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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-8 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных

научных знаний  

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах

на государственном(ых) и иностранном(ых) языках  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - закономерности развития русского языка с эпохи язычества по современный период в сопряжении с

историей культуры, географии, этнографии, социологии;  

 - причины трансформаций языковой системы, возникающие на каждом этапе её исторического развития;  

 - специфические особенности текстообразования, фонетики и грамматики для каждого периода истории

русского языка;  

 - значимость реформаторской деятельности писателей и ученых для развития русского литературного языка;  

 - причины некоторых фактов в истории русского литературного языка, например, т.н. 'второго

южнославянского влияния', распада книжно-церковного стиля, реформы графики и др.  

 Должен уметь: 

 раскрывать особенности содержания и формы произведений русской литературы X-ХХ вв с использованием

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

языкознании;  

 самостоятельно, исходя из имеющихся теоретико-литературных знаний, анализировать русскоязычный текст в

контексте историко-лингвистических трансформаций данной эпохи и предшествующего развития системы;  

 продемонстрировать на практике владение ключевыми письменными жанрами научного языкознания:

аннотация, рецензия, обзор, реферат, доклад;  

 анализировать имеющиеся в науке суждения по обсуждаемому полихроническому и диахроническому

материалу с выявлением собственной позиции;  

 пользоваться научной и справочной литературой, библиографическими источниками и современными

поисковыми системами;  

 излагать устно и письменно свои выводы и наблюдения по вопросам теории и истории русского языка в его

развитии до ХХI века;  

 создавать тексты разного типа (аннотация, комментарий, обзор научных источников, реферат,

самостоятельный анализ текста произведения);  

 применять полученные знания в научно-исследовательской и других видах деятельности;  

  

 Должен владеть: 

 - основными методами и приемами исследовательской и практической работы в области истории русского

литературного языка;

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - к практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач;  

 - к устной и письменной коммуникации.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.О.06.10 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 44.03.01 "Педагогическое образование (Русский язык)" и относится к обязательным

дисциплинам.
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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 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 55 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 18 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 53 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

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

1.

Тема 1. Понятие "литературный язык". Его

признаки: историчность, поливалентность,

нормированность, обработанность,

стилистическая дифференциация.

Характеристика основных трудов и учебных

пособий по изучаемой дисциплине.

7 2 0 0 0 0 0 5

2.

Тема 2. Проблема происхождения русского

литературного языка. Традиционные

концепции: А.А. Шахматов, С.П. Обнорский,

В.В. Виноградов. Современные теории:

диглоссия и Казанская лингвистическая

школа.

7 4 0 0 0 0 0 5

3.

Тема 3. Русский литературный язык

Киевской Руси. Жанрово-стилистические

разновидности. Характеристика языка

церковно-книжного и

делопроизводственного стилей. Понятие

языковой нормы XI-XII вв. Русский

литературный язык эпохи феодальной

раздробленности (к. XII- 2 пол. XIVвв.)

7 4 0 4 0 0 0 5

4.

Тема 4. Русский литературный язык

Московского государства (2 пол. XIV-сер.

XVII вв.). Образование языка

великорусской народности. Т.н. "второе

южнославянское влияние": причины и

значение. Начало книгопечатания. Первые

славянские грамматики. Грамматика

Мелетия Смотрицкого.

Жанрово-стилистические разновидности.

Появление публицистического стиля.

Переписка Ивана Грозного. К вопросу о

двуязычии. Нормы русского литературного

языка Московского государства.

7 4 0 4 0 0 0 5
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Се-

местр

Виды и часы контактной работы,

их трудоемкость (в часах)

Само-

стоя-

тель-

ная

ра-

бота

Лекции,

всего

Лекции

в эл.

форме

Практи-

ческие

занятия,

всего

Практи-

ческие

в эл.

форме

Лабора-

торные

работы,

всего

Лабора-

торные

в эл.

форме

5.

Тема 5. Русский литературный язык эпохи

нации (2 пол. XVII в.). Основные тенденции

развития языка. Демократическая сатира и

ее значение. Стилистическое новаторство

Аввакума. К вопросу о языковой норме во

второй половине XVII века.

7 4 0 2 0 0 0 5

6.

Тема 6. Русский литературный язык

Петровской эпохи. Реформа графики.

Причины и значение. Новые жанры: газета,

рыцарский роман, научные труды.

Грамматики и словари. "Лексикон

вокабулам новым по алфавиту".

Стилистическая неупорядоченность,

окончательное разрушение

книжно-церковного стиля.

7 4 0 2 0 0 0 5

7.

Тема 7. Значение теории "трех штилей"

М.В. Ломоносова, ее недостатки.

"Российская грамматика". Узость теории

трех стилей и формы ее преодоления в

творчестве А.П. Сумарокова, Н.И.

