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

результатами освоения ОПОП ВО 

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

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования

мировоззренческой позиции

ОК-10 способностью использовать основные положения и методы социальных и

гуманитарных наук (наук об обществе и человеке), в том числе психологии и

педагогики, в различных сферах жизнедеятельности

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического

развития общества для формирования гражданской позиции

ОК-7 способностью к самоорганизации и самообразованию

ОПК-1 способностью демонстрировать представление об истории, современном

состоянии и перспективах развития филологии в целом и ее конкретной

(профильной) области

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 - о сути, правилах и нормах общения, о требованиях к речевому поведению в различных

коммуникативно-речевых ситуациях;  

- о специфике общения, особенностей коммуникативно-речевых ситуаций, характерных для профессиональной

деятельности филолога;  

- о сути речевого идеала как компонента культуры и педагогического речевого (педагогико-риторического)

идеала как образца педагогического общения;  

- круг языковых средств и принципов их употребления, которыми активно и пассивно владеет говорящий.  

 Должен уметь: 

 - ориентироваться в речевой ситуации профессионального общения, определять коммуникативную стратегию

и тактику речевого поведения;  

- гибко использовать систему риторических техник для достижения прогнозируемого результата;  

- анализировать тексты с точки зрения логико-смысловой структуры, композиции,

функционально-стилистической принадлежности и языкового оформления;  

- овладение коммуникативно-речевыми (риторическими) умениями;  

- решать коммуникативные и речевые задачи в конкретной ситуации общения.  

 Должен владеть: 

 - самостоятельного порождения текстов в соответствии с определенными целями и условиями коммуникации,

прогнозирование воздействующего эффекта текстов, выработку навыков плодотворного общения в различных

коммуникативных условиях;  

- применения полученных знаний в той или иной коммуникативной ситуации, способность искать и находить

собственное решение многообразных профессиональных задач.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.01 "Филология (Переводоведение: татарский и английский языки)" и относится

к дисциплинам по выбору.

Осваивается на 3 курсе в 5 семестре.
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 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 1 зачетных(ые) единиц(ы) на 36 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 4 часа(ов), практические занятия - 10 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 18 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 4 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 5 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. Предмет риторики

и основные этапы ее развития.

5 2 0 0 2

2.

Тема 2. Тема 2. Законы

современной общей риторики.

Требования к поведению

говорящего

5 2 0 0 4

3.

Тема 3. Тема 3. Риторические

средства выражения. Основы

мастерства публичного

выступления.

5 0 4 0 4

4.

Тема 4. Тема 4. Специфика

публичных выступлений различных

типов. Личность оратора

5 0 4 0 4

5.

Тема 5. Тема 5. Подготовка

публичного выступления.

5 0 2 0 4

  Итого   4 10 0 18

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Тема 1. Предмет риторики и основные этапы ее развития. 

Греческие софисты - родоначальники ораторского искусства. Относительность истины в риторике софистов.

Развитие греческой риторической традиции в Древнем Риме. Риторический идеал Цицерона. Речевое искусство

в середине века и в новое время. М.В. Ломоносов ? основоположник теории ораторского искусства в России.

Причина возрождения интереса к речевому искусству с начала ХХ века. Определение и разделы современное

риторики

Тема 2. Тема 2. Законы современной общей риторики. Требования к поведению говорящего 

Первый закон- диалогическое взаимодействие участников речевой ситуации: внимание к адресату, близость

содержания речи интересам адресата, конкретность. Второй закон -закон продвижения и ориентации адресата.

Третий закон - эмоциональность речи. Четвертый закон - закон удовольствия. Стратегии речевого поведения.

Чувство аудитории, и принцип коммуникативного сотрудничества в публичной речи.

Тема 3. Тема 3. Риторические средства выражения. Основы мастерства публичного выступления. 

Причины возрастания роли публичной речи в современном обществе. Способы речевого воздействия на

личность. Общие требования к публичному выступлению.

Тема 4. Тема 4. Специфика публичных выступлений различных типов. Личность оратора 

Протокольно-этикетные выступления. Развлекательные выступления.

Информационное выступление.Агитационные выступления.

Тема 5. Тема 5. Подготовка публичного выступления.
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Учет интересов и особенностей аудитории в публичномвыступлении. Однородная/разнородная аудитория. Учет

размера аудитории, уровня подготовленности аудитории, профессиональных особенностей аудитории,

настроенности аудитории, пола аудитории, возрастных особенностей аудитории, национальной специфики

аудитории и т.д.)

 

 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.

