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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-4 способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и

иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного

взаимодействия  

ОПК-5 владением основами профессиональной этики и речевой культуры  

ПК-1 готовностью реализовывать образовательные программы по учебным

предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - основные этапы развития русской литературной критики, ее важнейшие направления и персональное

литературно-критическое наследие ее выдающихся представителей;  

- содержание и художественную специфику фольклора, его основные жанры, фольклорные произведения;  

 Должен уметь: 

 - применять полученные знания при изучении других литературоведческих дисциплин (истории и теории

литературы);  

- реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с требованиями

образовательных стандартов;  

 Должен владеть: 

 - навыками сопоставительного анализа различных литературных ситуаций, философских и эстетических

позиций критиков, участвующих в полемике, способов и приемов полемической борьбы и полемического

мастерства выдающихся русских критиков;  

- основами профессиональной этики и речевой культуры;  

- способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - способность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения

задач межличностного и межкультурного взаимодействия;  

- готовность реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с

требованиями образовательных стандартов.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.16 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

язык и литература)" и относится к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 42 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 20 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 8 часа(ов).

Самостоятельная работа - 30 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Раздел 1. Вводная лекция.

Предмет и задачи литературной

критики

10 2 2 0 2

2.

Тема 2. Раздел 2. Литературная

критика 18 века.

Нормативно-жанровая

классицистическая критика (М.В.

Ломоносов, В.К. Тредиаковский,

А.П. Сумароков).Н.М. Карамзин как

литературный критик

10 2 0 0

3.

Тема 3. Раздел 3. Литературная

критика первой половины 19 века.

В.Г. Белинский как критик.

10 2 6 0 8

4.

Тема 4. Раздел 4.

Революционно-демократическая

(реальная) критика.

10 2 2 0 4

5.

Тема 5. Раздел 5. Писательская

критика.

10 0 2 0 4

6.

Тема 6. Раздел 6.Литературная

критика почвенничества.

Народническая критика.

10 2 2 0 4

7.

Тема 7. Раздел 7. Развитие

литературной критики на рубеже

веков.

10 4 6 0 8

  Итого   14 20 0 30

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Раздел 1. Вводная лекция. Предмет и задачи литературной критики 

Литературная критика как особая форма творческой и научной деятельности. Основные принципы и

характерные черты литературной критики. Своеобразие критического мышления. Мастерство критика. Место

истории и теории критики среди литературоведческих наук. Жанровая система литературной критики.Гибридные

жанры. Проблема периодизации. Критика и литературоведение.

Тема 2. Раздел 2. Литературная критика 18 века. Нормативно-жанровая классицистическая критика (М.В.

Ломоносов, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков).Н.М. Карамзин как литературный критик

Особенности классицистической литературной критики в России XVIII в. Синкретический характер этой критики,

связь ее с художественно-литературным творчеством и наукой. Спор о стихосложении между М.В. Ломоносовым

и В.К. Тредиаковским. Новый и краткий способ к сложению российских стихов (1735) и Способ к сложению

российских стихов, против выданного в 1735 году исправленный и дополненный (1752) В.К. Тредиаковского и

Письмо о правилах российского стихотворства (1739) М.В. Ломоносова. Проблема регламентации жанров и

регламентации языка в Эпистолах А.П. Сумарокова и в Предисловии о пользе книг церковных М.В. Ломоносова.

А.П. Сумароков, В.К. Тредиаковский и М.В, Ломоносов об отношениях церковнославянского и русского языка.

Полемика между В.К. Тредиаковским и А.П. Сумароковым и ее значение для формирования жанров русской

литературной критики. Пуризм как принцип русской литературной критики середины XVIII в.Начало

литературной деятельности Н.М. Карамзина. Карамзин в кружке Новикова. Издание Детского чтения для ума и

сердца. Программа Московского журнала. Критика принципов классицизма на страницах этого журнала.

Проблема характера и психологической достоверности в статьях Эмилия Галотти (1791) и Предисловие к

переводу трагедии Шекспира Юлий Цезарь (1786). Вкус как критерий литературных оценок у Карамзина.

