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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

ОПК-3 способностью демонстрировать знание основных положений и концепций в

области теории литературы, истории отечественной литературы (литератур) и

мировой литературы; представление о различных жанрах литературных и

фольклорных текстов  

ПК-1 способностью применять полученные знания в области теории и истории

основного изучаемого языка (языков) и литературы (литератур), теории

коммуникации, филологического анализа и интерпретации текста в

собственной научно-исследовательской деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 1) владеть основными теоретико-литературными терминами,  

 быть знакомыми с важнейшими литературоведческими школами (классическими и современными),  

 2) иметь четкие представления о структуре литературного произведения, уровнях его организации,  

 3) знать общие закономерности развития литературного процесса, а также отличительные черты отдельных

литературных течений и направлений,  

 4) владеть навыками анализа художественного произведения.  

 Должен уметь: 

 1) раскрывать особенности содержания и формы произведений татарской литературы с использованием

основных понятий и терминов, приемов и методов анализа и интерпретации текстов, принятых в современном

литературоведении;  

 2) самостоятельно, исходя из имеющихся теоретико-литературных знаний, анализировать литературное

произведение в контексте литературных тенденций эпохи;  

 3) выявлять соотношение традиций восточной и русской классики и западной литературы в творчестве

татарских писателей;  

 4 анализировать имеющиеся литературно-критические суждения по творчеству изучаемых писателей с

выявлением собственной позиции;  

 5) пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными

поисковыми системами;  

 6) применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности.  

 Должен уметь: 

 1) раскрывать особенности содержания и формы произведений татарской литературы с использованием

основных понятий и терминов, приемов и методов анализа и интерпретации текстов, принятых в современном

литературоведении;  

 2) самостоятельно, исходя из имеющихся теоретико-литературных знаний, анализировать литературное

произведение в контексте литературных тенденций эпохи;  

 3) выявлять соотношение традиций восточной и русской классики и западной литературы в творчестве

татарских писателей;  

 4 анализировать имеющиеся литературно-критические суждения по творчеству изучаемых писателей с

выявлением собственной позиции;  

 5) пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными

поисковыми системами;  

 6) применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности.  

 Должен владеть: 

 1) основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области теории литературы,

истории татарской литературы;  
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 2) навыками сопоставительного анализа при выявлении соотношения восточной, русской классической и

западной литературных традиций в произведениях татарских писателей.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 1) к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач;  

 2) к устной и письменной коммуникации.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.14.11 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

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

журналистика)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 4 курсе в 7 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 - 37 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 1 часа(ов).

Самостоятельная работа - 35 часа(ов).

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

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 7 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. Тема 1. Теория литературы

как наука Теория литературы как

наука

7 2 0 0 2

2.

Тема 2. Тема 2. Эстетическая

сущность искусства

7 2 0 0 3

3.

Тема 3. Тема 3. Литература как вид

искусства

7 2 0 0 2

4.

Тема 4. Тема 4. Литературное

произведение и текст. Интертекст.

Дискурс

7 2 0 0 2

5.

Тема 5. Тема 5. Содержание и

форма в литературе

7 2 0 0 2

6.

Тема 6. Тема 6. Образная природа

искусства. Классическая и

неклассическая теории образа

7 2 0 0 2

7.

Тема 7. Тема 7. Автор как понятие

теории литературы

7 2 0 0 2

8.

Тема 8. Тема 8. Категория

литературного рода: различные

подходы к определению. Принципы

разделения литературы на роды

7 2 0 0 2

9.

Тема 9. Тема 9. Эпос как род

литературы. Формы эпоса

7 0 2 0 2

10.

Тема 10. Тема 10. Лирика как род

литературы

7 0 2 0 2
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

11.

Тема 11. Тема 11. Драма как род

литературы

7 0 4 0 2

12.

Тема 12. Тема 12. Литературный

процесс и его основные категории

7 2 0 0 2

13.

Тема 13. Тема 13. Жанр как тип

литературного произведения

7 0 2 0 2

14.

Тема 14. Тема 14. Словесный

образ. Образный строй текста:

Г.Ибрагимов "Яз башы".

