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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 ориентироваться в системе общечеловеческих ценностей,

учитывать ценностно-смысловые ориентации различных социальных,

национальных, религиозных, профессиональных общностей и групп в

российском социуме  

ОК-11 способностью к осознанию своих прав и обязанностей как гражданина своей

страны  

ОПК-32 владением системными знаниями в области психологии коллектива и навыками

менеджмента организации  

ПК-2 способностью применять новые педагогические технологии воспитания и

обучения с целью формирования у обучающихся черт вторичной языковой

личности, развития первичной языковой личности, формирования

коммуникативной и межкультурной компетенции обучающихся  

ПК-34 владением современными методиками поиска, анализа и обработки материала

исследования и проведения эмпирических исследований проблемных ситуаций

и диссонансов в сфере межкультурной коммуникации  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основные закономерности психического развития человека

 Должен уметь: 

 - использовать психологические термины;  

- планировать и проводить психологическое экспериментальное исследование;  

- определять и изучать возрастные особенности психики человека на всех этапах его жизненного пути;  

- организовывать и проводить возрастно-психологическое консультирование.  

 Должен владеть: 

 основными категориями возрастной психологии, представлениями о закономерностях возрастного развития

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 проводить анализ нормативности человека в соответствии с нормативными характеристиками его возраста,

выявлять=ть позитивные и деструктивные тенденции в его развитии.

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ОД.2 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 45.04.02 "Лингвистика (Теория и методика преподавания иностранных языков и

культур)" и относится к обязательным дисциплинам.

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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 34 часа(ов), в том числе лекции - 18 часа(ов), практические занятия - 16 часа(ов),

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

Самостоятельная работа - 56 часа(ов).
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Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет 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

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Теоретические основания

возрастной психологии

1 8 2 0 10

2.

Тема 2. Основные теории развития

человека

1 4 4 0 8

3.

Тема 3. Детская психология

развития

2 4 4 0 28

4.

Тема 4. Психология развития

отрочества

2 2 6 0 10

  Итого   18 16 0 56

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Теоретические основания возрастной психологии

Предмет возрастной психологии - изучение процесса развития психических функций и личности на протяжении

всей жизни человека. Исторический анализ понятия ?детство?. Разделы возрастной психологии ? детская

психология, подростковая, юношеская, психология взрослого человека, геронтология. Связь возрастной

психологии с общей психологией, педагогикой, физиологией, анатомией, социологией. Развитие, рост,

созревание. Методы исследования в возрастной психологии: наблюдение, эксперимент, метод опроса, анализ

изучения продуктов деятельности детей, тестирование. ?Продольные? и ?поперечные? срезы. Общее

представление о возрасте. Типы и виды возрастов.Основные формы развития: филогенез и онтогенез. Развитие

психики в филогенезе и психика человека. Области психического развития и их носители: индивид, личность,

субъект деятельности. Индивидуальность, личность, сущность. Жизненный мир и центральный жизненный

принцип. Особенности онтогенеза жизненного мира. Цели развития. Факторы психического развития:

наследственность, среда, активность. Закономерности психического развития: неравномерность,

гетерохронность, неустойчивость, сенситивность, кумулятивность, сочетание процессов эволюции и инволюции.

Тема 2. Основные теории развития человека

теоретические подходы, объясняющие развитие человека: биогенетический, социогенетический,

персоногенетический, когнитивный, экологическая модель развития и т.д. Общая характеристика.

Психоаналитическая теория: неудачи адаптации в раннем детстве сказываются в течение всей жизни. Зигмунд

Фрейд: стадии психосексуального развития. Подходы к психотерапии, разработанные А. Фрейд. Исследование

?трудных детей? в работах Анны Фрейд и Мелани Клейн. Психоанализ М. Клейн. Роль раннего детского опыта в

последующем развитии личности. Эрик Эриксон: личность - результат разрешения социального конфликта,

возникающего при взаимодействиях в узловых точках развития. Восемь стадий психосоциального развития по

Э.Эриксону.Исходные принципы и основные понятия теории интеллектуального развития ребенка Ж. Пиаже:

умственное развитие ? непрерывная и неизменная последовательность стадий, каждая из которых подготовлена

предшествующей и в свою очередь подготавливает последующую. Учение об эгоцентрической позиции ребенка.