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) 

Универсальная энциклопедия ?Википедия? - www.wikipedia.ru

ЭБС "БиблиоРоссика" - http://www.bibliorossica.com/

ЭБС Znanium.com - http://znanium.com

ЭБС Издательства "Лань" - https://e.lanbook.com/

 

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

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО АУДИТОРНЫМ ЗАНЯТИЯМ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. 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. В ходе подготовки к

семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми публикациями в

периодических изданиях: журналах, газетах 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. Своевременное и

качественное выполнение самостоятельной работы базируется на соблюдении настоящих рекомендаций и

изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список использованной литературы

современными источниками, не представленными в списке рекомендованной литературы, и в дальнейшем

использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании курсовых и дипломных работ.  

Подготовка рефератов студентами направлена на развитие и закрепление у студентов навыков самостоятельного

глубокого, творческого и всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по актуальным

проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений грамотно и убедительно излагать материал, четко

формулировать теоретические обобщения, выводы и практические рекомендации. Рефераты должны отвечать

высоким квалификационным требованиям в отношении научности содержания и оформления. Темы рефератов,

как правило, посвящены рассмотрению одной проблемы. Объем реферата может быть от 12 до 15 страниц

машинописного текста, отпечатанного через 1,5 интервала. Текстовая часть работы состоит из введения,

основной части и заключения. Во введении студент кратко обосновывает актуальность избранной темы реферата,

раскрывает конкретные цели и задачи, которые он собирается решить в ходе своего небольшого исследования. В

основной части подробно раскрывается содержание вопросов темы. В заключении кратко должны быть

сформулированы полученные результаты исследования и даны выводы. Кроме того, заключение может включать

предложения автора, в том числе и по дальнейшему решению заинтересовавшей его проблемы. В список

литературы (источников и литературы) студент включает только те документы, которые он использовал при

написании реферата. В приложении (приложения) к реферату могут выноситься таблицы, графики, схемы и

другие вспомогательные материалы, на которые имеются ссылки в тексте реферата.  

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ ДЛЯ СТУДЕНТОВ  

Данные методические рекомендации предназначены для организации самостоятельной работы студентов с

целью формирования у будущих магистров навыков в области филологии, а также формирования компетенций

для реализации их в будущей практической деятельности.  

Самостоятельная работа студента (далее - СРС) является неотъемлемой частью процесса обучения по

дисциплине. Значение СРС объясняется ее ключевой ролью в формировании профессионально подготовленного

и творчески активного специалиста, способного к аналитической работе и самостоятельному принятию решений в

сложной, меняющейся обстановке. СРС призвана развить у будущих специалистов способность разбираться в

обширном потоке информации, видеть проблему и находить ее решение, оценивать вариантность возможных

результатов, что повышает эффективность получаемых в вузе знаний и навыков.  

Самостоятельная работа студентов предполагает развитие навыка управления своим собственным процессом

восприятия материала, в том числе навыка эффективного восприятия и обдумывания.  
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Самостоятельная работа студентов осуществляется по следующим направлениям: при подготовке к лекционным

занятиям, при подготовке к практическим и семинарским занятиям, при выполнении контрольной работы, при

подготовке к промежуточному и итоговому контролю качества знаний студентов.  

Самостоятельная работа - основа знаний. Лекции задают схему материала, канву, которая заполняется студентом

во время его самостоятельной работы по дисциплине.  

Организация самостоятельной работы студентов в рамках подготовки к лекционным занятиям требует наличия

методического обеспечения учебного процесса. Студентам должны быть доступны: учебная программа

дисциплины, определяющая ее структуру, содержание, в которой должен быть детально разработан

учебно-тематический план с распределением часов аудиторной и внеаудиторной работы студентов; методические

материалы относительно того, каким образом будут оцениваться преподавателем все аспекты самостоятельной

работы студентов с указанием критериев оценки их работы; методические рекомендации по выполнению тех или

иных видов самостоятельной работы, содержащие возможные технологии и способы выполнения работы, а также

информация о том, что студенту рекомендуется для подготовки к текущей лекции.  

Важным моментом в организации самостоятельной работы при подготовке к лекционным занятиям является четко

сформулированная цель и структура (план) изложения рассматриваемой темы. Это будет способствовать

мотивации к обучению, так как студенты понимают, почему им преподают данный материал. С целью развития

интереса у студентов к излагаемому материалу и мотивации их к самостоятельной работе целесообразно

иллюстрировать лекционный материал примерами, приближенными к реальным условиям. Кроме того,

преподаватель на лекции должен получить обратную связь, например, задавая краткие вопросы, чтобы получить

информацию относительно понимания студентами преподаваемого материала. Для этого важно донести до

студентов требования, связанные с подготовкой к лекционным занятиям, прежде всего это:  

- самостоятельное изучение студентами истории развития темы, вопроса, проблемы;  

- самостоятельное повторение тем, разделов, концепций, связанных с той темой, которая будет рассмотрена на

лекции;  

- самостоятельный подбор студентами практических примеров и иллюстраций концепции, которая будет

рассматриваться на лекции;  

- самостоятельная работа студентов с доказательствами или формулировкой выводов относительно концепции

или теории, которая будет рассмотрена.  