7 0 2 0 2

15.

Тема 15. Тема 16. Художественное

пространство: на примере малой

прозы Г.Исхаки.

7 0 2 0 2

16.

Тема 16. Тема 17. Способы

выражения авторской позиции в

художественном тексте: заглавие,

ключевые слова, имя собственное,

ремарки (Ф.Хусни "Перстень",

А.Гилязов "В пятницу, вечером",

А.Кутуй "Тоскую")

7 0 2 0 2

17.

Тема 17. Тема 18. Жанр и

жанровая форма произведения

(Х.Такташ "Алсу", А.Гилязов

"Давайте помолимся!")

7 0 2 0 2

  Итого   18 18 0 35

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Теория литературы как наука Теория литературы как наука

Характеристика предмета теории литературы как науки, ее структура, методы, связь с

историей литературы и литературной критикой, а также с другими смежными науками, дискуссионные вопросы,

связанные с терминологией литературоведения. Историзм как научный метод. Трудности историзма и его

неабсолютный характер. Метод теории литературы - это накопленные этой дисциплиной знания, предстающие

перед исследователем в снятом виде и преобразованные в познавательные установки, принципы, подходы к

предмету и требования к мыслительной деятельности, приемы добывания новых знаний.

Тема 2. Тема 2. Эстетическая сущность искусства

Многозначность слова "искусство". Эстетическая сущность искусства. Отличие эстетического от утилитарного,

гедонистического, логического, этического. Искусство как творческая деятельность. История осознания

творческой природы искусства. Искусство и игра. Искусство как синтез следующих видов человеческой

деятельности: познавательной (гносеологической), оценочной (аксиологической), моделирующей

(созидательной), знаковой (семиотической) и коммуникативной. Литература и коммуникация.

Тема 3. Тема 3. Литература как вид искусства

Понятие "вид искусства". Лессинг "Лаокоон, или О границах живописи и поэзии". Полемика Гердера с

Лессингом. Классификация видов искусств. Искусства простые (односоставные) и синтетические.

Онтологический критерий классификации искусств. Искусства

пространственные, временные и пространственно-временные. Семиотический

критерий классификации искусств. Искусства изобразительные и экспрессивные, их художественные

возможности. Литература как искусство слова, ее место в ряду искусств. Дифференциация искусств и их синтез.

Тема 4. Тема 4. Литературное произведение и текст. Интертекст. Дискурс

Основные понятия и предмет теоретической поэтики. Понятие произведения как единства артефакта и

эстетического объекта. Категории целостности и смысловой завершенности произведения. Художественное

произведение как "образ мира". Понятие образа мира,

характеристика его субъективной и объективной сторон. Художественное произведение как система, состоящая

из взаимосвязанных структурных уровней и их подсистем. Понятие текста, его структуры, семантики, семиотики.

Концепция интертекстуальности. Понятие дискурса.

Тема 5. Тема 5. Содержание и форма в литературе
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Содержание и форма литературы.

Особый смысл и значение, которое приобретают понятия содержания и формы

применительно к художественному творчеству. Три подхода к определению характера

взаимосвязи формы и содержания, сложившиеся в истории литературоведения:

противопоставление содержания и формы, акцентирование их единства и тождества,

относительности их разграничения. Понятие содержательной формы. Соотношение

содержания и формы как соотношение не пространственное, а структурное. Использование

категорий содержания, формы и материала. Использование формулы "нераздельности и

Неслиянности" при объяснении логически необъяснимого единства двух противоположных

сторон художественного произведения в работах М.М.Бахтина и П.А.Флоренского.

Тема 6. Тема 6. Образная природа искусства. Классическая и неклассическая теории образа

Термин "образ" в философии, психологии, лингвистике, искусствознании. Важнейшие исторические варианты

классической теории образа. Философская эстетика и поэтика рубежа XVIII-XIX вв. (Гегель). Психология и

антропология рубежа XIX-XX вв. А.А.Потебня и

А.Н.Веселовский. Образ "представление" понятие. Критика классической

теории образа (JI.C.Выготский). Неклассическая теория образа (М.М. Бахтин).