Концепция сентименталистской критики в статье Что нужно автору? (1794) из альманаха Аглая. Вестник Европы

как новый тип политического журнала. Литературная критика на страницах Вестника Европы. Карамзин о

природе литературного таланта (Отчего в России мало авторских талантов?, 1802). Пантеон российских авторов

Карамзина в сравнении с Опытом исторического словаря ... Н.И. Новикова.

Тема 3. Раздел 3. Литературная критика первой половины 19 века. В.Г. Белинский как критик.
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Обоснование романтической эстетики в статьях О.М. Сомова (О романтической поэзии (1823)), П.А. Вяземского

(Разговор между издателем и классиком с Выборгской стороны или Васильевского острова), К.Ф. Рылеева

(Несколько мыслей о поэзии (1825)). А.А. Бестужев как литературный критик. Литературно-критические статьи

Бестужева в журнале Сын Отечества (1820 - 1823). Бестужев о народности в поэзии. Бестужев о языке русской

литературы XVII - XVIII вв. в статье Почему? (1823). Его концепция истории европейской и отечественной

литературы (О романтизме (1829), "О романе Н. Полевого Клятва при гробе Господнем (1833)). Литературная

критика младших архаистов (А.С. Грибоедов, В.К. Кюхельбекер, П.А. Катенин). Спор о балладе между Н.И.

Гнедичем и А.С. Грибоедовым. В.К. Кюхельбекер о литературной программе П.А. Катенина (Взгляд на текущую

словесность (1820)). Славянофильская критика. Немецкий трансцендентализм как методологическая основа

ранних статей И.В. Киреевского (Нечто о характере поэзии Пушкина (1828), Обозрение русской словесности

1829 г.). И.В. Киреевский как редактор Москвитянина (статья Обозрение современного состояния литературы

(1845)). А.С. Хомяков и его литературная деятельность. К.С. Аксаков в полемике с Белинским о поэме Мертвые

души Н.В. Гоголя.

Тема 4. Раздел 4. Революционно-демократическая (реальная) критика.

Нигилизм как социо-культурное явление. Концепция литературной критики как средства актуализации

социально-политического смысла литературного произведения. Социальная типология в

революционно-демократической критике. Литературная критика и социология. Дидактизм реальной критики.

Н.Г. Чернышевский как литературный критик. Литературно-критическая концепция реализма в статьях

Сочинения Александра Пушкина, Очерки гоголевского периода русской литературы (1855 - 1856). Проблемы

литературной и социальной типологии в статье Н.Г. Чернышевского Русский человек на rendez-vous (1858). Н.Г.

Чернышевский о творчестве Л.Н. Толстого. Н.А. Добролюбов как литературный критик в Современнике.

Проблемы социально-психологической типизации, политическая публицистика и литературная критика в статьях

Н.А. Добролюбова Темное царство (1859), Луч света в темном царстве (1860), Что такое обломовщина? (1859),

Когда же придет настоящий день (1860). Д.И. Писарев и реальная критика. Идеал утилитаризма, позитивизма и

нигилизма в статьях Базаров (1862), Реалисты (1864), Пушкин и Белинский (1864).

Тема 5. Раздел 5. Писательская критика.

Писательская критика и ее роль в осмыслении принципов реализма. Особенности писательской критики

Специфика взгляда на литературное творчество изнутри. А.С. Пушкин-критик и журналист. Н.В. Гоголь-критик.

Гоголь о народности Пушкина (Несколько слов о Пушкине). Писательская критика 70-80-х гг. XIX в. Выступления

Ф.М. Достоевского,

М.Е. Салтыкова-Щедрина, И.А. Гончарова, Л.Н. Толстого.

Пушкин А.С. О журнальной критике. О критике. Опровержение на критики. О народности в литературе.

Гоголь Н.В. Несколько слов о Пушкине. В чем же, наконец, существо русской поэзии и в чем ее особенность?

Гончаров И.А. Мильон терзаний.

Достоевский Ф.М. Г-н - бов и вопрос об искусстве. Пушкин (речь).

Тема 6. Раздел 6.Литературная критика почвенничества. Народническая критика.

Критика почвенников. Эпоха и Время как издания почвеннического кружка. А.А. Григорьев и почвенники. Ф.М.

Достоевский как литературный критик и полемист. Н.Н. Страхов как продолжатель органической критики.

Творчество Ф.М. Достоевского и Л.Н. Толстого в оценке Н.Н. Страхова.Литературная критика 1870 - 1890-х гг.

