

 1) квалифицированно проводить анализ различных языковых явлений русской грамматики;  

2) активно пользоваться необходимой учебной и научной литературой;  

3) проводить синтаксический и пунктуационный анализы языковых явлений  

 Должен владеть: 

 1) методом структурно-семантического описания конструкций всех синтаксических уровней (от

словосочетания до МСП и микротекста);  

2) экспериментальными приѐмами анализа и обработки фактов речи в целях обоснования вида

синтаксической семантики, типа конструкции;  

3) навыками самостоятельной работы с лингвистической научной литературой, ориентируясь в современной

академической и традиционных концепциях ПП и СП;  

4) современной научной терминологией структурно-семантического направления в синтаксисе;  

5) многоаспектным пониманием грамматической природы синтаксических единиц всех уровней сложности и

навыком многоаспектного анализа конструкций;  

6) навыками структурно-семантического анализа ПП и СП как приемом самоконтроля над правильностью

пунктуационного оформления высказывания на письме.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов;  

- организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и

самостоятельность, развивать творческие способности

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.5 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 4, 5 курсах в 8, 9, 10 семестрах.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных(ые) единиц(ы) на 360 часа(ов).
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Контактная работа - 150 часа(ов), в том числе лекции - 58 часа(ов), практические занятия - 92 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 174 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 8 семестре; зачет в 9 семестре; экзамен в 10 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. Введение. Предмет

синтаксиса

8 2 2 0 18

2.

Тема 2. Словосочетание.

Словосочетание как единица

синтаксиса

8 4 6 0 12

3.

Тема 3. Предложение.

Предложение как основная

коммуникативная единица

8 2 2 0 8

4.

Тема 4. Двусоставное

предложение. Главные члены

предложения

8 6 10 0 12

5.

Тема 5. Односоставные

предложения.

Структурно-семантические типы

односоставных предложений

8 4 6 0 14

6.

Тема 6. Полные и неполные

предложения

9 4 4 0 2

7.

Тема 7. Вопрос о второстепенных

членах предложения

9 4 6 0 4

8.

Тема 8. Осложнение простого

предложения

9 4 6 0 6

9.

Тема 9. Актуальное членение

предложений

9 2 2 0 4

10.

Тема 10. Сложное предложение

как многоаспектная единица

9 2 2 0 2

11.

Тема 11. Сложносочиненные

предложения

9 4 10 0 4

12.

Тема 12. Понятие о

сложноподчиненном предложении

10 8 10 0 20

13.

Тема 13. Бессоюзные сложные

предложения

10 2 4 0 20

14.

Тема 14. Многочленные сложные

предложения

10 4 10 0 14

15.

Тема 15. Сложные формы

организации монологической и

диалогической речи

10 2 2 0 14

16.

Тема 16. Русская пунктуация.

Принципы русской пунктуации

10 4 10 0 20

  Итого   58 92 0 174

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение. Предмет синтаксиса 
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Предмет синтаксиса. Основные этапы изучения синтаксиса русского языка. Основные тенденции развития

синтаксической теории русского языка на современном этапе. Связь синтаксиса с лексикой, словообразованием,

морфологией и фонетикой. Система синтаксических единиц: словосочетание, простое предложение, сложное

предложение как основные единицы синтаксиса. Вопрос о синтаксической форме слова и сложном

синтаксическом целом как синтаксических единицах.

Синтаксические отношения (подчинительные и сочинительные) и средства их выражения: формы слова,

служебные слова, типизированные лексические элементы, порядок слов, интонация.

Многоаспектность синтаксических единиц (логический, структурный, структурно-семантический и

коммуникативный аспекты).

Тема 2. Словосочетание. Словосочетание как единица синтаксиса

Словосочетание и предложение как основные единицы конструктивного синтаксиса. Статус словосочетания в

трудах А.А. Шахматова, В.В. Виноградова, Н.Ю. Шведовой. Строение словосочетаний. Классификация

словосочетаний. Свободные и несвободные словосочетания. Типы несвободных словосочетаний (синтаксически

несвободные и фразеологически связанные). Простые и сложные словосочетания. Синтаксические связи в

словосочетании (согласование, управление, примыкание, их разновидности). Изменение норм согласования и

управления, конкуренция форм предложного / беспредложного управления.

Тема 3. Предложение. Предложение как основная коммуникативная единица

Предложение как основная коммуникативная единица. Признаки предложения: грамматическая

организованность, интонационная оформленность, семантическая завершенность. Различные толкования

предикативности. Предикативность как основной грамматический признак предложения (модальность,

синтаксическое время, синтаксическое лицо).

Предикативная основа предложения. Понятие о структурной схеме и парадигме предложения. Функциональные

типы предложений: повествовательные, вопросительные, побудительные, оптативные (выражающие желание).