Современная теория образа и практика анализа литературного произведения.

Философско-литературоведческая трактовка понятия образ. Образ как система

взаимоотражений. Структура художественного образа. Механизм образования

словесного образа. Виды словесных образов.

Тема 7. Тема 7. Автор как понятие теории литературы

Три основных аспекта осмысления термина "автор": реальный автор произведения, "образ автора" и "автор" как

субъект творческой активности. Автор как участник эстетического события, носитель концепции, выражением

которой является все произведение в целом. Проблема отношений автора как конкретно-эмпирической личности,

автора-творца и автора в

художественном тексте. Автор-творец и вторичные изображающие субъекты: образ автора, повествователь и

рассказчик. Понятие субъектной организации текста. Концепция смерти автора.

Тема 8. Тема 8. Категория литературного рода: различные подходы к определению. Принципы

разделения литературы на роды

Понятие литературного рода как центральная проблема поэтики. Сложившиеся в науке традиции рассмотрения

литературных родов. Понимание литературных родов как формальных категорий. Понимание литературных

родов как определенных типов художественного содержания. Традиция связана с отказом от деления

литературы на роды. Эпос, лирика и

драма как роды художественной словесности, существующие на протяжении всей истории искусства. Род как

формально-содержательная категория. Понятие родового содержания и родовой поэтики. Сопоставление

категорий рода и жанра, рода и стиля, рода и видов идейно-эмоционального отношения к жизни. Межродовые

словесно-художественные формы.

Тема 9. Тема 9. Эпос как род литературы. Формы эпоса

Два значения слова эпос. "Родовые" свойства текста эпического произведения. Инвариантная для эпики

речевая структура. "Взаимоосвещение" авторской и чужой речи. Фрагментарность как отличительная черта

текста эпического произведения а также характерная для эпики установка освоить именно целостность бытия.

Эпический тип события. Структура эпического сюжета и его особенности. Доминирование в большой форме

эпики свойства объекта (мира и сюжета), акцентирование в малых жанрах эпики особенностей эпического

субъекта. Малые жанры эпики и проблема эпического субъекта. Особенности родовой поэтики эпоса. Эпическое

как межродовая категория. Тексты для анализа: В. Даль "Башкирская русалка", А.Гилязов "Один

Тема 10. Тема 10. Лирика как род литературы

Представления о сущности и специфике лирики, изменявшиеся в процессе перехода от одной из главных стадий

развития литературы к другой. Специфика предмета лирики. Единичные состояния человеческого сознания,

внутренняя жизнь личности как ее основа. Диалектика индивидуального (неповторимого) и общечеловеческого в

лирике. Лирика как род литературы, отличающийся специфическим типом субъектной архитектоники.

Субъектная структура лирического произведения. Лирическое "Я". Лирический герой. Герой "ролевой лирики".

Мир лирического произведения: пространство-время, событие и сюжет. Различные точки зрения на природу

сюжета в лирике. Событие в лирике как итог подвижного соотношения двух лирических ситуаций

"фиксированной" и меняющейся. Лирическая речь и образные языки лирики: кумуляция, параллелизм, троп,

"простое" ("нестилевое") слово. Экспрессия, медитация в лирике. Суггестивность лирического произведения.

Формы лирики. Их обусловленность стремлением к краткости, сентенциям и др. явлениям, тяготеющим к малым

формам. Лирическое как межродовое явление. (на примере творчества Г.Тукая, С,Рамиева, Х.Такташа,

Х.Туфана).

Тема 11. Тема 11. Драма как род литературы
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Действие как основа драмы. Решающая роль высказываний персонажей, их монологов и диалогов в ее тексте. В

драме, подобно эпосу, автор занимает по отношению к предмету отстраненную позицию. Ориентированность

драмы на сценическую постановку и вытекающие из этого пространственно-временные ограничения в показе

характеров, событий, использовании языка. Своеобразие драматургической условности (Шекспир, Пушкин,

Чехов). Драма как род литературы, существующий на границе театра и литературы. Собственно литературная

жизнь драматического произведения. Место драмы в истории искусств и литературы. Драматическое как

межродовая категория. (на примере "Трагедии сынов Земли" Х.Такташа, "Бичуры" М.Гилязова).