Народническая литературная критика. Народнические периодические издания. Проблема соотношения

литературной критики и социологии в народничестве. Н.К. Михайловский о творчестве Л.Н. Толстого , Ф.М.

Достоевского (Жестокий талант (1882)), И.С. Тургенева, Вс. Гаршина, М.Е. Салтыкова-Щедрина. П.Л. Лавров и

А.М. Скабичесвкий как литературные критики.

Тема 7. Раздел 7. Развитие литературной критики на рубеже веков.

Общественно-литературный процесс, декадентские и марксистские теории, философские идеи Шопенгауэра,

Ницше и др. на русской почве. Увлечение формами субъективных интерпретаций бытия. Сборник Вехи (1909) и

полемика вокруг него. В.В. Розанов: синтетичность критического мышления, особенности критического метода и

стиля. Теория интуитивной критики Ю.И. Айхенвальда Силуэты русских писателей. Литературно-критический

аспект манифестов и статей футуристов, символистов и акмеистов. Становление и развитие марксистской

критики (Г. Плеханов, В.Воровский, А. Луначарский. В.Ленин). Религиозно-философская критика (Волынский

А.Л., Мережковский Д.С., Бердяев Н.А., Булгаков С.Н.)

 

 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:
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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

В.А. Недзвецкий. Русская литературная критика XVIII - XIX веков. -МГУ, 1994 -

http://perviydoc.ru/v281/недзвецкий_в.а.,_зыкова_г.в._русская_литературная_критика_xviii-xix_веков

В.Н. Крылов Теория и история русской литературной критики. - Казань: Казан. ун-т, 2011. - 124 с. -

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/32616/10-IFMK_001202.pdf?sequence=1

Истроия русской литературной критики / Под ред. В.В. Прозорова. - М.: Академия, 2009. - 432 с. -

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_18092.pdf

 

 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) 

В.А. Недзвецкий. Русская литературная критика XVIII - XIX веков. - МГУ, 1994 -

http://perviydoc.ru/v281/недзвецкий_в.а.,_зыкова_г.в._русская_литературная_критика_xviii-xix_веков

В.Н. Крылов Теория и история русской литературной критики. - Казань: Казан. ун-т, 2011. - 124 с. -

https://dspace.kpfu.ru/xmlui/bitstream/handle/net/32616/10-IFMK_001202.pdf?sequence=1
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Истроия русской литературной критики / Под ред. В.В. Прозорова. -

http://www.academia-moscow.ru/ftp_share/_books/fragments/fragment_18092.pdf

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Лекция-визуализация является результатом поиска новых возможностей реализации

известного в дидактике принципа наглядности, содержание которого меняется под влиянием

данных психолого-педагогической науки, форм и методов активного обучения. В пользу

лекции-визуализации свидетельствует то, что способность преобразовывать устную и

письменную информацию в визуальную форму. Лекция-визуализация представляет собой

визуальную форму подачи лекционного материала средствами ИКТ или аудио- и видеотехники

(видео-лекция). Чтение такой лекции

сводится к развернутому или краткому комментированию просматриваемых визуальных

материалов. Чтение лекции-визуализации сводится к связному, развернутому

комментированием преподавателем подготовленных визуальных материалов, полностью

раскрывающих тему данной лекции. Лекция с заранее запланированными ошибками рассчитана

на стимулирование студентов к постоянному контролю предлагаемой информации (поиск

ошибки: содержательной,методологической, методической, орфографической). В конце лекции

проводится диагностика слушателей и разбор сделанных ошибок. Задача слушателей состоит в

том, чтобы по ходу лекции отмечать в конспекте замеченные ошибки и назвать их в конце

лекции. На разбор ошибок отводится 10-15 минут. В ходе этого разбора даются правильные

ответы на вопросы преподавателем, слушателями или совместно.

Начало лекции должно быть проблемным, увлекательным, побуждающим к размышлению.

Речь лектора в течение всей лекции должна быть четкой, выразительной, логичной,

достаточно громкой, с вариациями тембра и интонаций. Для активизации восприятия

излагаемого материала студентами следует использовать различные педагогические приемы -

краткость изложения, применение освежающих отступлений, методы наглядной информации и

др.Преподаватель должен широко применять речевые средства активизации внимания.

