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иностранных языков и перевода), EVGutman@kpfu.ru ; Дульмухаметова Гульнара Фаридовна
 
 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-14 способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы  

 
Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):
 Должен знать:
 профессиональную терминологию, различия в стилях формального, научного письма.
 Должен уметь:
 использовать навыки академического письма в профессиональной деятельности, различать  
стили письма, цитировать, писать аннотации и рецензии
 Должен владеть:
 Базовыми навыками профессионального ориентированного английского языка: устной и  
письменной речью. Навыками написания различных типов академических текстов, навыками  
критического мышления, аргументации.
 Должен демонстрировать способность и готовность:
 читать иноязычные тексты разных жанров с различной глубиной и точностью проникновения в  
их содержания: с пониманием основного содержания, с выборочным пониманием нужной  
информации, с полным пониманием и критическим пониманием текста; графики, каллиграфии  
и орфографии в написании иноязычных текстов; использовать потенциал языка для  
достижения коммуникативных целей и желаемого воздействия; применение способов  
аргументации в устных и письменных видах текстов
 
 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО
Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.23 Дисциплины (модули)" основной профессиональной
образовательной программы 44.03.05 "Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки) (История и
иностранный (английский) язык)" и относится к части ОПОП ВО, формируемой участниками образовательных
отношений.
Осваивается на 5 курсе в 10 семестре.
 
 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную
работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).
Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 0 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов), лабораторные
работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).
Самостоятельная работа - 36 часа(ов).
Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).
Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 10 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)
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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

1.
Тема 1. Тема 1. 1. Тема 1. Особенности
иноязычной научно-учебной литературы. Виды
чтения

10 0 0 4 0 0 0 4

2.
Тема 2. Тема 2. Аннотирование и
реферирование текстов как средства речевой
компрессии. Виды аннотаций и рефератов. 10 0 0 4 0 0 0 4

3.
Тема 3. Тема 3. Модели рефератов научной
статьи. Модели аннотации научной статьи 10 0 0 4 0 0 0 4

4. Тема 4. Тема 4. Речевые клише для написания
рефератов и аннотаций. 10 0 0 4 0 0 0 2

5.
Тема 5. Тема 5. Тема 5. Логико-грамматические
лексические единицы, характерные для
английской научно-технической литературы 10 0 0 4 0 0 0 4

6.
Тема 6. Тема 6. Примеры особенностей
составления рефератов и аннотаций. 10 0 0 4 0 0 0 2

7.
Тема 7. Тема 7. Последовательность действий
при написании рефератов и аннотаций. 10 0 0 2 0 0 0 4

8. Тема 8. Тема 8. Тренировка написании
аннотации 10 0 0 2 0 0 0 2

9. Тема 9. Тема 9. Тренировка в написании
реферата 10 0 0 2 0 0 0 4

10. Тема 10. Тема 10. Перевод иноязычной
научно-учебной статьи 10 0 0 4 0 0 0 2

11.
Тема 11. Тема 11. Виды учебной иноязычной
научно-учебной литературы 10 0 0 2 0 0 0 4