Самостоятельная работа студента должна начинаться с рассмотрения тематического плана дисциплины и

подбора рекомендуемой литературы. Приступая к проработке материала по каждой теме курса, следует

ознакомиться с содержанием и методическими указаниями по ее изучению. После прочтения основных и

дополнительных литературных источников по теме, следует ответить на предлагаемые вопросы для самопроверки

полученных знаний. С целью их закрепления и углубления рекомендуется выполнить индивидуальные и тестовые

задания.  

Как правило, лекции тесно связаны с семинарскими и практическими занятиями. Семинарские занятия отводятся

под обсуждение проблем, дебатов, в том числе исследовательской работы студентов. Цель семинаров - помочь

студенту преодолеть те трудности, с которыми он уже столкнулся при изучении предмета. Поэтому

принципиально важно, чтобы на семинары студенты приходили уже подготовительными.  

Организация самостоятельной работы в рамках подготовки и проведения практических и семинарских занятий

включает:  

- самостоятельную работу студентов при подготовке к занятиям, которая заключается в выполнении

индивидуальных или групповых занятий, выданных преподавателем, изучении лекционного материала,

рекомендуемой литературы и опорных лекций по теме занятия, написании рефератов и в подготовке доклада для

выступления на занятии;  

- проведение самого занятия, которое предусматривает самостоятельную работу студентов по выполнению

индивидуальных или групповых заданий преподавателя на основе учебно-методических пособий по проведению

практических и семинарских занятий, к которым можно отнести: сборники тестов и заданий, сборники

практических ситуаций и др. источники.  

Важная роль самостоятельной работе студентов отводится при выполнении ими контрольных работ. В случае

выполнения контрольной работы студент знакомится с содержанием своего варианта, изучает теоретические

вопросы по списку рекомендуемой литературы, готовит на них ответы в соответствии с методическими указаниями

по их выполнению.  

Важно отметить возрастающую роль самостоятельной работы в повышении качества подготовки и контроля

качества знаний студентов. Оценка качества знаний студентов по изучаемой дисциплине должна учитывать:  

- результаты текущего контроля при выполнении домашних заданий, контрольных работ, рефератов, докладов и

выступлений студентов на практических и семинарских занятиях;  

- результаты промежуточного контроля при проведении тестовых, рубежных опросов;  

- результаты итогового контроля знаний при сдаче зачетов и экзаменов.  

Поэтому роль преподавателя, совершенно очевидно, заключается в разработке и обеспечении студентов

методическими разработками, позволяющими активизировать самостоятельную работу студентов.  

Таким образом, самостоятельная работа студентов проводится с целью:  

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и практических умений студентов;  

- углубления и расширения теоретических знаний;  
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- формирования умений использовать нормативную, правовую, справочную документацию и специальную

литературу;  

- развития познавательных способностей и активности студентов: творческой инициативы, самостоятельности,

ответственности и организованности;  

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и

самореализации;  

- развития способности, знаний и умений в научно-исследовательской деятельности;  

- творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня.  

Отсюда следует, что основной задачей самостоятельной работы студентов является овладение

фундаментальными знаниями, профессиональными умениями и навыками деятельности по профилю подготовки,

опытом творческой, научно-исследовательской деятельности.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ТЕСТОВ  

Тест - это стандартизованное задание, по результатам выполнения которого дается оценка уровня знаний,

умений и навыков испытуемого. Он определяется как система задач и (или) вопросов определенного содержания,

специфической формы, позволяющая качественно оценить структуру и эффективно измерить уровень знаний

каждого испытуемого.  

Тест состоит из тестовых (контрольных) заданий и правильных (образцовых) ответов к ним.  

Студентам даются задания закрытой формы, в которых студенты выбирают правильный ответ из данного набора

ответов к тексту задания. Общее количество вопросов 30. За каждый правильный ответ студент получает два

балла, за неправильный -ноль баллов.  

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ К НАПИСАНИЮ РЕФЕРАТА.  

 

Реферат ? письменная работа объемом 10-18 печатных страниц, выполняемая студентом в течение длительного

срока (от одной недели до месяца).  