Их структурные (интонация, лексические средства, порядок слов, грамматические формы главных членов) и

семантические признаки. Вопросительные предложения, не содержащие вопроса

(вопросительно-повествовательные, вопросительно-побудительные, риторические). Восклицательные

предложения. Структурно-семантические типы предложений: простое, осложненное, сложное.

Тема 4. Двусоставное предложение. Главные члены предложения

Понятие о главных и второстепенных членах предложения. Виды членов предложения по структуре (простые,

составные). Морфологизованные и неморфологизованные члены предложения. Определение и классификация

членов предложения в трудах Ф.И. Буслаева, А.М. Пешковского, А.А. Шахматова. Современное состояние учения

о членах предложения. Вопрос о характере связи между подлежащим и сказуемым. Динамика нормы их

координации. Изменения в согласовании определения и приложения. Распространители структурной схемы в

целом (детерминанты).

Подлежащее, его семантика и способы выражения. Сказуемое. Вещественное и грамматическое значение

сказуемого, способы выражения. Классификация сказуемых: простое глагольное, осложненные формы простого

сказуемого; составные ? составное глагольное и составное именное сказуемое. Вопрос о сложном сказуемом.

Отличие составного глагольного сказуемого от глагольных сочетаний с субъектным и объектным инфинитивом.

Тема 5. Односоставные предложения. Структурно-семантические типы односоставных предложений

Место односоставных предложений в системе типов простого предложения. Главный член односоставного

предложения. Специфика выражения предикативности в односоставных предложениях. Определенно-личные

предложения, их семантика, структурная схема, парадигма и стилистические особенности.

Неопределенно-личные предложения, их семантика, структурная схема, парадигма и стилистические функции.

Обобщенно-личные предложения, их семантика и способы выражения главного члена. Двусоставные

обобщенно-личные предложения. Стилистические функции обобщено-личных предложений. Безличные

предложения. Структурные схемы и парадигмы безличных предложений. Синонимика безличных и двусоставных

предложений. Инфинитивные предложения, их отличие от безличных. Номинативные предложения, их структура

и семантика. Конструкции, по форме совпадающие с номинативными, он не являющиеся ими. Спорные вопросы

теории и классификации номинативных предложений. Гипотеза происхождения номинативных предложений Е.

Н. Ширяева. Стилистические функции номинативных предложений. Вопрос о вокативных и генитивных

предложениях.

Тема 6. Полные и неполные предложения

Понятие структурной неполноты предложения. Разновидности неполных предложений: двусоставные и

односоставные, контекстуальные и ситуативные. Неполные предложения в монологической и диалогической

речи. Вопрос об эллиптических предложениях. Стилистические особенности неполных и эллиптических

предложений.

Тема 7. Вопрос о второстепенных членах предложения
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Нераспространенные и распространенные предложения. Понятие второстепенных членов предложения.

Присловные и приосновные второстепенные члены предложения. Члены предложения с двойной синтаксической

связью (дуплексивы). Принципы выделения второстепенных членов предложения: синтаксическая зависимость,

вид подчинительной связи, способ выражения и характер синтаксических отношений. Синкретизм

второстепенных членов предложения. История изучения второстепенных членов предложения. Типы присловных

членов предложения. Определение, его виды и способы выражения; синонимика согласованных и

несогласованных определений. Приложение. Дополнение, его виды и способы выражения. Дополнение при

глаголах с отрицанием. Обстоятельство, его виды и способы выражения.

Тема 8. Осложнение простого предложения

Осложнение простого предложения. Предложения с однородными членами. Структурные и семантические

признаки однородных членов предложения. Виды сочинительной связи при однородных членах с

соединительными, противительными и разделительными союзами. Ограничения на соединение компонентов

блока однородных членов. Обобщающие слова. Предложения с однородными и неоднородными определениями.

Требования логики при построении предложений с однородными членами. Стилистические возможности

предложений с однородными членами. Вопрос о предложениях с однородными сказуемыми.

Предложения с обособленными членами. Формальные средства выражения обособления. Смысловое

осложнение члена предложения (значение полупредикативности, собственное субъектно-модальное значение,

добавочное обстоятельственное значение и др.) как причина обособления. Общие и частные условия

обособления.

Полупредикативные обособленные члены предложения. Значение полупредикативности и средства его

выражения. Предложения с обособленными определениями. Условия их обособления. Семантические и

грамматические особенности обособления приложений. Предложения с обособленными обстоятельствами.

Условия их обособления. Осложнение предложения присоединенными членами.