 Итого  0 0 36 0 0 0 36

4.2 Содержание дисциплины (модуля)
Тема 1. Тема 1. 1. Тема 1. Особенности иноязычной научно-учебной литературы. Виды чтения
В зарубежной англоязычной методике также выделяют несколько видов или умений чтения:
skimming(определение основной темы/идеи текста); scanning(поиск конкретной информации в
тексте); readingfordetail(детальное понимание текста не только на уровне содержания, но и
смысла). Для эффективного чтения на иностранном языке необходимо сформировать навыки:
игнорировать неизвестное, если оно не мешает выполнению поставленной задачи; вычленять
смысловую информацию; читать по ключевым словам; работать со словарем; использовать
сноски и комментарии, предлагаемые в тексте; интерпретировать и трансформировать текст.
Практический компонент цели обучения чтениюкак опосредованной форме общения на
иностранном языке предполагает развитие у учащихся умений читать тексты с разным
уровнем понимания содержащейся в нем информации: с пониманием основного содержания
(ознакомительное чтение); с полным пониманием содержания (изучающее чтение); с
извлечением необходимой, значимой информации (поисково-просмотровое чтение).
Изучающее чтение представляет собой внимательное вчитывание, проникновение в смысл при
помощи анализа текста. Изучающее чтение является, прежде всего, самостоятельной целью
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обучения чтению, так как в жизни читатель часто может попасть в положение, когда ему
нужна точная информация, например, при чтении научно-технических текстов. Изучающее
чтение одновременно является средством обучения чтению, так как оно представляет собой
максимально развернутую форму чтения, при которой оттачиваются все приемы чтения,
развивается ?бдительность? ко всем сигналам, исходящим от текста. Оно практикуется
обычно на небольших по объему текстах определенной степени трудности, так как главная
задача ? качественная сторона чтения, полнота и точность понимания. При ознакомительном
чтении целью является извлечение основной информации (приблизительно 70%), при этом
делается ставка на воссоздающее воображение читателя, благодаря которому частично
восполняется смысл текста. Для ознакомительного чтения подбираются большие по объему
тексты и тогда вступает в силу языковая избыточность. Навыки, приобретенные при
изучающем чтении, используются при ознакомительном чтении. В результате
просмотровогочтения читатель получает самое общее представление о
содержательно-смысловом плане текста: о чем идет в нем речь. В естественном процессе
коммуникации этот вид чтения выполняет важную роль: из большой массы печатной
информации выбрать именно ту, которая нужна и исключить необязательное и
второстепенное. К просмотровому чтению прибегают в профессиональной и бытовой сфере
жизни, например, при чтении газет. Этот вид чтения предполагает высокий уровень
сформированности умения чтения, развитую способность к обоснованному предвосхищению
по скупым языковым и неязыковым средствам, большую скорость восприятия.
Преобладающим видом чтения является ознакомительное чтение. Изучающее и просмотровое
чтение занимают подчиненное место в системе обучения чтению