Реферат (от лат. referrer ? докладывать, сообщать) ? краткое точное изложение сущности какого-либо вопроса,

темы на основе одной или нескольких книг, монографий или других первоисточников. Реферат должен содержать

основные фактические сведения и выводы по рассматриваемому вопросу.  

Функции реферата:  

Информативная (ознакомительная); поисковая; справочная; сигнальная; индикативная; адресная

коммуникативная.  

Степень выполнения этих функций зависит от содержательных и формальных качеств реферата, а также от того,

кто и для каких целей их использует.  

Требования к языку реферата: он должен отличаться точностью, краткостью, ясностью и простотой.  

Структура реферата:  

Титульный лист (заполняется по единой форме, см. приложение 1)  

 

После титульного листа на отдельной странице следует оглавление (план, содержание), в котором указаны

названия всех разделов (пунктов плана) реферата и номера страниц, указывающие начало этих разделов в тексте

реферата.  

После оглавления следует введение. Объем введения составляет 1,5-2 страницы.  

Основная часть реферата может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов,

разделов) и предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, содержащихся в

изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. В том случае если цитируется или

используется чья-либо неординарная мысль, идея, вывод, приводится какой-либо цифрой материал, таблицу -

обязательно сделайте ссылку на того автора у кого вы взяли данный материал.  

 

Заключение содержит главные выводы, и итоги из текста основной части, в нем отмечается, как выполнены

задачи и достигнуты ли цели, сформулированные во введении.  

Приложение может включать графики, таблицы, расчеты.  

Библиография (список литературы) здесь указывается реально использованная для написания реферата

литература. Список составляется согласно правилам библиографического описания.  

Этапы работы над рефератом.  

Работу над рефератом можно условно подразделить на три этапа:  

 

Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования;  

Изложение результатов изучения в виде связного текста;  

Устное сообщение по теме реферата.  
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Подготовительный этап работы.  

Формулировка темы.  

Подготовительная работа над рефератом начинается с формулировки темы. Тема в концентрированном виде

выражает содержание будущего текста, фиксируя как предмет исследования, так и его ожидаемый результат.

Для того чтобы работа над рефератом была успешной, необходимо, чтобы тема заключала в себе проблему,

скрытый вопрос (даже если наука уже давно дала ответ на этот вопрос, студент, только знакомящийся с

соответствующей областью знаний, будет вынужден искать ответ заново, что даст толчок к развитию

проблемного, исследовательского мышления).  

Поиск источников. Грамотно сформулированная тема зафиксировала предмет изучения; задача студента ? найти

информацию, относящуюся к данному предмету и разрешить поставленную проблему.  

Выполнение этой задачи начинается с поиска источников. На этом этапе необходимо вспомнить, как работать с

энциклопедиями и энциклопедическими словарями (обращать особое внимание на список литературы,

приведенный в конце тематической статьи); как работать с систематическими и алфавитными каталогами

библиотек; как оформлять список литературы (выписывая выходные данные книги и отмечая библиотечный

шифр).  

Работа с источниками.  

Работу с источниками надо начинать с ознакомительного чтения, т.е. просмотреть текст, выделяя его структурные

единицы. При ознакомительном чтении закладками отмечаются те страницы, которые требуют более

внимательного изучения.  

В зависимости от результатов ознакомительного чтения выбирается дальнейший способ работы с источником.

Если для разрешения поставленной задачи требуется изучение некоторых фрагментов текста, то используется

метод выборочного чтения. Если в книге нет подробного оглавления, следует обратить внимание ученика на

предметные и именные указатели.  

Избранные фрагменты или весь текст (если он целиком имеет отношение к теме) требуют вдумчивого,

неторопливого чтения с 'мысленной проработкой' материала. Такое чтение предполагает выделение: 1) главного в

тексте; 2) основных аргументов; 3) выводов. Особое внимание следует обратить на то, вытекает тезис из

аргументов или нет.  

Необходимо также проанализировать, какие из утверждений автора носят проблематичный, гипотетический

характер и уловить скрытые вопросы.  

Понятно, что умение таким образом работать с текстом приходит далеко не сразу.  

Наилучший способ научиться выделять главное в тексте, улавливать проблематичный характер утверждений,

давать оценку авторской позиции ? это сравнительное чтение, в ходе которого студент знакомится с различными

мнениями по одному и тому же вопросу, сравнивает весомость и доказательность аргументов сторон и делает

вывод о наибольшей убедительности той или иной позиции.  

Создание конспектов для написания реферата.  

Подготовительный этап работы завершается созданием конспектов, фиксирующих основные тезисы и аргументы.