Тема 12. Тема 12. Литературный процесс и его основные категории

Литературный процесс эпохи как совокупность вновь

созданных (включая шедевры словесного искусства, и посредственную,

эпигонскую, массовую литературу), их публикаций и обсуждений (прежде

всего литературной критикой), творческих программ, актов литературной борьбы. Литературный процесс (второе

значение термина) в масштабе всемирно-историческом как специфическая часть общественно-исторического

процесса. Стадиальная теория литературного процесса. Стадии развития словесного искусства. Разграничение

учеными (С.С.Аверинцев, П.А.Гринцер, А.В.Михайлов и др.) трех стадий литературного развития: ритуально-

мифологическая архаика (дорефлективный традиционализм); ориентация литературы на риторическую культуру

(рефлективный традиционализм); свободное от жанрово-стилевых канонов, индивидуально-личностное

творчество. Понятие о художественном прогрессе, его дискуссионность. Диахронные и синхронные системы.

Универсальные художественные системы.

Понятие универсализма. Античность, средневековье, возрождение как художественные системы. Основные

литературные направления. Классицизм. Особенности эпохи Просвещения и ее основные направления.

Романтизм: этапы развития. Реализм: основные течения. Литературные направления рубежа веков. Понятие о

модернизме. Постмодернизм. "Размывание" основных понятий, характеризующих литературный процесс в ХХ

веке.

Тема 13. Тема 13. Жанр как тип литературного произведения

Жанр как тип литературного произведения. Различие родов и жанров литературы в истории эстетики.

Литературный род как "естественный" тип литературных произведений. Параметры различения литературных

родов в современной теории. Историческая конкретность жанра.

Эпос, его специфика: предмет изображения, соотношение изображения и повествования, характер

событийности. Лирика как род литературы: соотношение изображенной и изображающей речи, лирическое

событие. Драма как род литературы: понятие театральности.

Жанровое членение литературы: жанровая модель. Историческое содержание категории жанра. Жанровые

системы в истории литературы. Индивидуальные жанровые системы.

Тема 14. Тема 14. Словесный образ. Образный строй текста: Г.Ибрагимов "Яз башы".

Словесный образ. Образный строй текста: Г.Ибрагимов "Яз башы".

В художественном тексте, который представляет собой план выражения литературного произведения, языковые

средства служат не только способом отображения внеязыковой действительности, но и формой художественных

образов, т.е. "приращения смысла" (В.В. Виноградов), которые языковые средства регулярно приобретают,

функционируя в тексте, определяются как их семантикой, так и их связями друг с другом, эти связи

обусловливают многомерность и выразительность порождаемых ими художественных образов, также

организованных в композиционном отношении.

Филологический анализ текста немыслим без рассмотрения его образов строя и, следовательно, тех языковых

средств, которые служат их формой.

Тема 15. Тема 16. Художественное пространство: на примере малой прозы Г.Исхаки.

Художественное время: А.Гыйләҗев "Эзләремне эзләдем..."

Временные особенности текста. Время действия и время рассказывания. Типы художественного времени,

значение временных образов. Лексика с временным значением. Основные хронотопы текста. Пространство и

время автора и героя, их принципиальное отличие. Художественное пространство: на примере малой прозы

Г.Исхаки.

Пространственные особенности текста. Пространство и образ мира. Физическая точка зрения

(пространственные планы: панорамное изображение, крупный план, подвижная - неподвижная картина мира,

внешнее - внутреннее пространство и др.). Особенности пейзажа (интерьера). Типы пространства. Ценностное

значение пространственных образов (пространственные образы как выражение непространственных

отношений).

Тема 16. Тема 17. Способы выражения авторской позиции в художественном тексте: заглавие, ключевые

слова, имя собственное, ремарки (Ф.Хусни "Перстень", А.Гилязов "В пятницу, вечером", А.Кутуй

"Тоскую")

Способы выражения авторской позиции в художественном тексте: заглавие, ключевые слова, имя собственное,

ремарки (Ф.Хусни "Перстень", А.Гилязов "В пятницу, вечером", А.Кутуй "Тоскую")
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Адекватная интерпретация художественного текста, даже если его филологический анализ не выходит за

пределы текстовой данности, не может не учитывать авторскую позицию, или авторскую модальность, так или

иначе выраженную в произведении.