Тема 2. Тема 2. Аннотирование и реферирование текстов как средства речевой компрессии. Виды
аннотаций и рефератов.
Получение наиболее общей смысловой информации текста предполагает умение сокращать
текст или осуществлять смысловую и языковую компрессию текста. Интересным в этой связи
представляется метод проведения языковой компрессии, разработанный Н. С.
Креленштейном. Под языковой компрессией понимается пословное сокращение текста в
процессе его восприятия и понимания. Известно, что информация делится на два типа: 1)
содержательную; 2) языковую (структурно-вербальную). Носителями первого типа
информации являются знаменательные слова, второго - служебные и строевые слова.
Последние относятся к избыточным типам с точки зрения основной информации.
Избыточность может проявляться также и на - лексическом уровне. При ознакомительном
чтении можно пренебречь избыточной информацией, то есть опускать модальные слова,
артикли, предлоги, глаголы-связки, вспомогательные и модальные глаголы и т.д. Это позволит
значительно увеличить темп чтения
Тема 3. Тема 3. Модели рефератов научной статьи. Модели аннотации научной статьи
РЕФЕРАТ. Деятельность по реферированию имеет две цели: информативную и учебную.
Реферат как информативный документ адресован какой-то группе потребителей информации
и ставит своей целью заменить первоисточник и дать читателю возможность сберечь время
при чтении. Учебное реферирование и аннотирование является программным требованием по
иностранному языку для студентов неязыковых вузов. Однако существующие учебники не
содержат методического механизма, направленного на формирование умений и навыков
составления реферата и аннотации. У студентов нет и четкого представления об этих видах
информационно-учебной деятельности. Остановимся на этом подробнее. Под рефератом
понимается сжатое изложение первичного документа. В современной вузовской методике
обучения чтению реферат рассматривается как эффективный способ контроля понимания
прочитанного. Повышенное внимание к реферированию обусловлено тем, что оно строится на
законах компрессии текста, то есть на тех же методах, приемах, которые используются при
чтении текста. Отсюда принято считать, что обучение реферированию является
одновременно и эффективным приемом обучения чтению.
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Тема 4. Тема 4. Речевые клише для написания рефератов и аннотаций.
Речевые клише для написания рефератов и аннотаций Большое внимание следует уделить
обработке специальных клише, характерных для жанра реферата и аннотации. Клише ? это
речевой стереотип, готовый оборот, используемый в качестве легко воспроизводимого в
определенных условиях и контекстах стандарта. В научном изложении имеется ряд подобных
речевых стереотипов. Они облегчают процесс коммуникации, экономят усилия, мыслительную
энергию и время реферантапереводчика и его адресата. Для выработки автоматизма у
реферантапереводчика необходима классификация основных клише. Удобная
классификация построена на понятийной основе. В соответствии с ней клише группируются в
зависимости от общего понятия с ним связанного, внутри которого рассматриваются более
мелкие группировки. Например, на английском языке: 1. Общая характеристика статьи: The
paper (article) under discussion (consideration) is intended (aims) to describe (explain, examine,
survey) ? 2. Задачи, поставленные автором: The author outlines (points out, reviews, analyses)?
3. Оценка полученных результатов исследования: The results obtained confirm (lead to, show)?
4. Подведение итогов, выводов по работе: The paper summarizes, in summing up to author, at
the end of the article the author sums up... Образцы клишированных аннотаций на английском
языке The article deals with ? As the title implies the article describes ... The paper is concerned
with? It is known that? It should be noted about? The fact that ? is stressed. A mention should be
made about ? It is spoken in detail about? It is reported that ? The text gives valuable information
on? Much attention is given to? It is shown that? The following conclusions are drawn? The paper
looks at recent research dealing with? The main idea of the article is? It gives a detailed analysis of?
It draws our attention to? It is stressed that? The article is of great help to ? The article is of interest
to ? 19 ?.. is/are noted, examined, discussed in detail, stressed, reported, considered. Образцы
клишированных рефератов на английском языке The paper is devoted to (is concerned with) ?.
The paper deals with ?. The investigation (the research) is carried out ?. The experiment (analysis)
is made ?. The measurements (calculations) are made ?. The research includes (covers, consists
of) ?. The data (the results of ?) are presented (given, analyzed, compared with, collected) ?. The
results agree well with the theory ?. The results proved to be interesting (reliable) ?. The new theory
(technique) is developed (worked out, proposed, suggested, advanced) ?. The new method
(technique) is discussed (tested, described, shown) ?. This method (theory) is based on ?. This
method is now generally accepted ?. The purpose of the experiment is to show ?. The purpose of
the research is to prove (test, develop, summarize, find) ?. Special attention is paid (given) to ?.
Some factors are taken into consideration (account) ?. Some factors are omitted (neglected) ?. The
scientists conclude (come to conclusion) ?
Тема 5. Тема 5. Тема 5. Логико-грамматические лексические единицы, характерные для английской
научно-технической литературы
Логико-грамматические лексические единицы, характерные для английской
научно-технической литературы about около; приблизительно above выше; над; сверх;