Новикова, Г.Р. Державина, Д.И.

Фонвизина, А.Н. Радищева. Словарь

Академии Российской.

7 4 0 2 0 0 0 5

8.

Тема 8. Русский литературный язык на

рубеже XVIII-XIX вв. Принципы

карамзинских преобразований. Программа

"нового слога". Работа над лексическим

составом. Реформа синтаксиса.

Общественная борьба вокруг "нового слога"

Н.М. Карамзина. Деятельность А.С.

Шишкова. Дальнейшая демократизация

языка. Декабристы. И.А. Крылов. А.С.

Грибоедов.

7 4 0 2 0 0 0 6

9.

Тема 9. А.С. Пушкин - основоположник

русского литературного языка эпохи нации.

Три основных направления деятельности

А.С. Пушкина. Принцип опрятности (статья

о слоге). Новации в области морфологии.

Синтаксическая реформа.

7 2 0 2 0 0 0 6

10.

Тема 10. Основные тенденции развития

русского литературного языка во 2 пол. XIX

века (орфоэпия, словарный состав).

Орфоэпические, морфологические и

синтаксические нормы современного

русского литературного языка.

7 4 0 0 0 0 0 6

  Итого   36 0 18 0 0 0 53



 Программа дисциплины "История русского литературного языка"; 44.03.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 6 из 12.

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Понятие "литературный язык". Его признаки: историчность, поливалентность, нормированность,

обработанность, стилистическая дифференциация. Характеристика основных трудов и учебных пособий

по изучаемой дисциплине.

Специфические особенности языка различных стилей и жанров в процессе их эволюции. История

формирования и становления современной нормы (орфоэпия, лексика, морфология, синтаксис). Основные

исторические этапы общественных функций литературного языка. Взаимоотношение устной и письменной

разновидностей, взаимодействие старославянской и народно-разговорной языковых стихий. Связь истории

литературного языка с историей общества, а также с основными понятиями социолингвистики и истории

культуры, с эстетической функцией языка.

Тема 2. Проблема происхождения русского литературного языка. Традиционные концепции: А.А.

Шахматов, С.П. Обнорский, В.В. Виноградов. Современные теории: диглоссия и Казанская

лингвистическая школа.

Первым из русских филологов, писавших в советское время, четко и полно изложил концепцию природы и

происхождения древнерусского литературного языка А. А. Шахматов Он не оставил без внимания ни одного из

вопросов, выдвинутых в области названной проблемы его научными предшественниками, и в этом отношении

высказанная им стройная теория происхождения русского литературного языка может рассматриваться как

синтез всего того, что было сделано исследователями на протяжении XIX в Закономерно эту концепцию

называть традиционной теорией происхождения русского литературного языка. Новая научная теория,

подчеркивавшая значение восточнославянской народноречевой основы в процессе сложения древнерусского

литературного языка, была выдвинута проф. С П. Обнорским в 1934 г. Ученый подробно проанализировал язык

древнейшего юридического памятника Киевской Руси, сложившегося в XI в. и дошедшего до нас в старшем

Синодальном списке "Новгородской кормчей", датируемой 1282г. Как показывает тщательно проведенный С. П.

Обнорским анализ языка этого памятника, преимущественно фонетики и морфологии, он почти совершенно

лишен каких бы то ни было речевых элементов старославянского происхождения и, наоборот, в нем чрезвычайно

широко представлены черты восточнославянского характера. Это наблюдение позволило С. П. Обнорскому

закончить свое исследование выводами, имеющими отношение к проблеме образования древнерусского

литературного языка. В. В. Виноградов выдвигает свою теорию о двух типах древнерусского литературного

языка: книжно-славянском и народно-литературном, широко и разносторонне взаимодействовавших между

собою в процессе исторического развития.

Тема 3. Русский литературный язык Киевской Руси. Жанрово-стилистические разновидности.

Характеристика языка церковно-книжного и делопроизводственного стилей. Понятие языковой нормы

XI-XII вв. Русский литературный язык эпохи феодальной раздробленности (к. XII- 2 пол. XIVвв.)

Единство литературного языка в эту эпоху поддерживалось двумя факторами: 1) единством письменных

образцов (южнославянских текстов) и 2) относительной независимостью письменного языка от языка

обиходного. Процессы изменений, постоянно происходящие в последнем, в очень малой степени отражаются в

языке текстов. Один и тот же корпус текстов сохраняет свою актуальность и неизменность в течение нескольких

веков, а стабильности языка способствует также и то, что круг лиц, владеющих литературным языком, является

крайне узким.