Тема 17. Тема 18. Жанр и жанровая форма произведения (Х.Такташ "Алсу", А.Гилязов "Давайте

помолимся!")

Жанр и жанровая форма произведения (Х.Такташ "Алсу", А.Гилязов "Давайте помолимся!"

) Своеобразие жанра романа-воспоминания, роль молитвенного дискурса. Специфика соединения

документального и художественное. Своеобразие жанра поэмы в творчестве Х.Такташа. Разновидности поэм в

творчестве поэта. Эстетическая программа Х.Такташа.

 

 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.

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.
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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) 

Казан утлары - http://kazanutlary.ru/documents

татарские спектакли онлай - https://www.youtube.com/playlist?list=PLq6UYZbkIR3MN_ULi4jeQE4OpVhy-OiZl

Электронная библиотека Татарской национальной библиотеки - https://kitaphane.tatarstan.ru/e-library.htm

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание

на определения литературоведческих терминов, формулировки, раскрывающие содержание

тех или иных явлений и процессов в истории литературы, научные выводы и практические

рекомендации в области анализа текстов с помощью новых методик. Желательно оставить в

рабочих конспектах поля, на которых делать пометки из рекомендованной литературы,

дополняющие материал прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех

или иных

теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения

теоретических положений, разрешения спорных ситуаций

 

практические

занятия

Планы практических занятий, их тематика, рекомендуемая литература,

цель и задачи ее изучения сообщаются преподавателем на вводных занятиях

или в методических указаниях по данной дисциплине.На практическом занятии каждый его

участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам,

проявлять

максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит,

чтобы выступление не сводилось к репродуктивному уровню (простому

воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта.

Необходимо, чтобы выступающий проявлял собственное отношение к тому,

о чем он говорит, высказывал свое личное мнение, понимание, обосновывал

его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент

может обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к

первоисточникам, использовать знание художественной литературы и

искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.

 

самостоя-

тельная

работа

Изучить материалы темы, предусмотренной для самостоятельного изучения, выбрать главное и

второстепенное; установить логическую связь между элементами темы; представить

характеристику элементов в краткой форме; выбрать опорные сигналы для акцентирования

главной информации и отобразить в структуре работы. Опорный конспект призван выделить

главные объекты изучения, дать им краткую характеристику, используя символы, отразить

связь с другими элементами. Основная цель

опорного конспекта, облегчить запоминание. В его составлении используются различные

базовые понятия, термины, знаки (символы) - опорные сигналы. Опорный конспект - это

наилучшая форма подготовки к ответу и в процессе ответа. Составление опорного конспекта к

темам особенно эффективно у студентов, которые столкнулись с большим объѐмом

информации при подготовке к занятиям и, не обладая навыками выделять главное, испытывают

трудности при еѐ запоминании. Опорный конспект может быть представлен системой

взаимосвязанных геометрических фигур, содержащих блоки концентрированной информации в

виде ступенек логической лестницы; рисунка с дополнительными элементами и др.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен Особое внимание в ходе подготовки к экзамену следует уделять конспектам лекций, ибо они

обладают рядом преимуществ по сравнению с печатной продукцией. Как правило, они более

детальные, иллюстрированные, что позволяет оценивать современную ситуацию, отражать

самую свежую научную и оперативную информацию, отвечать на вопросы, интересующие

аудиторию в данный момент, тогда как при написании и опубликовании печатной продукции

проходит определенное время и материал быстро устаревает. В то же время подготовка по

одним конспектам лекций недостаточна, необходимо использовать и иную учебную литературу.

Для сравнения учебной информации и раскрытия всего многообразия данного явления

желательно использовать два и более учебных пособия. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

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

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

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

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

следующие компоненты:

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

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

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

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

ограниченными возможностями здоровья 

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

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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