вышеописанный accordingly таким образом; соответственно; поэтому according to согласно
account for отвечать; объяснить a few несколько aforementioned вышеупомянутый after a while
через некоторое время after the manner по способу again снова; опять against против; к a great
deal of много ahead of time заблаговременно alarmed by обеспокоенный a little немного all at
once неожиданно along with одновременно; наряду; вместе с a lot of много а. ш. (ante meridiem)
(во столько-то часов} до полудня and in particular и в частности and so forth, and so on и так
далее and the like и тому подобное a number of несколько; ряд any longer уже; больше не apart
на расстоянии; врозь apart from помимо; кроме as как; так как; когда; тогда когда; по мере того
как; в качестве as a matter of fact на самом деле; фактически, собственно говоря as an
alternative вместо as appropriate соответственно as a result в результате as a rule как правило
as a whole в целом as early as уже; еще as...as так же, как и as close as possible как можно
точнее as compared with no сравнению as far as ... is concerned что касается as for что
касается; относительно; вплоть до as high as так же высоко, как aside from помимо; кроме as if
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как будто
Тема 6. Тема 6. Примеры особенностей составления рефератов и аннотаций.
ПРИМЕР ОФОРМЛЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ (ПЛАН) РЕФЕРАТА Основа всего реферата это
правильно составленное содержание. Оно должно раскрывать суть темы и показывать, что у
Вас рассматривалось в работе. Содержание составляется следующим образом: Введение 1.
Тут пишется название первой главы 1.1. Параграф 1.2. Параграф 2. Тут пишется название
второй главы 2.1. Параграф 2.2. Параграф Заключение Список литературы
Тема 7. Тема 7. Последовательность действий при написании рефератов и аннотаций.
Составление реферата Реферат, как правило, включает следующие части: -
Библиографическое описание первичного документа (Если реферат носит обзорный
характер, то библиографическое описание всех прореферированных статей располагается в
алфавитном порядке по первой букве фамилии автора.) - Собственно реферативная часть
(текст реферата) - Справочный аппарат, т.е. дополнительные сведения и примечания Текст
реферата рекомендуется строить по следующему плану: 1) Вводная часть, где говорится о
цели и методике исследования или разработке. Вводная часть начинается с предметной
рубрики, наименования области и раздела знания, к которой относится реферируемый
материал. Далее указывается тема реферата, т.е. более узкая предметная отнесенность
статьи. 2) Описательная часть, которая включает конкретные данные о предмете
исследования или разработки, его изучаемых свойствах; временные и пространственные
характеристики исследования. Описательная часть начинается с главной мысли
первоисточника. Обычно в статье главная мысль становится ясной лишь при чтении всего
материала, в реферате же с нее начинается изложение содержания, она предшествует всем
выводам и доказательствам. Такая последовательность изложения необходима для того,
чтобы с самого начала изложения сориентировать читателя относительно основного
содержания источника. Выявление главной мысли источника становится весьма
ответственным делом референта и требует от него вдумчивого отношения к реферируемому
материалу. Иногда эта главная мысль самим автором даже не формулируется, а лишь
подразумевается. Референту необходимо суметь сжато сформулировать эту главную мысль,
не внося в нее 13 своих комментариев. Далее содержание реферируемого материала
излагается в последовательности первоисточника. Как правило, дается формулировка
вопроса, приводится вывод по этому вопросу и необходимая цепь доказательств в их
логической последовательности. 3) Заключительная часть, которая содержит выводы автора
по реферируемому материалу. Безусловно, выводы автора вытекают из главной мысли,
поэтому выявление главной мысли помогает понять и выводы автора. Иногда выводы автора
отсутствуют, и тогда этот пункт реферата выпадает. 9. Завершить реферат кратким
комментарием по схеме: - актуальность материала - на кого этот материал рассчитан - степень
прогрессивности материала 10. Составив полный текст реферата
Тема 8. Тема 8. Тренировка написании аннотации
Laser lidar Laser-based lidar (light detection and ranging) has also proven to be an important tool for
oceanographers. While satellite pictures of the ocean surface provide insight into overall ocean
health and hyperspectral imaging provides more insight, lidar is able to penetrate beneath the
surface and obtain more specific data, even in murky coastal waters. In addition, lidar is not limited
to cloudless skies or daylight hours. ?One of the difficulties of passive satellite-based systems is that
there is watersurface reflectance, water-column influence, water chemistry, and also the influence of
the bottom?, said Chuck Bostater, director of the remote sensing lab at Florida Tech University
(Melbourne, FL). ?In shallow waters we want to know the quality of the water and remotely sense
the water column without having the signal contaminated by the water column or the bottom?. A
typical lidar system comprises a laser transmitter, receiver telescope, photodetectors, and
range-resolving detection electronics. In coastal lidar studies, a 532-nm laser is typically used
because it is well absorbed by the constituents in the water and so penetrates deeper in turbid or
dirty water (400 to 490 nm penetrates deepest in clear ocean water). The laser transmits a short
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pulse of light in a specific direction. The light interacts with molecules in the air, and the molecules
