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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-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-4 способностью самостоятельно приобретать, в том числе с помощью

информационных технологий и использовать в практической деятельности

новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, непосредственно

не связанных со сферой деятельности  

ОПК-1 готовностью к коммуникации в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном языке для

решения задач профессиональной деятельности  

ОПК-2 владение коммуникативными стратегиями и тактиками, риторическими,

стилистическими и языковыми нормами и приемами, принятыми в разных

сферах коммуникации  

ОПК-3 способностью демонстрировать знания современной научной парадигмы в

области филологии и динамики ее развития, системы методологических

принципов и методических приемов филологического исследования  

ОПК-4 способностью демонстрировать углубленные знания в избранной конкретной

области филологии  

ПК-10 способностью к созданию, редактированию, реферированию,

систематизированию и трансформации (например, изменению стиля, жанра,

целевой принадлежности текста) всех типов текстов официально-делового и

публицистического стиля  

ПК-3 подготовки и редактирования научных публикаций  

ПК-7 рецензирование и экспертиза научно-методических и учебно-методических

материалов по филологическим дисциплинам (модулям)  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 общую теорию текста, разнообразные точки зрения ученых на понятие стиля, основные теоретические

положения лингвостилистики и лингвопрагматики, основы типологии речевых произведений, основные

характеристики функциональных стилей современного русского языка, общие принципы деловой

(нехудожественной) речи;  

 Должен уметь: 

 анализировать готовый нехудожественный текст, выявляя элементы его структуры и оценивая его с

рационально-логических и эмоционально-риторических позиций;  

выявлять и исправлять речевые недочеты в готовом тексте и пользоваться для этого соответствующей

информационно-справочной базой;  

продуцировать устные и письменные монологические произведения информацион-ного и воздействующего

типа;  

вести дискуссии на общественно значимые и профессионально ориентированные темы;  

творчески применять знания, полученные в рамках изучения дисциплины, при написании докладов на

студенческие конференции, курсовых и выпускных квалификационных работ, при составлении документов

информационного плана, а также при ведении публичных диалогов;  

 Должен владеть: 
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навыками поиска, отбора и использования научной информации по проблемам кур-са,  

основными методами и приемами прагмастилистического анализа нехудожествен-ных текстов различной

функциональной направленности;  

методикой и техникой самостоятельного продуцирования речевых произведений в соответствии с целями их

создания и с учетом речевой ситуации;  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 восприятию и (вос)созданию текстов различной стилистической принадлежности (и различной степени

сложности);  

осуществлению стилистического редактирования и правки.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.5 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Русский язык как иностранный)" и относится к обязательным

дисциплинам.

Осваивается на 2 курсе в 4 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 26 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 14 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 28 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 54 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 4 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. Функциональная

стилистика

4 2 0 0 6

2. Тема 2. Научный стиль 4 2 2 0 6

3.

Тема 3. Официально-деловой

стиль.

4 2 2 0 6

4. Тема 4. Публицистический стиль 4 2 2 0 6

5.

Тема 5. Художественный стиль и

его экстра-лингвистические

характеристики.

4 1 2 0 6

6. Тема 6. Разговорный стиль 4 1 2 0 4

  Итого   10 10 0 34

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Функциональная стилистика 
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Функциональная стилистика как раздел науки о языке, изучающий закономерности функционирования языка в

различных разновидностях речи, соответствующих тем или иным сферам человеческой деятельности. Стили как

функциональные разновидности литературного языка. Языковые признаки стилей, обусловленные

непосредственно содержанием, функционально-смысловым типом речи, письменным характером речи,

стремлением к оптимальным для данного стиля качествам речи. Принципы выделения и описания

функциональных стилей. Соотношение стилистически маркированных языковых средств и их взаимодействие с

нейтральными языковыми средствами. Система стилистических помет в словарях. Общеязыковая и

стилистическая норма. Понятие функционального стиля и функционально ориентированного текста. Стиль как

система речевых средств и текст как цельное речевое произведение. Классификация функциональных стилей

Стили разговорные и книжные. Устная и письменная формы реализации языка. Дифференциация стилей по

функциям речи (общение, сообщение, воздействие). Функциональные стили.

