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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-1 Способен применять в научно-исследовательской и иной профессиональной

деятельности полученные знания в области теории и истории русского и

иностранных языков и литературы  

УК-1 УК-1: Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации,

применять системный подход для решения поставленных задач  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения.  

- Правила, регулирующие построение речевого высказывания.  

- Правила функционирования грамматических единиц, их выхода в речь.  

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в вопросах, связанных с основами  

коммуникативной грамматики;  

- соотносить форму и смысл высказывания;  

- определять структурные и лексические ограничения;  

- понимать условия контекста, контекстные ограничения;  

- определять соответствие определенным коммуникативным намерениям, речевым задачам, целевой установке

высказывания;  

- активизировать грамматический материал.  

 Должен владеть: 

 - основным синтаксическим материалом, представленным в научных текстах;  

- навыками практического использования грамматических форм, конструкций в речи с учетом их

стилистической характеристики.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Демонстрировать способность и готовность к подготовке методических пособий и организации

профориентационной работы; к использованию коммуникативных стратегий и тактик, языковых норм и

приемов, принятых в разных сферах коммуникации.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.02.01 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.03.01 "Филология (Прикладная филология: русский язык как иностранный с

углубленным изучением иностранных языков)" и относится к вариативной части.

Осваивается на 1 курсе в 1, 2 семестрах.

 

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

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

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных(ые) единиц(ы) на 216 часа(ов).

Контактная работа - 140 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 138 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 2 часа(ов).

Самостоятельная работа - 31 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 45 часа(ов).
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Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 1 семестре; экзамен во 2 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. Раздел I. Актуальные смыслы

научной речи и средства их выражения. 1.

Значение квалификации предмета,

понятия, лица. 2. Значение наименования,

предмета, понятия. 3. Значение состава,

строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

1 0 0 2 0 0 0 2

2.

Тема 2. 5. Значение бытия,

наличия/отсутствия. 6. Значение

принадлежности, обладания. 7. Значение

качества. 8. Значение логической связи

явлений (обусловленность, зависимость,

порождение)

1 0 0 2 0 0 0 2

3.

Тема 3. Анализ связных текстов научного

стиля.

1 0 0 2 0 0 0 2

4.

Тема 4. Раздел II. 1. Выражение

определительных отношений.

Определения, выраженные разными

группами прилагательных, инфинитивом,

причастием, предложно-падежными

группами. Сложные предложения с

союзными словами (который, что, какой,

куда и др.). Действительные и

страдательные причастные обороты.

1 0 0 2 0 0 0 2

5.

Тема 5. 2. Выражение временных

отношений. Выражение одновременности и

последовательности событий

предложно-падежными конструкциями (при

в ходе во время в процессе ...), наречиями

(в дальнейшем, в будущем),

видовременными формами глаголов.

1 0 0 2 0 0 0 2

6.

Тема 6. 3. Выражение причинно-

следственных отношений.

Предложно-падежные конструкции в связи,

в результате, вследствие, ввиду, в силу, в

связи, под (влиянием), благодаря, из-за.

Сложные предложения с союзами в

результате того что, в связи с тем что и др

1 0 0 4 0 0 0 2

7.

Тема 7. Анализ связных текстов научного

стиля.

1 0 0 4 0 0 0 0
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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

8.

Тема 8. 4. Продолжение. Выражение

отношений следствия. Соотношение

сложных предложений причины и

следствия с союзами из-за того что/из-за

чего, поскольку, благодаря чему, благодаря

тому, что ...

2 0 0 8 0 0 0 1

9.

Тема 9. 5. Выражение целевых отношений.

Предложно-падежные конструкции в целях,

с целью и др.; сложные предложения с

составными союзами для того чтобы, с тем

чтобы и др.

2 0 0 8 0 0 0 1

10.

Тема 10. 6.Выражение условных

отношений. Предложно-падежные

конструкции при наличии, в случае, в

зависимости от, без + Р.п. и др. Сложные

предложения с союзами когда (если), в

случае если, в том случае если и др.