send a small fraction of the light back to telescope, where it is measured by the photodetectors.
Abstract (Summary) Laser lidar. ?Laser Focus World?, 2003, v 46, �3, p45. The text focuses on the
use of laser-based lidar in oceanography. The ability of lidar to penetrate into the ocean surface to
obtain specific data in murky coastal waters is specially mentioned. Particular attention is given to
the advantage of laser-based lidars over passive satellite-based systems iN obtaining signals not
being contaminated by the water column or the bottom. A typical lidar system is described with
emphasis on the way it works. This information may be of interest to research teams engaged in
studying shallow waters
Тема 9. Тема 9. Тренировка в написании реферата
Artificial Intelligence at Edinburgh University: a Perspective Jim Howe Revised June 2007. Artificial
Intelligence (AI) is an experimental science whose goal is to understand the nature of intelligent
thought and action. This goal is shared with a number of longer established subjects such as
Philosophy, Psychology and Neuroscience. The essential difference is that AI scientists are
committed to computational modelling as a methodology for explicating the interpretative processes
which underlie intelligent behaviour, that relate sensing of the environment to action in it. Early
workers in the field saw the digital computer as the best device available to support the many cycles
of hypothesizing, modelling, simulating and testing involved in research into these interpretative
processes. They set about the task of developing a programming technology that would enable the
use of digital computers as an experimental tool. Over the first four decades of AI's life, a
considerable amount of time and effort was given over to the design and development of new
special purpose list programming languages, tools and techniques. While the symbolic programming
approach dominated at the outset, other approaches such as non-symbolic neural nets and genetic
algorithms have featured strongly, reflecting the fact that computing is merely a means to an end, an
experimental tool, albeit a vital one. The popular view of intelligence is that it is associated with high
level problem solving, i.e. people who can play chess, solve mathematical problems, make complex
financial decisions, and so on, are regarded as intelligent. What we know now is that intelligence is
like an iceberg. A small amount of processing activity relates to high level problem solving, that is
the part that we can reason about and introspect, but much of it is devoted to our interaction with the
physical environment. Here we are dealing with information from a range of senses, visual, auditory
and tactile, and coupling sensing to action, including the use of language, in an appropriate reactive
fashion which is not accessible to reasoning and introspection. Using the terms symbolic and
sub-symbolic to distinguish these different processing regimes, in the early decades of our work in
Edinburgh we subscribed heavily to the view that to make progress towards our goal we would need
to understand the nature of the processing at both levels and the relationships between them. For
example, some of our work focused primarily on symbolic level tasks, in particular, our work on
automated reasoning, expert systems and planning and scheduling systems, some aspects of our
work on natural language processing, and some aspects of machine vision, such as object
recognition, whereas other work dealt primarily with tasks at the sub-symbolic level, including
automated assembly of objects from parts, mobile robots, and machine vision for navigation. Much
of AI's accumulating know-how resulted from work at the symbolic level, modelling mechanisms for
performing complex cognitive tasks in restricted domains, for example, diagnosing faults, extracting
meaning from utterances, recognising 33 objects in cluttered scenes. But this know-how had value
beyond its contribution to the achievement of AI's scientific goal. It could be packaged and made
available for use in the work place. This became apparent in the late 1970s and led to an upsurge of
interest in applied AI. In the UK, the term Knowledge Based Systems (KBS) was coined for work
which integrated AI know-how, methods and techniques with knowhow, methods and techniques
from other disciplines such as Computer Science and Engineering.
Тема 10. Тема 10. Перевод иноязычной научно-учебной статьи
Трудности при переводе научных статей Правильный подбор эквивалента к терминам;
Ложные друзья переводчика, буквализмы; Перевод пассивных конструкций; Сохранение
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логики. В научном тексте выделяют три типа терминов: Абсолютные эквиваленты: ball-bearing
? шарикоподшипник; Вариантные эквиваленты: cut ? насечка; Безэквивалентные термины:
photopatterning ? формирование рисунка методом фотолитографии. Перевод
безэквивалентных терминов осуществляется с помощью: поиска в двуязычном отраслевом
словаре; проверки вариантов по частотности; перевода компонентов по отдельности.
Тема 11. Тема 11. Виды учебной иноязычной научно-учебной литературы
Виды учебной литературы: учебник курс лекций учебное пособие методическое пособие Виды
научной литературы: монография сборник научных трудов материалы конференции тезисы
докладов научный журнал диссертации лекций могут иметь общенаучное значение.
Опубликованные, они становятся доступными не только для тех, кто имеет возможность
прослушать его сам, но и для студентов и преподавателей других вузов, широкого круга
ученых и специалистов - как современников ученого, так и последующих поколений.
 