Тема 2. Научный стиль 

Научный стиль. Понятие научного стиля речи. Условия функционирования научного стиля. Речевая система

научного стиля, обусловленная необходимостью выражения, пере-дачи и сохранения научной информации.

Внутристилевые черты научной речи: объективность, абстрактность, логичность, полнота высказывания.

Книжность изложения, обобщенность изложения; компози-ционная четкость, однозначность, эксплицитность,

экономичность из-ложения. Разграничение понятий ?научный стиль речи? и ?язык нау-ки?. Особенности научной

речи, связанные с тематическим расслое-нием научной литературы: научно-технической, естественнонаучной,

научно-гуманитарной. Лексико-фразеологические особенности на-учного стиля. Общеупотребительная

(нейтральная) книжная лексика; лек-сика специальная, терминологиче-ская. Общеупотребительные и

спе-циальные термины. Терминологиче-ские системы. Термины и номенкла-турные наименования. Процессы

терминологизации и детерминологизации. Аббревиатуры и условные обозначения. Термины и

профессионализмы. Отношение к синонимам в научной терминологии. Дублетность в терминологии.

Терминологические словосочетания. Морфологические и словообразовательные особенности научного стиля.

Именной характер изложения. Отглагольные существи-тельные или существительные, вы-ражающие

абстрагированный при-знак. Субстантивация причастий и прилагательных. Бессубъектность повествования.

Распространение неличных форм глагола, страдатель-ных причастий. Отвлеченное, вне-временное значение

форм настояще-го времени. Употребление инфини-тива в сочетании с модальными сло-вами. Преобладание

родительного, именительного и винительного па-дежей. Аналитические формы срав-нительной степени

прилагательных. Распространение именных предло-гов. Своеобразие в обозначении ко-личественных, дробных и

порядко-вых числительных. Продуктивность словосложения при образовании специальных обозначений.

Преобла-дание аффиксных словообразова-тельных моделей. Виды аббревиа-ции в терминологических

обозначе-ниях. Синтаксические особенности научного стиля. Структурная полно-та в оформлении содержания.

Науч-но-понятийные сочетания. Услож-ненные структуры простых предло-жений с однородными рядами чле-нов

и с обособленными конструк-циями книжного типа. Четко выра-женные логические и смысловые связи между

частями предложений и между предложениями. Эксплицит-ное выражение причинно-следственных, целевых и

поясни-тельно-уточнительных отношений. Типизированность межфразового единства в научном тексте.

Специ-фика синтаксиса вторичных инфор-мационных документов, учебной литературы,

производственно-технической и т.д. Выразительные средства научного стиля и их спе-цифика.

?Второстепенность? вопро-са об индивидуальном стиле автора в научной литературе. Вторичность функции

образных средств. Безлич-ностно-личностный характер форм представления авторства в научных текстах.

Тема 3. Официально-деловой стиль. 
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Официально-деловой стиль. Понятие официально-делового стиля речи. Официально-деловой стиль как стиль,

обслуживающий сферу официально-деловых отношений и функционирующий в области права и политики.

Официально-деловой стиль как система с едиными нормами отбора языковых средств. Единообразие и

стандартность речевых средств; стабильность, традиционность и замкнутость стиля. Императивный характер

стиля как отра-жение воздействия условий его функционирования. Стилистическая нейтральность. Влияние

жанров де-ловых документов на дифференциацию официально-делового стиля: обиходно-деловой,

официально-документальный, административно-канцелярский, законодательный, дипломатический.

Внутристилевые черты официально-делового стиля: точность, лаконичность, конкретность, объективность,

доступность. Однозначность выражения, четкость формулировок, строгая нормализация и стандартизация -

необходимые качества делового документа. По-вторяемость и единообразие рече-вых средств. Оправданность

речево-го стандарта в деловом документе. Лексико-фразеологические особенности официально-делового стиля.

Преимущественное употребление книжной лексики в частности лексики тематически обусловленной.

Профессиональная лексика, сложносокращенные слова, традиционные формулы речевого этикета.