 

практические

занятия

Они составляют значительную часть всего объёма аудиторных занятий и имеют важнейшее

значение для усвоения программного материала. Выполняемые на них задания можно

подразделить на несколько групп. Одни из них служат иллюстрацией теоретического

материала и носят воспроизводящий характер. Они выявляют качество понимания студентами

теории.

Следующий вид заданий может содержать элементы творчества. Одни из них требуют от

студента преобразований, реконструкций, обобщений. Для их выполнения необходимо

привлекать ранее приобретенный опыт, устанавливать внутрипредметные и межпредметные

связи. Решение других требует дополнительных знаний, которые студент должен приобрести

самостоятельно. Третьи предполагают наличие у студента некоторых исследовательских

умений.

Основной формой упражнений является анализ литературно-критических статей. Они

стимулируют аналитическое мышление, сближают учебную деятельность с научным поиском и,

безусловно, готовят обучающихся к их будущей практической деятельности.

По ряду практических занятий практикуется выдача домашних заданий на срок 1-2 недели с

последующим представлением их преподавателю для проверки. Каждый студент должен так

спланировать свою домашнюю работу, чтобы уложиться в указанный срок. При этом никогда не

следует затягивать выполнение этих заданий до последней недели, нужно находить время для

постепенного их выполнения в течение всего отведенного на эту работу срока.

Записи на практических занятиях нужно выполнять очень аккуратно, в отдельной тетради.

Попытка сэкономить время за счет неаккуратных сокращений приводит, как правило, к

обратному результату.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки

к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Самостоятельная работа

студентов по курсу предполагает:

Изучение истории литературной критики начинается с прочтения и тщательного анализа

критических статей. Обязательным является знание источников (перечень представлен в

программе). Однако, как показывает практика, часто у студента возникает иллюзия знания при

работе над той или иной статьей, что связано с обращением к ней в школьном или вузовском

историко-литературном курсе. Преодолеть это недопонимание специфики критики и привить

навыки анализа литературно-критических статей помогает выполнение письменной работы по

курсу. Освоение статей должно сопровождаться конспектированием, так как прочтение каждой

статьи - довольно сложный процесс, где не может быть окончательных регламентаций. При

анализе литературно-критической статьи рекомендуется придерживаться определенной

методической схемы.

1. Восстановить конкретно-исторический контекст (время создания, в каком журнале,

альманахе, газете, критическом сборнике опубликована, его направление, какие события

общественной и литературной жизни отразились в данной статье, какое место они занимает в

наследии критика).

2.Выявить цель и задачи, поставленные критиком в статье, социально-исторические и

литературные мотивы обращения критика к теме (обычно указывается во введении, ответы на

эти вопросы можно почерпнуть из комментариев к сборникам литературно-критических работ,

обратиться к учебной, справочной, научной литературе).

3.Концепция статьи (аспекты философский, эстетический, публицистический,

историко-литературный, полемический и др.). В конкретной статье может преобладать

какой-либо аспект. Философский аспект связан с философичностью статьи, с выявлением

философского содержания литературы, с постижением онтологических проблем в связи с

анализом литературного произведения. Эстетический аспект имеет отношение к постановке и

решению эстетических проблем (понимание искусства, трактовка и использование различных

эстетических категорий и т.д.). Публицистический - это выход критика в жизнь, размышление о

связи произведения с какими-либо актуальными проблемами современной жизни.

Историко-литературный аспект дает ответ на вопрос, к каким конкретным результатам в

изучении литературного произведения, творчества писателя, литературного процесса пришел

автор работы. Полемический аспект определяется полемикой критика с другими критиками или

авторами. Следует учитывать, что полемика критика может быть явной, открытой и скрытой.

Например, Н.А.Добролюбов полемизирует со статьей Ф.М.Достоевского Г.-бов и вопрос об

искусстве, нигде не называя прямо адресат полемики, а отвечает ему самим способом анализа

раннего творчества Достоевского.

4.Рассмотреть мастерство критика (жанр, композиция, логическая структура, особенности

аргументации, стиля, средства проявления читательского внимания). Критик также стоит перед

проблемой зачина произведения, заглавия, эпиграфа, финала произведения. 

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. 

 

 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.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

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

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.