 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):
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- 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)
Academic reading exercises - http://www.ielts-blog.com/ielts-preparation-tips/free-reading-samples-academic-module/
Advice on Academic Writing - http://advice.writing.utoronto.ca/
Why Research Matters - https://www.futurelearn.com/courses/research-project
 
 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

Вид работ Методические рекомендации
практические

занятия
Для успешного изучения дисциплины необходимо в обязательном порядке
посещать практические занятия, тщательно конспектировать обсуждаемый
материал и правильно организовать самостоятельную работу. Практические
занятия способствуют углубленному изучению наиболее сложных проблем
изучаемой дисциплины и служат основной формой подведения итогов
самостоятельной работы студентов. На практических занятиях студенты учатся
грамотно грамматически и лексически излагать проблемы, свободно высказывать
свои мысли и суждения, осуществлять диалогические высказывания в рамках
заданной темы, а также профессионально и качественно выполнять
практические задания по темам и разделам дисциплины. Все это помогает
приобрести навыки и умения, необходимые современному специалисту и
способствует развитию профессиональной компетентности. В качестве важного
компонента обучения иностранным языкам выделяются учебные умения у
студентов, необходимые для успешной учебной деятельности: -наблюдать за тем
или иным языковым явлением в иностранном языке, сравнивать и сопоставлять
языковые явления в иностранном языке и родном; -сопоставлять, сравнивать,
классифицировать, группировать, систематизировать информацию в
соответствии с определенной учебной задачей; -обобщать полученную
информацию; -оценивать прослушанное и прочитанное; -фиксировать основное
содержание сообщений; -формулировать, устно и письменно, основную идею
сообщения; -формулировать тезисы; -подготовить и представить сообщения,
доклад, презентацию; -работать в паре, в группе, взаимодействуя друг с другом;
-пользоваться реферативными и справочными материалами; -обращаться за
помощью, дополнительными разъяснениями к преподавателю, другим студентам;
-пользоваться словарями различного характера. С целью эффективной
подготовки необходимо использовать рекомендуемые учебные пособия и
материалы, а также авторитетные словари английского языка различного типа,
включая как печатные, так и электронные версии. 

самостоя-
тельная работа

Организация самостоятельной работы обучающегося предполагает в качестве
своей цели формирование самостоятельного мышления и выработку умения
самостоятельного обучения. В отборе содержания самостоятельной работы
учитываются положения ФГОС 3+, научная, справочная и научно-популярная
литература. Самостоятельная работа проводится под контролем преподавателя
в форме плановых консультаций и форм отчетности.
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Вид работ Методические рекомендации
зачет Зачет - важный этап в учебном процессе, имеющий целью проверку знаний, выявление умений применять