Поясняющие и уточняющие члены как особый вид обособленных членов. Уточнение, его виды (ограничение,

конкретизация, дополняющее уточнение) и способы его выражения (бессоюзная связь, обособляющая

интонация, относительная самостоятельность уточняемого и уточняющего). Вопрос об обособлении

ограничительно-уточняющих дополнений с предлогами кроме, помимо.

Предложения с обращениями. Понятие обращения. Вопрос о синтаксической связи обращения. Способы

выражения обращений и их основные функции.

Предложения с вводными и вставными конструкциями. Вводные слова, сочетания слов и предложения как

средство выражения субъективной модальности. Типы вводных конструкций по функции (модальные,

эмоциональные, союзные и т.д.). Вставные конструкции, их отличие от вводных. Формы вставок (словоформа,

словосочетание, предложение, ССЦ). Семантика вставных конструкций (дополнительная информация).

Коммуникативная роль вставки (функция ремы). Интонационное и пунктуационное оформление вставки.

Тема 9. Актуальное членение предложений

Актуальное членение предложения-высказывания. Тема и рема. Основные средства выражения актуального

членения: словопорядок, место фразового ударения, служебные слова. Актуальное членение высказываний

разных типов. Норма порядка слов в современном русском литературном языке, ее синонимика.

Тема 10. Сложное предложение как многоаспектная единица

Сложное предложение как структурно-семантическое единство. Сопоставление типологий сложного

предложения (В.А. Белошапковой, С.Г. Ильенко, Л.Ю. Максимова, академических грамматик 1952?54, 1970, 1980

гг.). Спорные вопросы квалификации сложного предложения (бессоюзное сложное предложение, пояснительная

и присоединительная конструкции и др.). Средства связи частей сложного предложения. Сочинение и

подчинение в сложном предложении. Переходные случаи между сочинением и подчинением.

Тема 11. Сложносочиненные предложения

Сложносочиненное предложение и его виды (предложения закрытой и открытой структуры в ?Грамматике

современного русского литературного языка?, 1970). Сочинительные союзы

Тема 12. Понятие о сложноподчиненном предложении

Общая характеристика сложноподчиненного предложения. Основные типологии сложноподчиненного

предложения, построенные на логико-грамматическом, семантическом и структурном принципах.

Подчинительные союзы и союзные слова. Нерасчлененные и расчлененные сложноподчиненные предложения,

их основные признаки. Виды сложноподчиненных предложений. Многочленные сложноподчиненные

предложения. Особенности функционирования сложноподчиненных предложений с придаточными разного типа.

Ошибки в построении сложноподчиненного предложения, связанные с использованием союзов и союзных слов,

нанизыванием однотипных придаточных.

Тема 13. Бессоюзные сложные предложения

Вопрос о бессоюзном сложном предложении. История изучения бессоюзных сложных предложений. Вопрос о

грамматической форме бессоюзных сложных предложений. Вопрос об интонации как средстве связи

бессоюзных сложных предложений. Структурно-семантические типы бессоюзных сложных предложений. Сферы

употребления бессоюзных сложных предложений.

Тема 14. Многочленные сложные предложения

Многочлены с одним видом связи и с разными видами связи частей

Тема 15. Сложные формы организации монологической и диалогической речи
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Сложные формы организации монологической и диалогической речи. Сложное синтаксическое целое как

структурно-семантическая единица. Структура сложного синтаксического целого. Средства связи частей, виды

связи. Период как особая форма организации монологической речи. Структура периода, особенности строения

и интонации. Абзац как стилистико-композиционная единица, структура абзаца и роль его в тексте.

Способы передачи чужой речи, их отличие по объему передаваемой информации, по степени сохранности чужой

речи, по цели введения чужой речи в текст. Предложения с прямой речью. Косвенная речь, ее особенности.

Цитирование.

Тема 16. Русская пунктуация. Принципы русской пунктуации

Принципы русской пунктуации: смысловой, грамматический и интонационный. Их иерархия и взаимодействие.

Функции знаков препинания. Отделительные, разделительные и выделительные знаки. Одиночные (непарные) и

парные знаки. Вариативные знаки. Факультативные и авторские знаки. Стилистическая роль знаков препинания.

Новое в русской пунктуации.

 

 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) 

Белошапкова В.А., Брызгунова Е.А., Земская Е.А., Милославский И.Г. и др. Современный русский язык. -М., 1989 -

http://ksana-k.narod.ru/menu/rus/beloshapkova.html

Валгина Н.С., Розенталь Д.Э., Фомина М.И. Современный русский язык. -М., 2002. -

http://usbeta.ru/cgyjm/sovremennyj_russkij_iazyk_-_valgina.html

Культура письменной речи. Русский язык - http://www.gramma/ru/RUS/?id=2/0

Русская грамматика - http://rusgram.narod.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В начале лекции необходимо уяснить цель, которую лектор ставит перед собой и студентами.