Проблема соотношения эгоцентрической речи и мышления (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский). Учение Ж. Пиаже о

развитии операционального интеллекта. Стадии интеллектуального развития. Соотношение интеллекта с

другими психическими функциями в концепции Ж. Пиаже. Интеллектуальное развитие ребенка по Дж.Брунеру.

Взгляд на развитие личности в теории А.Маслоу. Развитие личности в теории К.Роджерса.Основные положения

теории: выявление конкретного механизма влияния среды, который изменяет психику ребенка, приводя к

появлению специфических для человека высших психических функций (интериоризация знаков ? искусственно

созданных человечеством стимулов-средств, предназначенных для управления своим и чужим поведением).

Теоретическое и практическое значение культурно-исторической концепции Л.С. Выготского для психологии.

Зона актуального развития и зона ближайшего развития. Проблема периодизации психического развития в

трудах Д.Б. Эльконина. Ребенок в системе отношений: ?ребенок ? вещь? и ?ребенок ? взрослый?. Психическая

деятельность как интериоризация внешней предметной деятельности субъекта. Периодизация по ведущим

видам деятельности Д.Б.Эльконина.

Тема 3. Детская психология развития



 Программа дисциплины "Возрастная психология"; 45.04.02 "Лингвистика". 

 Страница 5 из 13.

Новорожденный: коренные изменения образа жизни при переходе от пренатального к постнатальному детству ?

приспособление к новым условиям с помощью безусловных рефлексов. Появление первых условных рефлексов.

Переход от новорожденности к младенчеству. Появление первых условных рефлексов. ?Комплекс оживления?.

Возникновение и развитие психических функций у младенца. Развитие сенсорных процессов и их связь с

моторикой. Опережающее развитие ориентировочной деятельности. Возникновение акта хватания. Его значение

для психического развития младенца. Развитие движений и поз. Возникновение интеллекта. Формирование

потребности в общении. Роль взрослого в психическом развитии младенца. Подготовительные стадии в развитии

речи. Младенческий возраст как время появления предпосылок к развитию многих качеств личности,

проявляемых в общении с людьми. Потребность в новых впечатлениях. Эмоциональное развитие. Овладение

речью как орудием совместной деятельности ребенка и взрослого. Особенности автономной речи. Ведущий тип

деятельности в младенческом возрасте и его развитие. Мотивирующие представления и их роль в становлении

психики младенца. Основные новообразования раннего возраста. Кризис одного года: всплеск

самостоятельности, появление аффективных реакций при словах ?нельзя? и ?нет?, автономная речь.

Орудийно-предметная деятельность ? ведущий тип деятельности в раннем возрасте. Логика развития

предметных действий в раннем возрасте. Предпосылки возникновения сюжетно-ролевой игры. Развитие

восприятия, памяти, мышления в раннем возрасте. Дальнейшее развитие речи в совместной деятельности

ребенка и взрослого. Становление самооценки. Возникновение стремления к самостоятельности и потребности в

достижении успехов. Осознание себя во времени, социальном пространстве. Притязания на признание. Кризис

трех лет: негативизм, упрямство, строптивость, своеволие, обесценивание взрослых, протест-бунт, стремление к

деспотизму.

Физическое и моторное развитие в дошкольном возрасте. Особенности когнитивного развития. Игра как ведущая

деятельность дошкольника. Теории игр в зарубежной и отечественной психологии. Роль и особенности общения

со взрослыми и сверстниками в развитии дошкольника. Развитие личности. Становление ?Я-концепции?.

Психосоциальное развитие в среднем детстве. Диагностика психического развития дошкольника: принципы,

методы, методики. Готовность к обучению в школе как основа перехода от дошкольного к младшему школьному

возрасту. Кризис 7 лет. Период рождения социального ?Я?, переоценка ценностей, обобщение переживаний,

возникновение внутренней жизни ребенка, изменение структуры поведения: появление смысловой

ориентировочной основы поступка (звено между желанием что-то сделать и разворачивающимися действиями),

утрачивание детской непосредственности. Учебная деятельность как ведущая деятельность младшего

школьника. Учебные действия: характеристика, виды, этапы формирования. Развитие личности младшего

школьника. Особенности социального развития ребенка. Диагностика психического развития. Основные

трудности развития.