полученные знания к решению практических задач. Как подготовка к нему, так и сам - форма активизации
и систематизации полученных знаний, их углубления и закрепления. В ходе зачета студент должен быть
готов к ответу на дополнительные вопросы, к решению задач в рамках проблематики билета. На зачете
студент должен четко и ясно формулировать ответ на вопрос билета; ответ необходимо
проиллюстрировать конкретной практической информацией. Студент должен глубоко разбираться во всем
круге вопросов по получаемой специальности. Результат зачете определяется недифференцированной
оценкой 'зачтено'. Студент, не сдавший зачет допускается к нему повторно .Результаты зачета вносятся в
зачетную книжку студента. Зачет проводится в аудитории, которая заранее определяется учебным
отделом. Для подготовки к сдаче зачета студенту может быть выдана рабочая программа по дисциплине.
Студентам предъявляются на выбор билеты зачета, включающие два вопроса. Преподаватель вправе
предложить студенту практическую задачу в качестве третьего задания. Зачет проводится в устной форме.
Однако студентам рекомендуется сделать краткие записи ответов на проштампованных листах.
Письменные ответы делаются в произвольной форме. Это может быть развернутый план ответов,
статистические данные, точные формулировки нормативных актов, схемы, позволяющие иллюстрировать
ответ, и т.п. Записи, сделанные при подготовке к ответу, позволят студенту составить план ответа на
вопросы, и, следовательно, полно, логично раскрыть их содержание, а также помогут отвечающему
справиться с естественным волнением, чувствовать себя увереннее. В то же время записи не должны быть
слишком подробные. В них трудно ориентироваться при ответах, есть опасность упустить главные
положения, излишней детализации несущественных аспектов вопроса, затянуть его. В итоге это может
привести к снижению уровня ответа и повлиять на его оценку.
Критерии оценки знаний при сдаче ЗАЧЕТА. Эти критерии оценок должны характеризовать уровень
теоретических знаний и практических навыков. Примерный вариант содержательной части критерия
оценки знаний.
Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы в билете излагаются логично, последовательно и не
требуют дополнительных пояснений. Полно раскрываются причинно-следственные связи между
государственными, политическими и правовыми явлениями и событиями. Делаются обоснованные
выводы. Демонстрируются глубокие знания базовых нормативно-правовых актов. Соблюдаются нормы
литературной речи. Проанализированы различные точки зрения авторов.
Оценка 'зачтено'. Ответы на поставленные вопросы излагаются систематизировано и последовательно.
Базовые нормативно-правовые акты используются, но в недостаточном объеме. Материал излагается
уверенно. Раскрыты причинно-следственные связи между государственными, политическими и правовыми
явлениями и событиями. Демонстрируется умение анализировать материал, однако не все выводы носят
аргументированный и доказательный характер. Соблюдаются нормы литературной речи.
Оценка 'незачтено'. Допускаются нарушения в последовательности изложения. Имеются упоминания об
отдельных базовых нормативно-правовых актах. Неполно раскрываются причинно-следственные связи
между государственными, политическими и правовыми явлениями и событиями. Демонстрируются
поверхностные знания вопроса, а имеющиеся практические навыки с трудом позволяют решать
конкретные задачи. Имеются затруднения с выводами. Допускаются нарушения норм литературной речи.
Оценка 'незачтено'. Материал излагается непоследовательно, сбивчиво, не представляет определенной
системы знаний по дисциплине. Не раскрываются причинно-следственные связи между государственными,
политическими и правовыми явлениями и событиями. Не проводится анализ. Выводы отсутствуют.
Имеются заметные нарушения норм литературной речи
 

 
 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.
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Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью (столы
и стулья).
Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.
Мультимедийная аудитория.
Компьютерный класс.
Лингафонный кабинет.
 
 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья
При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие
восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:
- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в альтернативные
формы, удобные для различных пользователей;
- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры, предусмотреть
возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть доступность управления
контентом с клавиатуры;
- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников - например,
так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения - аудиально;
- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых
дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных технологий;
- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных форм
интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут быть
использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников дистанционного
обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ, проведения тренингов,
организации коллективной работы;
- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного
контроля;
- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями здоровья
форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:
- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;
- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не
более чем на 20 минут;
- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 44.03.05
"Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)" и профилю подготовки "История и иностранный
(английский) язык".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и
информационно-справочных систем:
Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)
Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010
Браузер Mozilla Firefox
Браузер Google Chrome
Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC
Kaspersky Endpoint Security для Windows
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе
"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения
крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,
высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические комплексы,
монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники, законодательно-нормативные
документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время
ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.
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