Номенклатурные наименования и условные обозначения. Особые устойчивые словосочетания, отражающие

спе-цифику делового общения. Отсутствие лексики эмоционально и экспрессивно окрашенной, употребление

слов в их конкретных, номина-тивных значениях. Словообразовательные и морфологические особенности

официально-делового стиля. Именной характер официально-делового стиля. Широкое употребление

отглагольных имен существительных. Преимущественно пассив-ные формы выражения, употребле-ние

слов-связок, скопление форм родительного падежа. Активность форм мужского рода при обозначении

профессий, должностей и т.д. Синтаксические особенности официально-делового стиля. Требование

логичности, точности и последова-тельности изложения мысли и стро-гий порядок слов в предложении.

Синтаксические клише. Модели с отыменными предлогами; инфинитивные и безличные конструкции.

Преобладание сочинительных связей над подчинительными. Обилие распространенных предложений с

однородными рядами слов. Специфика речевой организации официально-деловых документов, обусловленная

их жанровым своеобразием. Осо-бенности оформления канцелярской документации, законодательных и

дипломатических документов и т.д. Безличностный характер форм представления авторства в

официально-деловых документах.

Тема 4. Публицистический стиль 

Публицистический стиль. Понятие публицистического стиля речи. Единство двух функций - информационной и

воздействующей. Стилевые черты: побудительность, призывность, речевая выразительность, новизна

выражений, некоторая рекламность. Лексико-фразеологические особенности публицистического стиля.

Функциональное назначение используемых в публицистике слов и выражений: книжных, разговорных,

профессиональных, деловых, диалектных. Словообразовательные и морфологические особенности

публицистического стиля. Суффиксы отвлеченности, употребляемые в словах определен-ных тематических групп

(-ость, -ство-о, -ни-е; -изм, -ци-я, -ист), лексикализованные приставки (сверх-, обще-, анти-, контр-, архи-,

ультра-). Эмоционально-экспрессивные аффиксы.

Тема 5. Художественный стиль и его экстра-лингвистические характеристики. 

Художественный стиль. Общая характеристика.

Языковые особенности. Стилистические приемы, стилистические фигуры, тропы.

Художественный стиль (ХС) условно можно назвать стилем художественной литературы. Основная форма его

существования - письменная. Художественный стиль занимает в системе функциональных стилей русского

литературного языка особое место:

Это единственный стиль, в котором наиболее полно реализуется эстетическая функция языка.

Наряду с эстетической функцией в ХС реализуется функция воздействия, что сближает его с ПС; вообще,

единство коммуникативной, информативной, воздействующей и эстетической функций - это важная черта ХС, но

эстетическая функция и функция воздействия определяют всю структуру языка художественной литературы.

В ХС возможно сочетание любых речевых средств, элементов всех других стилей, включая разговорный, вплоть

до нелитературных языковых средств (в отличие от других книжных стилей).

Сложный состав языка ХС связан ещё и с делением художественной литературы на роды (эпос, лирика и драма),

виды (проза, поэзия, драматургия) и жанры. К эпическим жанрам относятся роман, повесть, рассказ, новелла; к

лирическим - баллада, поэма, ода, элегия и др.; к жанрам драматургии - трагедия, комедия и драма. В

зависимости от жанра, от функции, от эстетических задач автора в произведении употребляется разный состав

лексики: высокая или сниженная, нейтральная или эмоционально-экспрессивная.

Широкое проявление индивидуальности автора, особой творческой манеры писателя, наличие

индивидуально-авторских стилей.

Все языковые средства ХС подчиняются одному принципу - принципу образного отображения действительности.

Писатель имеет необычную цель - средствами языка создать художественные образы, чтобы воспроизвести

якобы реальный мир вещей, людей в соответствии со своим видением жизни, со своей художественной

фантазией. Все привлекаемые для этого средства языка выстраиваются в художественном произведении в

стройную систему образной речи. Образность - основная черта художественного стиля, при этом в ПС и РС

изобразительно-выразительные средства (тропы и фигуры речи) выступают как способ усиления

воздействующей функции языка, а в ХС они входят в общую образную систему художественного текста.

Виды тропов:
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1. Эпитет - образное определение, которое позволяет более ярко охарактеризовать свойства, качества

предметов или явлений: обманутая степь, загорелые холмы, беспутный ветер, пьяное выражение тучи (Чехов).

2. Метафора - вид тропа, в основе которого лежит перенос значения на основе сходства предметов по форме,

цвету, характеру действия, качества и т. д. Метафору принято определять как скрытое сравнение.