Тема 4. Психология развития отрочества

Изменение жизненной социально-психологической ситуации развития: появление новых повышенных требований

к интеллекту, поведению подростков со стороны взрослых. Перестройка организма: половое созревание,

появление вторичных половых признаков, появление эмоциональной нестабильности. Формирование нового

образа физического "Я". Подростковая дружба: избирательность. Совместное отчуждение от взрослых,

стремление к эмансипации от близких взрослых. Потребность в развитии речи как средство общения.

Автономная речь в подростковых группах. Психология сексуальных взаимодействий подростков. Поиск друга.

Первая любовь. Половая идентификация. Способность выполнять все виды умственной работы взрослого

человека. Умение оперировать гипотезами, решая интеллектуальные задачи. Интеллектуализация восприятия и

памяти. Сближение воображения с теоретическим мышлением (возникновение творческих импульсов).

Особенности личностного и интеллектуального развития подростка. Чувство взрослости. Роль подражания в

становлении личности. Понятия "мужественности" и "женственности" в подростковом возрасте. Становление

самосознания, самоуправления, самоконтроля. Развитие волевых качеств личности. Конфликты в подростковом

возрасте. Самооценка. Волевые, деловые, моральные качества личности подростка. Акцентуация характера.

Противоправное поведение подростков. Алкоголизм, наркомания, сектантство. Формирование национального и

интернационального самосознания.

 

 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"
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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) 

Книги по психологии - bookap.by.ru

Психологическая библиотека Киевского Фонда cодействия развитию психической культуры. - psylib.org.ua

Электронная библиотека - www.koob.ru

 

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

лекции 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. 

практические

занятия

Готовясь к семинару, студенты должны: познакомиться с рекомендованной литературой;

рассмотреть различные точки зрения по вопросу; выделить проблемные области;

сформулировать собственную точку зрения; предусмотреть спорные моменты и

сформулировать дискуссионный вопрос. При такой подготовке семинарское занятие пройдет

на необходимом методологическом уровне и принесет интеллектуальное удовлетворение всей

группе. Методика подготовки студентов к семинарскому занятию. При подготовке, студент

должен правильно оценить вопрос, который он взял для выступления к семинарскому занятию.

Но для того что бы правильно и четко ответить на поставленный вопрос необходимо правильно

уметь пользоваться учебной, и дополнительной литературой. Перечень требований к любому

выступлению студента примерно таков: связь выступления с предшествующей темой или

вопросом. раскрытие сущности проблемы. методологическое значение для научной,

профессиональной и практической деятельности.

Разумеется, студент не обязан строго придерживаться такого порядка изложения, но все

аспекты вопроса должны быть освещены, что обеспечит выступлению необходимую полноту и

завершенность. Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть

существенными, по возможности перекликаться с профилем обучения и в то же время не быть

слишком ?специализированными?. Выступление студента должно соответствовать требованиям

логики. Четкое вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных отступлений

от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, непротиворечивость и полнота

аргументации, правильное и содержательное использование понятий и терминов. Критерии

оценки семинарского занятия Существует ряд критерий оценки семинарского занятия, по

которым можно определить продуктивность проведенного мероприятия. Критерии оценки

содержания семинарского занятия: ? соответствие рабочей программе дисциплины; ? качество

плана семинарского занятия (план полный, детальный, перегруженный); ? отчетливость

постановки цели семинарского занятия; ? обсуждение дискуссионных вопросов; ?