Здесь важно вспомнить, что конспекты пишутся на одной стороне листа, с полями и достаточным для

исправления и ремарок межстрочным расстоянием (эти правила соблюдаются для удобства редактирования).

Если в конспектах приводятся цитаты, то непременно должно быть дано указание на источник (автор, название,

выходные данные, � страницы).  

По завершении предварительного этапа можно переходить непосредственно к созданию текста реферата.  

Создание текста.  

Общие требования к тексту.  

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать тему, обладать

связностью и цельностью.  

Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата излагается относящийся к теме материал и предлагаются

пути решения содержащейся в теме проблемы; связность текста предполагает смысловую соотносительность

отдельных компонентов, а цельность - смысловую законченность текста.  

С точки зрения связности все тексты делятся на тексты - констатации и тексты - рассуждения.

Тексты-констатации содержат результаты ознакомления с предметом и фиксируют устойчивые и несомненные

суждения. В текстах-рассуждениях одни мысли извлекаются из других, некоторые ставятся под сомнение, дается

им оценка, выдвигаются различные предположения.  

План реферата.  

Изложение материала в тексте должно подчиняться определенному плану - мыслительной схеме, позволяющей

контролировать порядок расположения частей текста. Универсальный план научного текста, помимо

формулировки темы, предполагает изложение вводного материала, основного текста и заключения. Все научные

работы - от реферата до докторской диссертации - строятся по этому плану, поэтому важно с самого начала

научиться придерживаться данной схемы.  

Требования к введению.  

Введение - начальная часть текста. Оно имеет своей целью сориентировать читателя в дальнейшем изложении.  
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Во введении аргументируется актуальность исследования, - т.е. выявляется практическое и теоретическое

значение данного исследования. Далее констатируется, что сделано в данной области предшественниками;

перечисляются положения, которые должны быть обоснованы. Введение может также содержать обзор

источников или экспериментальных данных, уточнение исходных понятий и терминов, сведения о методах

исследования. Во введении обязательно формулируются цель и задачи реферата.  

Объем введения - в среднем около 10% от общего объема реферата.  

Основная часть реферата.  

Основная часть реферата раскрывает содержание темы. Она наиболее значительна по объему, наиболее

значима и ответственна. В ней обосновываются основные тезисы реферата, приводятся развернутые аргументы,

предполагаются гипотезы, касающиеся существа обсуждаемого вопроса.  

Важно проследить, чтобы основная часть не имела форму монолога. Аргументируя собственную позицию, можно

и должно анализировать и оценивать позиции различных исследователей, с чем-то соглашаться, чему-то

возражать, кого-то опровергать. Установка на диалог позволит избежать некритического заимствования

материала из чужих трудов - компиляции.  

Изложение материала основной части подчиняется собственному плану, что отражается в разделении текста на

главы, параграфы, пункты. План основной части может быть составлен с использованием различных методов

группировки материала: классификации (эмпирические исследования), типологии (теоретические исследования),

периодизации (исторические исследования).  

Заключение.  

Заключение ? последняя часть научного текста. В ней краткой и сжатой форме излагаются полученные

результаты, представляющие собой ответ на главный вопрос исследования. Здесь же могут намечаться и

дальнейшие перспективы развития темы. Небольшое по объему сообщение также не может обойтись без

заключительной части - пусть это будут две-три фразы. Но в них должен подводиться итог проделанной работы.  

Список использованной литературы.  

Реферат любого уровня сложности обязательно сопровождается списком используемой литературы. Названия

книг в списке располагают по алфавиту с указанием выходных данных использованных книг.  

 

Требования, предъявляемые к оформлению реферата.  

Объемы рефератов колеблются от 5до 10 машинописных страниц. Работа выполняется на одной стороне листа

стандартного формата. По обеим сторонам листа оставляются поля размером 25 мм. слева и 15 мм. справа,

рекомендуется шрифт 12-14, интервал - 1 - 1,5. Все листы реферата должны быть пронумерованы. Каждый

вопрос в тексте должен иметь заголовок в точном соответствии с наименованием в плане-оглавлении. (Подробнее

об этом смотрите в Приложении 2).  

При написании и оформлении реферата следует избегать типичных ошибок, например, таких:  

- поверхностное изложение основных теоретических вопросов выбранной темы, когда автор не понимает, какие

проблемы в тексте являются главными, а какие второстепенными,  

- в некоторых случаях проблемы, рассматриваемые в разделах, не раскрывают основных аспектов выбранной для

реферата темы,  

- дословное переписывание книг, статей, заимствования рефератов из интернет и т.д.  

 

 

 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.
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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 45.04.01

"Филология" и магистерской программе "Переводоведение: татарский и английский языки".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

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

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

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