2 0 0 8 0 0 0 1

11.

Тема 11. 7.Выражение уступительных

отношений. Предложно-падежные

конструкции несмотря на, вопреки чему и

др.; сложные предложения с союзами

вопреки тому, что; несмотря на то, что,

между тем как и др. Синонимия

предложений с деепричастными оборотами

и сложных предложений с придаточной

частью, выражающей обстоятельственные

отношения

2 0 0 8 0 0 0 1

12.

Тема 12. 8. Выражение

сравнительно-сопоставительных

отношений. Сравнительные обороты;

сложные предложения с союзами также

как и; будто; как .., так и; подобно тому, как

и др. Выражение сопоставления,

сравнения предложно-падежными

конструкциями в отличие от; по мере чего, в

противоположность чему и др. Сложные

предложения с союзами и союзными

словами по мере того как; если то; чем ..,

тем, тогда как между тем как в то время как

насколько ... настолько и др.

2 0 0 8 0 0 0 1

13.

Тема 13. Раздел III. 1. Выражение значения

необходимости и долженствования 2.

Выражение значения ненужности.

2 0 0 8 0 0 0 1

14.

Тема 14. 3. Выражение значения

возможности / невозможности 4.

Выражение значения желательности /

нежелательности

2 0 0 6 0 0 0 1

15.

Тема 15. Анализ связных текстов научного

стиля.

2 0 0 8 0 0 0 1
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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

16.

Тема 16. Порядок слов в предложении

Нейтральный порядок слов: - группа

подлежащего - группа сказуемого при

сообщении о факте действия, о действии

известного лица; - группа сказуемого -

группа подлежащего при сообщении о

лице, совершившем известное действие; -

детерминант - группа сказуемого - группа

подлежащего при сообщении о том, что

произошло в известных обстоятельствах.

Инверсия

2 0 0 8 0 0 0 2

17.

Тема 17. Функциональная грамматика.

Функции лексико-грамматических разрядов

и словоформ существительных,

прилагательных, местоимений.

Функциональная типология числительных,

наречий, частиц и междометий.

1 0 0 10 0 0 0 2

17.

Тема 17. Функциональная грамматика.

Функции лексико-грамматических разрядов

и словоформ существительных,

прилагательных, местоимений.

Функциональная типология числительных,

наречий, частиц и междометий.

1 0 0 10 0 0 0 2

18.

Тема 18. Базовые модели бессоюзного

предложения. Прямая, косвенная и

несобственно-прямая речь

1 0 0 10 0 0 0 2

19.

Тема 19. Правила трансформации

действительных и страдательных

конструкций. причастных оборотов и

придаточных определительных

предложений, деепри?частных оборотов и

придаточных обстоятельственных

предложений, предложно-падежных форм

существительных, инфинитива.

1 0 0 10 0 0 0 2

20.

Тема 20. Устойчивые глагольно-именные

сочетания в газетно-публицистическом

тексте. Официально-деловой текст

(абзацное членение, инфи?нитив,

распространители с вре-менным и

пространственным значением). Формулы

речевого этикета.

1 0 0 10 0 0 0 1

  Итого   0 0 138 0 0 0 31

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Раздел I. Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации

предмета, понятия, лица. 2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения

предмета, явления. 4. Значение классификации 
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Раздел I. Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета,

понятия, лица. 2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления.

4. Значение классификации

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Тема 2. 5. Значение бытия, наличия/отсутствия. 6. Значение принадлежности, обладания. 7. Значение

качества. 8. Значение логической связи явлений (обусловленность, зависимость, порождение) 

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 3. Анализ связных текстов научного стиля. 

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 4. Раздел II. 1. Выражение определительных отношений. Определения, выраженные разными

группами прилагательных, инфинитивом, причастием, предложно-падежными группами. Сложные

предложения с союзными словами (который, что, какой, куда и др.). Действительные и страдательные

причастные обороты. 