Тема 4. Русский литературный язык Московского государства (2 пол. XIV-сер. XVII вв.). Образование

языка великорусской народности. Т.н. "второе южнославянское влияние": причины и значение. Начало

книгопечатания. Первые славянские грамматики. Грамматика Мелетия Смотрицкого.

Жанрово-стилистические разновидности. Появление публицистического стиля. Переписка Ивана

Грозного. К вопросу о двуязычии. Нормы русского литературного языка Московского государства.

Культурно-историческая ситуация на Руси в конце XIII - XV вв. Начало формирования общерусской речи (койне)

на базе московской. Эволюция стиля деловой письменности. Второе южнославянское влияние, стиль "плетение

словес": особенности экспрессивно- эмоционального словоупотребления, стилистические фигуры (произведения

Епифания Премудрого и Пахомия Логофета). Стиль литературы государственного и общественного "устроения"

(стиль "церемониального монументализма" термин Д. С. Лихачева): "Стоглав", "Измарагд", "Великие

Четьи-Минеи" митрополита Макария, "Степенная книга", "Лицевой летописный свод", "Сказание о князьях

Владимирских", послания старца Филофея, "Домострой". Эволюция славяно-русского стиля (на примере

"Хождения за три моря" А. Никитина и посланий И. Грозного). Развитие стилей публицистики (сочинения Ивана

Пересветова, Ермолая‐Еразма, Федора Карпова, Вассиана Патрикеева, Нила Сорского, Иосифа Волоцкого,

Максима Грека).

Тема 5. Русский литературный язык эпохи нации (2 пол. XVII в.). Основные тенденции развития языка.

Демократическая сатира и ее значение. Стилистическое новаторство Аввакума. К вопросу о языковой

норме во второй половине XVII века.
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Юго-западная разновидность церковнославянского языка с польскими, латинскими и украинскими

вкраплениями. Создание Еллино‐греческого училища в Москве (Славяно‐греко‐латинской академии), его роль в

развитии образования. Стиль барокко в поэзии, драме, проповеди (сочинения Симеона Полоцкого, Сильвестра

Медведева, Кариона Истомина, Епифания Славинецкого). Стиль сочинений протопопа Аввакума. Житие

протопопа Аввакума как отражение новых тенденций в развитии русского литературного языка. Высокий слог

русской письменности остается ведущим в русской литературе, но и в памятники книжного славянизированного

языка проникают элементы живой разговорной речи, что изнутри расшатывает систему этого типа русской

письменности Московского государства, о чем свидетельствует текст "Жития Протопопа Аввакума" - одного из

самых ярких памятников письменности XVII в. Стиль сатирической и бытовой прозы XVII в. Дальнейшее развитие

общенационального койне на базе московских говоров.

Тема 6. Русский литературный язык Петровской эпохи. Реформа графики. Причины и значение. Новые

жанры: газета, рыцарский роман, научные труды. Грамматики и словари. "Лексикон вокабулам новым по

алфавиту". Стилистическая неупорядоченность, окончательное разрушение книжно-церковного стиля.

Общая характеристика культурно-исторической ситуации конца XVII - начала XVIII вв. Эволюция

церковнославянского языка, ориентация на приказной язык. Реформа азбуки. Обогащение и развитие лексики

литературного языка. Стиль газет. Стиль естественно- научной литературы. Особенности языка художественных

произведений Петровской эпохи.

Тема 7. Значение теории "трех штилей" М.В. Ломоносова, ее недостатки. "Российская грамматика". Узость

теории трех стилей и формы ее преодоления в творчестве А.П. Сумарокова, Н.И. Новикова, Г.Р.

Державина, Д.И. Фонвизина, А.Н. Радищева. Словарь Академии Российской.

Стилистическое учение М. В. Ломоносова. Теоретическая филологическая работа и практическая писательская

деятельность Ломоносова связана с расцветом русского классицизма, однако не замыкается полностью в рамках

этого направления. За пределы теории классицизма выходят идеи Ломоносова об исторической

обусловленности стилевой системы русского литературного языка, изложенные в "Предисловии о пользе книг

церковных в российском языке" (1758). В "Предисловии..." высказана схема деления литературного языка на три

стиля - "высокий", "средний" и "низкий".Три стиля разграничиваются "по пристойности материй".

Устанавливается зависимость между "материей", т. е. темой, предметом изложения, жанром и стилем. "Высокая

материя" требует высокого жанра и соответственно - высокого стиля, "низкая материя" требует низкого жанра и

соответственно - низкого стиля. Для каждого жанра предусматривается один из трех стилей, отклонения не

допускаются.

Тема 8. Русский литературный язык на рубеже XVIII-XIX вв. Принципы карамзинских преобразований.

Программа "нового слога". Работа над лексическим составом. Реформа синтаксиса. Общественная

борьба вокруг "нового слога" Н.М. Карамзина. Деятельность А.С. Шишкова. Дальнейшая демократизация

языка. Декабристы. И.А. Крылов. А.С. Грибоедов.