3. Метонимия - вид тропа, в основе которого лежит перенос по смежности, соприкосновении предметов,

явлений, их тесной связи в пространстве и во времени. Это связь между а) предметом и материалом, из которого

он сделан.

4. Синекдоха - перенос значения с части на целое или наоборот: Все флаги в гости будут к нам (Пушкин);

употребление единственного числа вместо множественного или наоборот: И слышно было до рассвета, как

ликовал француз (Лермонтов).

5. Сравнение - образное выражение, основанное на уподоблении одного предмета другому на основании общего

признака.

6. Аллегория - иносказание, изображение отвлеченного понятия при помощи конкретного образа, например, в

баснях трусость выступает в образе зайца, хитрость - в образе лисы, беспечность - в образе стрекозы и т.д.

7. Гипербола - сильное преувеличение: Редкая птица долетит до середины Днепра (Гоголь); О, весна без конца

и без краю - Без конца и без краю мечта! (Блок).

8. Литота - преуменьшение размера, силы, значения какого-либо предмета, явления (это обратная гипербола):

Ваш шпиц, прелестный шпиц, Не более напёрстка (Грибоедов).

9. Ирония - иносказание, в котором слова приобретают обратный смысл, отрицание и осмеяние под маской

одобрения и согласия.

10. Олицетворение - приписывание неодушевленным предметам свойств живых существ.

Тема 6. Разговорный стиль 

Разговорный стиль Понятие разговорного стиля речи. Основные условия функционирования разговорного стиля.

Устная форма реализации языка и разговорный стиль. Задачи изучения разговорного стиля. Нормы

разговорного стиля. Внеязыковые факторы, определяющие специфику разговорного стиля (ситуации общения,

обстановка, мимика, жес-ты, реакция собеседника). Внутри-стилевые черты разговорной речи: спонтанность,

конкретность, непол-нота, недосказанность, расчленен-ность. Основные тенденции разви-тия разговорного

стиля. Дифферен-циация разговорного стиля: литературно-разговорный, разговорно-обиходный, просторечный.

Лексико-фразеологические особенности разговорного стиля. Разговорная (общеупотребительная и социально

или диалектно ограниченная) и просторечная лексика и фразеология. Эмо-ционально окрашенная лексика.

Оценочная лексика. Лексические актуализаторы. Особые словообра-зовательные модели. Существитель-ные с

суффиксами -он-, -ун- со зна-чением лица (при отрицательной характеристике); суффиксы существительных

женского рода -шин(а), -н(я), обозначающих отвлеченные понятия; суффиксы субъективной оценки для

выражения авторского отношения, для речевой характеристики персонажа; образования женского рода для

обозначения представительниц отдельных профессий и должностей; существительные об-щего рода, часто с

отрицательной экспрессией; существительные с суффиксами -ень-, -еж-; существи-тельные с суффиксами -ей-,

-ящ-, -л-, -овк-; прилагательные с суффиксом -аст, указывающим на избыточность признака; инфинитив на -ть

вместо -ти; некоторые глаголы с префиксами из-, вы-, по-, рас-. Семантическое стяжение (Вечерняя Москва -

Вечерка). Морфологические особенности разговорного стиля. Окончания -у, -ю в предложном падеже

единственного числа у существительных мужского рода (в отпуску), в роди-тельном падеже тех же

существительных, при обозначении части целого (стакан чаю); окончания -а, -я в именительном падеже

множествен-ного числа существительных-названий (инженера, договора). Формы сравнительной степени на -ей,

упрощение форм составных чис-лительных. Усеченные варианты служебных слов. Синтаксические особенности

разговорного стиля. Обилие застывших конструкций, не требующих комбинирования и не поддающихся

отчетливому грамматическому расчленению; лексическая связанность; лексическая ограниченность конструкций;

неполнота грамматического состава предложе-ний; эллиптичность, облегченность структур; фрагментарность,

расчле-ненность речевой цепи. Активизация несогласуемых и неуправляемых форм синтаксической связи.

Конструкции экспрессивного синтаксиса (присоединение, парцелляция, но-минативы). Смешение и

взаимопро-никновение синтаксических по-строений (разные виды контамина-ции). Наличие переходных явлений;

отражение структурных черт диало-га, вопросно-ответных построений; всевозможные редукции частей

предложения; вовлечение в структурные схемы предложений фразеологических оборотов, инверсирование.