Обучение выражению различных определительных отношений.

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 5. 2. Выражение временных отношений. Выражение одновременности и последовательности

событий предложно-падежными конструкциями (при в ходе во время в процессе ...), наречиями (в

дальнейшем, в будущем), видовременными формами глаголов. 

Обучение выражению временных отношений.

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 6. 3. Выражение причинно- следственных отношений. Предложно-падежные конструкции в связи, в

результате, вследствие, ввиду, в силу, в связи, под (влиянием), благодаря, из-за. Сложные предложения с

союзами в результате того что, в связи с тем что и др 

Обучение выражению причинно- следственных отношений, Предложно-падежные конструкции.

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 7. Анализ связных текстов научного стиля. 

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Обучение выражению причинно- следственных отношений, Предложно-падежные конструкции.

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 8. 4. Продолжение. Выражение отношений следствия. Соотношение сложных предложений причины

и следствия с союзами из-за того что/из-за чего, поскольку, благодаря чему, благодаря тому, что ... 

Синтаксис простого предложения. Виды связей в предложении.

Обучение выражению причинно- следственных отношений, Предложно-падежные конструкции.

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.
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Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 9. 5. Выражение целевых отношений. Предложно-падежные конструкции в целях, с целью и др.;

сложные предложения с составными союзами для того чтобы, с тем чтобы и др. 

Обучение выражению целевых отношений.Обучение выражению причинно- следственных отношений,

Предложно-падежные конструкции.

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 10. 6.Выражение условных отношений. Предложно-падежные конструкции при наличии, в случае, в

зависимости от, без + Р.п. и др. Сложные предложения с союзами когда (если), в случае если, в том

случае если и др. 

Обучение выражению условных отношений.

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 11. 7.Выражение уступительных отношений. Предложно-падежные конструкции несмотря на,

вопреки чему и др.; сложные предложения с союзами вопреки тому, что; несмотря на то, что, между тем

как и др. Синонимия предложений с деепричастными оборотами и сложных предложений с придаточной

частью, выражающей обстоятельственные отношения 

Обучение выражению уступительных отношений.

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 12. 8. Выражение сравнительно-сопоставительных отношений. Сравнительные обороты; сложные

предложения с союзами также как и; будто; как .., так и; подобно тому, как и др. Выражение

сопоставления, сравнения предложно-падежными конструкциями в отличие от; по мере чего, в

противоположность чему и др. Сложные предложения с союзами и союзными словами по мере того как;

если то; чем .., тем, тогда как между тем как в то время как насколько ... настолько и др. 

Обучение выражению сравнительно-сопоставительных отношений.

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 13. Раздел III. 1. Выражение значения необходимости и долженствования 2. Выражение значения

ненужности. 

Обучение выражению значения необходимости и долженствования,ненужности.

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 14. 3. Выражение значения возможности / невозможности 4. Выражение значения желательности /

нежелательности 

Обучение выражению значения возможности / невозможности, желательности / нежелательности.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 15. Анализ связных текстов научного стиля. 

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Обучение выражению сравнительно-сопоставительных отношений.
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Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 16. Порядок слов в предложении Нейтральный порядок слов: - группа подлежащего - группа

сказуемого при сообщении о факте действия, о действии известного лица; - группа сказуемого - группа

подлежащего при сообщении о лице, совершившем известное действие; - детерминант - группа

сказуемого - группа подлежащего при сообщении о том, что произошло в известных обстоятельствах.

Инверсия 

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Порядок слов в предложении Нейтральный порядок слов: - группа подлежащего - группа сказуемого при

сообщении о факте действия, о действии известного лица; - группа сказуемого - группа подлежащего при

сообщении о лице, совершившем известное действие; - детерминант - группа сказуемого - группа подлежащего

при сообщении о том, что произошло в известных обстоятельствах. Инверсия

Тема 17. Функциональная грамматика. Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ

существительных, прилагательных, местоимений. Функциональная типология числительных, наречий,

частиц и междометий. 