Карамзин заменяет жанровый критерий, выдвинутый Ломоносовым, на критерий вкуса высшего общества. Сам

Карамзин расширил рамки "нового слога", создавая свою "Историю государства Российского". При помощи

архаических элементов здесь передан колорит эпохи. Стремление Карамзина к сближению письменной и

разговорной речи, к выработке норм литературного языка было прогрессивным, но не получило своего

осуществления из-за пуризма (пуризм - стремление очистить язык от каких-либо элементов) по отношению к

простонародной речи.

Тема 9. А.С. Пушкин - основоположник русского литературного языка эпохи нации. Три основных

направления деятельности А.С. Пушкина. Принцип опрятности (статья о слоге). Новации в области

морфологии. Синтаксическая реформа.

Основные принципы стилистических преобразований А. С. Пушкина: 1) точное и верное отражение

действительности (протест против языка условного, метафорично- перифрастического); 2) стилистическая

"незамкнутость" текста, возможность соединения в пределах одного произведения разных слоев лексики и

фразеологии; 3) "чувство соразмерности и сообразности"; 4) краткость. Расширение А. С. Пушкиным пределов и

функций живого народного языка в составе литературной речи. Церковнославянизмы в творчестве А. С.

Пушкина. Отношение А. С. Пушкина к заимствованиям, особенности их употребления. Преобразование

синтаксиса прозы.

Тема 10. Основные тенденции развития русского литературного языка во 2 пол. XIX века (орфоэпия,

словарный состав). Орфоэпические, морфологические и синтаксические нормы современного русского

литературного языка.

Общая характеристика культурно-исторической ситуации этого времени. Стилистические особенности

общественно-политической литературы. Язык литературной критики как особая стилистическая система

рассматриваемого периода. Парламентское и судебное красноречие. Эволюция официально-делового стиля.

Развитие научной терминологии. Основные направления эволюции художественной речи (И. И. Ковтунова:

активизация тропов, прежде всего метафоры; усиление принципа неопределенности; развитие внутренней

речи). "Словарь русского языка", начатый под ред. Я. К. Грота, продолженный под ред. А. А. Шахматова, В. И.

Чернышева и Л. В. Щербы.

Общая характеристика эпохи. Изменения в лексической системе литературного языка (архаизация части слов

предшествующего периода, возврат слов из пассивного запаса, заимствования, новообразования). Влияние арго

на литературный язык. Повышенная метафоричность. Эволюция публицистического стиля. Изменение роли

церковнославянизмов. Стиль рекламы. Возрождение сакрального стиля и парламентского красноречия.

 



 Программа дисциплины "История русского литературного языка"; 44.03.01 "Педагогическое образование". 

 Страница 8 из 12.

 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 науки и высшего образования Российской Федерации от 6 апреля 2021 года №245)

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) 

etymolog.ruslang.ru - http://www.gramma.ru/
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http://www.gramota.ru/ - http://it.knc.ru/book

Кругосвет - krugosvet.ru - ru.wikipedia.org/wiki/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование учебного материала.

Обращать внимание на новую терминологию, определение ключевых категорий, формулировки,

раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, выделять научные выводы.

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

При подготовке к практическим занятиям необходимо ознакомиться с конспектом лекций,

изучить рекомендованную преподавателем литературу, ознакомиться с дополнительной

литературой, новыми публикациями в периодических изданиях: научных журналах, сборниках

конференций и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной

программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из

литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой.

Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар.

Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к

преподавателю. Составить план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью

обеспечения тесной связи изучаемой теории с реальной жизнью. 

самостоя-

тельная

работа

Самостоятельная работа студента должна проводиться своевременно и качественно.

Желательно закреплять полученные на лекциях и практических занятиях знания как

теоретического, так и практического характера. Самостоятельно разбирать примеры,

аналогичные тем, что подвергались анализу на аудиторных занятиях. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих

рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы самостоятельно найденными источниками, не представленными в

списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем использовать собственные

подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ. 

экзамен При подготовке к экзамену следует использовать научную и учебную литературу,

рекомендованную преподавателем. Необходимо тщательно изучить лекционные материалы,

повторить содержание рефератов и письменных работ, выполненных в течение семестра.

Внимательно изучить разобранные на практических занятиях примеры. При подготовке к

экзамену следует вдумчиво вчитываться в формулировку вопроса и в случае необходимости

уточнять возникшие неясности во время консультации. При подготовке к экзамену следует

использовать рабочую программу, раскрывающую содержание тем курса. 

 

 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.
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 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 44.03.01

"Педагогическое образование" и профилю подготовки "Русский язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

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

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