 

 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) 

Лексикология - http://www.lingvotech.com/lexics

Образовательный ресурс - http://www.durov.com/

Очерки по стилистике русского языка - http://reader.boom.ru/gvozdev/stil1.htm

Русский язык и культура общения - http://www.licey.net/russian/culture/5_1

Стилистика русского языка в иностранной аудитории - http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=744

Стилистика русского языка в иностранной аудитории - http://tulpar.kpfu.ru/enrol/index.php?id=744

Стилистические ресурсы русского языка - http://syrrik.narod.ru/kozhina.htm

Электронная библиотека - www.knigafund.ru
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 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекций преподаватель излагает и разъясняет основные понятия темы, связанные с ней

теоретические и практические проблемы, дает рекомендации к самостоятельной работе.

Обязанность студентов - внимательно слушать и конспектировать лекционный материал.

олучив представление об основном содержании раздела, темы, необходимо изучить материал с

помощью конспектов лекций, общих работ. Целесообразно составить краткий конспект или

схему, отображающую смысл и связи основных понятий данного раздела, включенных в него

тем. Затем необходимо изучить наиболее важные источники и монографии. При желании

можно составить их краткий конспект. Обязательно следует записывать возникшие вопросы, на

которые не удалось ответить самостоятельно. 

практические

занятия

Практические занятия завершают изучение наиболее важных разделов (тем) учебной

дисциплины. Они предполагают свободный дискуссионный обмен мнениями по избранной

тематике с элементами активных форм усвоения материала. Занятие начинается со

вступительного слова преподавателя, формулирующего цель занятия и характеризующего его

основную проблематику. Затем, как правило, заслушивается доклад студента, презентация или

проводится деловая игра. Например, обсуждение доклада совмещается с рассмотрением

намеченных вопросов. Деловая игра сопровождается выступлениями ее участников,

рассмотрением практической проблемы или вопроса. Презентация, предполагающая анализ

проблемы или публикации по отдельным вопросам практического занятия, заслушивается

обычно в середине занятия. Поощряется выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В

заключительном слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам.

В целях контроля подготовленности студентов и привития им навыков краткого письменного

изложения своих мыслей по предложенной тематике преподаватель в ходе практических

занятий может проводить контрольные работы.

В процессе подготовки к практическому занятию студенты имеют возможность

воспользоваться внеаудиторными консультациями преподавателя.

Практические занятия могут проводиться в форме учебных презентаций, которые включают в

себя выступления студентов с докладами. Основу докладов, как правило, составляет

содержание подготовленных студентами рефератов. 

самостоя-

тельная

работа

Основной вид учебной деятельности студента - самостоятельная работа, которая включает в

себя изучение лекционного материала, учебников и учебных пособий, первоисточников,

подготовку докладов, сообщений, выступлений на групповых занятиях, выполнение заданий

преподавателя.

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем и в

последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей студентов. Время и

место самостоятельной работы (аудитории, библиотеки) выбираются студентами по своему

усмотрению с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения программы, которая

содержит основные требования к знаниям, умениям, навыкам студентов. Обязательно следует

вспомнить рекомендации преподавателя, данные в ходе установочных занятий, затем

приступать к изучению отдельных разделов и тем в порядке, предусмотренном программой. 

экзамен экзамену допускаются студенты, систематически работавшие над дисциплиной в семестре,

показавшие положительные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия.

Необходимо тщательно изучить формулировку каждого вопроса, вникнуть в его суть. В

соответствии со смыслом вопроса составить план ответа.

План желательно развернуть, приложив к нему ссылки на первоисточники, характерные

цитаты. Необходимо отметить для себя пробелы в знаниях, которые следует ликвидировать в

ходе дальнейшего учебного процесса. Некоторые вопросы следует уточнить с помощью

преподавателя.

При непосредственной подготовке к экзамену следует провести строгие границы между

близкими вопросами, готовить развернутый ответ именно на поставленный вопрос, не забывая

изучать материалы и в рамках всей программы учебной дисциплины. 

 

 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).
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 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.

Лингафонный кабинет.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

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

"Филология" и магистерской программе "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

"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.