рассмотрение обсуждаемых вопросов с позиций современных достижений науки, техники и

культуры; ? раскрытие органического единства теории и практики; ? профессиональная

направленность семинарского занятия, связь обсуждаемого материала с профилем подготовки

студентов, их будущей специальностью; ? соотношение семинарского занятия с содержанием

учебника (рассматривается материал, которого нет в учебнике; материал, изложенный

частично, материал, изложенный полностью, и т. п.); ? реализация в содержании семинарского

занятия внутридисциплинарных и междисциплинарных связей.
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Вид работ Методические рекомендации

самостоя-

тельная

работа

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести

записи. Для подбора литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический

каталоги. Важно помнить, что рациональные навыки работы с книгой позволяют экономить

время и повышают продуктивность. Правильный подбор учебников рекомендуется

преподавателем, читающим лекционный курс. Необходимая литература может быть также

указана в методических разработках по данному курсу. Самостоятельная работа с учебниками

и книгами (а также самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных

преподавателем на лекциях) ? это важнейшее условие формирования научного способа

познания. Основные приемы можно свести к следующим: ? составить перечень книг, с

которыми следует познакомиться; ? перечень должен быть систематизированным (что

необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для написания курсовых и

дипломных работ, а что выходит за рамками официальной учебной деятельности, и расширяет

общую культуру); ? обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при

написании курсовых и дипломных работ это позволит экономить время); ? определить, какие

книги (или какие главы книг) следует прочитать более внимательно, а какие ? просто

просмотреть; ? при составлении перечней литературы следует посоветоваться с

преподавателями и научными руководителями, которые помогут сориентироваться, на что стоит

обратить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время; ? все прочитанные книги,

учебники и статьи следует конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать ?все

подряд?: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда приводить наиболее яркие

и показательные цитаты (с указанием страниц); ? если книга ? собственная, то допускается

делать на полях книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто

сделать свой ?предметный указатель?, где отмечаются наиболее интересные мысли и

обязательно указываются страницы в тексте автора; ? следует выработать способность

?воспринимать? сложные тексты; для этого лучший прием ? научиться ?читать медленно?,

когда понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью

словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его узнать); Таким образом, чтение

научного текста является частью познавательной деятельности. Ее цель ? извлечение из текста

необходимой информации. От того на сколько осознанна читающим собственная внутренняя

установка при обращении к печатному слову (найти нужные сведения, усвоить информацию

полностью или частично, критически проанализировать материал и т.п.) во многом зависит

эффективность осуществляемого действия. Грамотная работа с книгой, особенно если речь

идет о научной литературе, предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми

необходимо настойчиво учиться. Организуя самостоятельную работу студентов с книгой,

преподаватель обязан настроить их на серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой

работе невозможен формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не

простое накопление цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его,

стремление дойти до сути ? вот главное правило. Другое правило ? соблюдение при работе над

книгой определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением,

содержанием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о

структуре и вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап ? чтение. Первый

раз целесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное

представление. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой

главы, критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы

аргументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть

выяснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с

этой целью заводят специальные тетради или блокноты. Важная роль в св 
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зачет Изучение темы завершается дифференцированным зачетом (в соответствии с учебным планом

образовательной программы).

Дифференцированный зачет как форма промежуточного контроля и организации обучения

служит приемом проверки степени усвоения учебного материала и лекционных занятий,

качества усвоения обучающимися отдельных разделов учебной программы, сформированных

умений и навыков.

Зачет проводится устно или письменно по решению преподавателя, в объеме учебной

программы. Преподаватель вправе задать дополнительные вопросы, помогающие выяснить

степень знаний обучающегося в пределах учебного материала, вынесенного на зачет.

По решению преподавателя зачет может быть выставлен без опроса ? по результатам работы

обучающегося на лекционных и(или) практических занятиях.

В период подготовки к дифференцированному зачету обучающиеся вновь обращаются к

пройденному учебному материалу. При этом они не только закрепляют полученные знания, но и

получают новые.

Подготовка обучающегося к зачету включает в себя три этапа:

* самостоятельная работа в течение процесса обучения;

* непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачету по темам курса;

* подготовка к ответу на вопросы, содержащиеся в билетах/тестах (при письменной форме

проведения дифференцированного зачета).

Литература для подготовки к зачету рекомендуется преподавателем.