Понятие "Функциональная грамматика". Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ.

Функциональная грамматика. Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ существительных,

прилагательных, местоимений. Функциональная типология числительных, наречий, частиц и

междометий.Обучение выражению сравнительно-сопоставительных отношений.

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 17. Функциональная грамматика. Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ

существительных, прилагательных, местоимений. Функциональная типология числительных, наречий,

частиц и междометий. 

Знакомство с Функциональной грамматикой. Функции лексико-грамматических разрядов и словоформ

существительных, прилагательных, местоимений. Функциональная типология числительных, наречий, частиц и

междометий.Обучение выражению сравнительно-сопоставительных отношений.

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 18. Базовые модели бессоюзного предложения. Прямая, косвенная и несобственно-прямая речь 

Синтаксис бессоюзного предложения.

Обучение выражению сравнительно-сопоставительных отношений.

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 19. Правила трансформации действительных и страдательных конструкций. причастных оборотов и

придаточных определительных предложений, деепри?частных оборотов и придаточных

обстоятельственных предложений, предложно-падежных форм существительных, инфинитива.

Синтаксис простого предложения. Правила трансформации.Обучение выражению

сравнительно-сопоставительных отношений.

Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

Тема 20. Устойчивые глагольно-именные сочетания в газетно-публицистическом тексте.

Официально-деловой текст (абзацное членение, инфи?нитив, распространители с вре-менным и

пространственным значением). Формулы речевого этикета. 

Знакомство с газетно-публицистическим текстом. Официально-деловым текстом. Формулы речевого этикета.

Обучение выражению сравнительно-сопоставительных отношений.
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Обучение анализу связных текстов научного стиля.

Научный стиль речи в связи с другими гуманитарными науками:общность и разность интересов.

Актуальные смыслы научной речи и средства их выражения. 1. Значение квалификации предмета, понятия, лица.

2. Значение наименования, предмета, понятия. 3. Значение состава, строения предмета, явления. 4. Значение

классификации

 

 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.
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 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Национальный корпус русского языка - http://www.ruscorpora.ru/

Портал поддержки русского языка как иностранного - http://www.langrus.ru/

Русская виртуальная библиотека - www.knigafund.ru

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

Русский филологический портал - http://russia-sng.iphil.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Работа по освоению дисциплины должна осуществляться регулярно и планомерно.

Для успешного изучения содержания курса рекомендуется посещение практических занятий.

Используйте правила стратегии обучения:

- При изучении нового материала пользуйтесь эффективными стратегиями обучения:

просмотровое чтение (для общего охвата содержания), изучающее чтение (для выделения

основной и дополнительной информации), краткая запись необходимой для запоминания

информации с использованием схем, формул, таблиц.

 

самостоя-

тельная

работа

- Обязательно регулярно повторяйте краткое содержание лекционного и изученного

самостоятельно материала.

- Поддерживайте в себе интерес к изучаемому предмету.

- Поддерживайте в себе состояние активного участия в обучении (внимательное слушание и

конспектирование лекционного материала, подготовка к практическим занятиям,

использование различных источников информации).

- Рассматривайте задачу освоения дисциплины как повышение уровня своей языковой,

коммуникативной, общекультурной и профессиональной компетенции.

 

экзамен Для подготовки к итоговому контролю (экзамену) используйте предложенную основную и

дополнительную литературу, а также лекционный материал, полученный на занятии. Выполните

тестовые задания, предложенные преподавателем в качестве подготовки к итоговому контролю

знаний, полученных во время лекционных и практических занятий. 

 

 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.

 

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

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

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

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

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

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

аудиально;

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

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

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

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

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

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

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

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

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

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

более чем на 20 минут;

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

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 45.03.01

"Филология" и профилю подготовки "Прикладная филология: русский язык как иностранный с углубленным

изучением иностранных языков".
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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.