Важно внимательно слушать лектора, отмечать наиболее существенную информацию и кратко

записывать ее в тетрадь. Сравнивать то, что услышано на лекции с прочитанным и усвоенным

ранее, укладывать новую информацию в собственную, уже имеющуюся, систему знаний.

По ходу лекции важно подчеркивать новые термины, устанавливать их взаимосвязь с

понятиями, научиться использовать новые понятия в процессе решения задач.

Если на лекции студент не получил ответа на возникшие у него вопросы, необходимо в конце

лекции задать их лектору. Дома необходимо прочитать записанную лекцию, подчеркнуть

наиболее важные моменты, составить словарь новых терминов. Это нужно для ответа на

вопросы, которые будут поставлены перед студентом при устном опросе. 

практические

занятия

Зная тему практического занятия, необходимо готовиться к нему заблаговременно. Для этого

необходимо изучить лекционный материал, соответствующий теме занятия и рекомендованный

преподавателем материал из учебной литературы. А также решить все задачи, которые были

предложены для самостоятельного выполнения на предыдущей лекции или практическом

занятии. 

самостоя-

тельная

работа

При выполнении самостоятельной работы рекомендуется:

- записывать ключевые слова и основные термины,

- составлять словарь основных понятий,

- составлять таблицы, схемы и т.д.

Следует выполнять рекомендуемые упражнения и задания.

Результатом самостоятельной работы должна быть систематизация и структурирование

учебного материала по изучаемой теме, включение его в уже имеющуюся у студента систему

знаний.

После изучения учебного материала необходимо проверить усвоение учебного материала с

помощью предлагаемых контрольных вопросов и при необходимости повторить учебный

материал. 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом контрольных вопросов,

разработанных ведущим преподавателем кафедры. Сначала следует определить место

каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем

внимательно прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы,

соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом полезно делать хотя бы

самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы

сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.

Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания

теоретического материала рекомендуется составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет

обращения не к литературе, а к своим записям.

При подготовке необходимо выявлять наиболее сложные, дискуссионные вопросы, с тем, чтобы

обсудить их с преподавателем на обзорных лекциях и консультациях.

Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала.

Необходимо углубить и расширить ранее приобретенные знания за счет новых идей и

положений.

Для получения положительной оценки на зачете студент должен посещать занятия, принимать

активное участие на практических занятиях, выполнять индивидуальные задания.

На зачете необходимо владеть изученным материалом и отвечать на задаваемые

преподавателем вопросы. 

экзамен Ограниченность времени (3-4 дня) для непосредственной подготовки к экзамену по предмету

требует от студентов спокойно, без нервозной суеты и спешки, еще раз внимательно продумать

изученный в течение трех семестров

материал, тщательно отработать вопросы, недостаточно изученные или плохо понятые, с тем,

чтобы по возможности устранить все пробелы в своих знаниях.

Специфика периода подготовки к экзамену заключается в том, что студент уже ничего не

изучает (для этого просто нет времени): он лишь вспоминает и систематизирует изученное.

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и силы.

Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или учебников, а в

составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос билета.

Подготовку по каждому вопросу следует начать с ознакомительного (просмотрового) чтения

соответствующей главы или параграфа своего конспекта, пособия, учебника. По справочной

литературе или Интернет-источникам следует уточнить определения терминов и выписать их на

отдельный лист. Далее необходимо переходить к тщательной проработке содержания:

карандашом подчеркнуть отдельные мысли и фрагменты, различными знаками выделить самое

главное. Если какой-либо вопрос освещен в пособии недостаточно или запутано, то следует

обратиться к

другим источникам информации. После глубокого знакомства с темой лучше всего набросать

простой план-конспект будущего ответа. Конспект может представлять собой как полный

письменный аналог устного ответа, так и предельно сжатый тезисный план (с указанием

основных терминов, фактов, причинно-следственных связей, формулировками выводов и

обобщений и т.п.). Для каждого ответа на вопрос билет лучше завести отдельный лист бумаги с

большими полями (на них помещаются замечания, коррективы, дополнения, материал для

ответа на дополнительные вопросы экзаменаторов, не вошедший в основной текст). По такому

конспекту можно быстро восстановить содержание ответа накануне экзамена. К тому же

письменное оформление конспекта ответа оттачивает логику его построения, отдельные

формулировки, приучает к четкости мысли, высвечивает пробелы в знаниях.

Сложные вопросы, недостаточно уясненные в процессе подготовки к экзамену, необходимо

записать и получить на них разъяснения у преподавателей во время предэкзаменационных

консультаций. 

 

 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.

 

 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 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.