Дифференцированный зачет в письменной форме проводится по билетам/тестам,

охватывающим весь пройденный по данной теме материал. По окончании ответа преподаватель

может задать обучающемуся дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу по

вопросам билета/теста обучающемуся дается 30 минут с момента получения им билета/теста.

Результаты дифференцированного зачета объявляются обучающемуся после проверки

ответов.

Порядок и критерии оценки знаний обучающихся при проведении зачета

Результаты сдачи зачета оцениваются отметками ?отлично?, ?хорошо?, ?удовлетворительно?,

?неудовлетворительно? и проставляются в журнале.

Обучающийся, не сдавший дифференцированный зачет, допускается к повторной сдаче после

дополнительной самостоятельной подготовки.
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Вид работ Методические рекомендации

экзамен 1. При подготовке к экзамену следует использовать учебную литературу, предназначенную для

студентов высших учебных заведений.

2. При возможности выбора, в связи с резким ухудшением качества допечатной подготовки

учебной литературы начиная с 90-х гг. XX в., следует использовать второе или третье издание

книги, желательно содержащее указание что издание "переработано и дополнено". Это дает

некоторую надежду, что выявленные ошибки будут устранены. По возможности, следует

перепроверять сведения, содержащиеся в учебниках по другим видам изданий и источникам.

Следует также учитывать, что некоторые ошибки переносятся из одного учебника в другой,

поэтому при подготовке к экзаменам будет полезно обратиться к лекционному курсу, в котором

обращалось внимание на некоторые из наиболее распространенных ошибок.

3. Одной из самых распространенных в настоящее время ошибок студентов ? ответ не по

вопросу. Поэтому при подготовке к экзамену следует внимательно вчитываться в формулировку

вопроса и уточнить возникшие неясности во время предэкзаменационной консультации.

4. Все возникающие сомнения и вопросы следует разрешать только с преподавателем, в этом

случае вы можете получить гарантированно точный и правильный ответ.

5. При подготовке экзаменационных вопросов желательно их проговаривать вслух. Эта

рекомендация может быть особенно полезна для студентов, поступающих по ЕГЭ, поскольку

они не имеют достаточного опыта ответов в разговорной форме.

6. При подготовке к экзаменам следует использовать фрагмент рабочей программы,

раскрывающий содержание тем курса. Этот раздел будет доступен на экзамене и может

оказать существенную помощь при подготовке к ответу в аудитории.

7. Категорически не рекомендуется учить в последнюю ночь перед экзаменом.

8. Если в день экзамена вы заболели, то необходимо вызвать врача (обратиться в поликлинику)

и оформить соответствующую справку, которую по выздоровлении следует передать в деканат.

В этом случае будет оформлено продление сессии без каких-либо неприятных для сдающего

последствия.

9. Если студент приходит на экзамен больной, то он не вправе рассчитывать на какие-то скидки

в связи с плохим состоянием здоровья.

10. Не следует принимать успокаивающие лекарства. Как показывает практика, они

расслабляют студента, мешают ему сосредоточиться и мобилизоваться для подготовки

качественного ответа.

11. Не следует брать на экзамен шпаргалки. Если они есть, их следует оставить коллегам при

входе в аудитории, Наличие посторонних материалов резко повышает вероятность получения

неудовлетворительной оценки, поскольку, как показывает практика, студент стремится

воспользоваться ими, даже если знает ответ на вопрос. А наличие посторонних материалов

влечет за собой получение неудовлетворительной оценки.

12. Входите в аудиторию сразу, как только вышел ответивший студент. Помните, что ваше время

на подготовку определяется числом студентов находящихся в аудитории. Если вы зашли не

сразу и в аудитории осталось не пять человек, а четыре, или три, то ваше время на подготовку

соответственно сократится и вы можете не успеть приготовиться. В этом случае (если вы

пропустили свою очередь) дополнительно время для подготовки к ответу вам предоставлено не

будет и вас пригласят отвечать тогда, когда до вас дойдет очередь.

 

 

 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 45.04.02

"Лингвистика" и магистерской программе "Теория и методика преподавания иностранных языков и культур".
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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.

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.


