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МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

Учебно-методические материалы (УММ) — система нормативной и учебно-
методической документации, средств обучения и контроля, необходимых для качественной
реализации основных образовательных программ, рабочей программы дисциплины
согласно учебному плану ОПОП направления подготовки в соответствии с требованиями
ФГОС ВО

В данных методических материалах для обучающихся представлены основные
методы обучения и способы учебной деятельности, способствующие наилучшему
усвоению дисциплины «Иностранный язык» в рамках предоставленного количества
учебных часов. Они нацелены на описание различных методов и форм обучения,
отвечающих основным требованиям к интенсификации процесса обучения.

Методические материалы по изучению дисциплины «Иностранный язык» – это
пояснения для обучающихся бакалавриата. Цель данных рекомендаций – помощь
обучающимся в успешном овладении иностранным языком за счёт правильной
организации процесса изучения дисциплины. Рекомендации содержат информацию об
организации курса. Материалы также содержат пояснения по подготовке к практическим
занятиям, самостоятельной работе.

Предлагаемые методические материалы также будут полезны преподавателям
кафедры иностранных языков, обеспечивающим организацию практических занятий по
дисциплине «Иностранный язык» для повышения эффективности учебного процесса.

1. Указания по организации работы с литературой
Прежде всего, необходимо определить вид издания (моноиздание, сборник, часть
многотомного или выпуск серийного издания). Устанавливается, какому вопросу, теме или
области науки посвящено произведение. Обращается внимание на структуру издания,
выявляется принципы группировки материала. Анализ формы изложения материала
помогает при определении читательского адреса. С этой целью изучается, насколько полно,
доступно и наглядно изложены вопросы. При анализе отмечаются особенности
полиграфического исполнения и редакционно-издательского оформления, в частности
наличие элементов научно-справочного аппарата. Помимо текста самого произведения
библиограф просматривает предисловие, вступительную статью, примечания. Если
сведений оказывается недостаточно, следует обратиться к дополнительным источникам.
Изучение дополнительных источников. Такими источниками могут быть рецензии,
критические статьи, критико-биографические, историко-литературные работы. Выявить
эти источники можно с помощью справочных и библиографических изданий. При работе с
книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи.
Особое внимание следует обратить на определение основных понятий дисциплины.
Студент должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и
уметь строить аналогичные примеры самостоятельно. Нужно добиваться точного
представления о том, что изучаешь. Полезно составлять опорные конспекты. При изучении
материала по учебнику полезно в тетради дополнять конспект лекций, также следует
отмечать вопросы, выделенные студентом для консультации с преподавателем

2. Методические указания по видам работ, предусмотренных рабочей
программой дисциплины



Самостоятельное изучение литературы по темам 17-18 Вид самостоятельной работы
студентов: самостоятельное изучение литературы. Для выполнения данного вида
самостоятельной работы студентов, необходимо изучить следующие темы: Тема 17.
Управление коммуникациями и завершением проекта Планирование коммуникаций.
Распространение информации. Отчетность об исполнении. Управление приемкой-
сдачей объекта. Закрытие проекта. Тема 18. Планирование проекта Процессы
планирования, их место и роль среди процессов управления проектами. Виды планов
(стратегические, текущие, оперативные). Основные и вспомогательные процедуры
планирования. Принципы планирования. Планирование содержания проекта Итоговый
продукт самостоятельной работы: доклад. Средства и технологии оценки: текст
доклада. Доклад- представляют собой краткое изложение сути проведенного
исследования, полученных результатов, их теоретической и практической значимости.

Их подготовка включает:
Обдумывание структуры и содержания.
1. Разработку плана.
2. Написание текста.
3. Репетицию выступления.

В структурном отношении сообщение, доклад обычно делится на три части: введение,
основную часть, заключение В совокупности эти части должны составлять единое целое и
каждая часть должна быть логическим продолжением предыдущей. Принцип построения
доклада следующий: сначала приводится общая информация об исследовании, затем
излагается ход и содержание проведенного исследования и в заключении подводятся итоги.
Основная цель введения доклада информировать о содержании исследования и вызвать
интерес к проделанной работе: обосновывается актуальность темы, устанавливается
проблема, требующая разрешения, дается оценка степени изученности и научной
проработанности темы, определяется объект, предмет и цель исследования, комплекс задач,
которые необходимо было решить, чтобы цель была достигнута. Проводится изложение
методологической базы исследования, характеризируются основные положения,
выносимые на защиту. Введение должно быть кратким и исчерпывающе информативным.
Вторая часть доклада - самая большая по объему. В ней, в последовательности,
установленной логикой проведенного исследования, излагается суть выполненной работы:
постановка и решение задач, обоснование выбора методов исследования, аргументация
полученных результатов. В этой части необходимо подчеркнуть собственный вклад в
проведенном исследовании, определить новизну полученных результатов. В заключении
приводятся общие выводы, основные рекомендации, характеризуется новизна полученных
результатов, устанавливается связь полученных результатов с практикой, определяются
перспективы дальнейшего развития темы и полученных результатов. Каждый доклад имеет
свою специфику, отражающую особенности проведенного исследования. Вместе с тем,
структура доклада имеет общий характер.
Ниже приведен примерный план доклада, сообщения. 1. Обоснование актуальности темы.
1. Установленная проблема (обобщенная постановка).
2. Обзор и анализ известных решений проблемы, их недостатки.
3. Объект и предмет исследования.
4. Цель, гипотеза и задачи исследования, ограничения и допущения.
5. Теоретическая база, методы и инструменты исследования (с обоснованием).
6. Основные положения, выносимые на защиту.



7. Предлагаемое решение задач исследования с обоснованием.
8. Анализ достигнутых результатов.
9. Общее заключение и выводы.

Для подготовки к выступлению доклад рекомендуется оформить письменно.
Содержание доклада, сообщения необходимо согласовать с научным руководителем. В
результате студент овладевает следующими компетенциями: ПК-1- Способность
выполнять работы по архитектурно-строительному проектированию зданий и сооружений
промышленного и гражданского назначения Критерии оценивания: Оценка «отлично»
ставится студенту, если он полно излагает материал, дает правильное определение
основных понятий; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения,
применить знания на практике, привести необходимые примеры не только из учебника, но
и самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и правильно с точки
зрения норм литературного языка. Оценка «хорошо» ставится студенту, если он дает ответ,
удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «отлично», но допускает ошибки,
которые сам же исправляет, и имеются недочеты в последовательности и языковом
оформлении излагаемого. Оценка «удовлетворительно» ставится, если студент
обнаруживает знание и понимание основных положений данной темы, но излагает
материал неполно и допускает неточности в определении понятий или формулировке
правил; не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновать свои суждения и привести
свои примеры; излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом
оформлении излагаемого. Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту, если студент
он незнания большей части соответствующего вопроса, допускает ошибки в формулировке
определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает
материал. Самостоятельная работа студента при изучении дисциплины «Управление
проектом», предусмотренная рабочим учебным планом и рабочей программой
дисциплины.

3. Таблица обеспеченности дисциплины учебной литературой.

№
раздела

Вопросы,
выносимые на
самостоятельное

изучение

Форма
контроля

Учебно-методическая
литература

1 Управление
проектами

Собеседован
ие,

тестировани
е

1.Ньютон, Ричард Управление
проектами от А до Я / Ричард Ньютон;
перевод А. Кириченко. — Москва:
Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192 c. —
ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст:
электронный // Цифровой
образовательный ресурс IPR SMART:
[сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/82359.html
(дата обращения: 12.02.2023). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
2.Управление проектами: учебное
пособие / П. С. Зеленский, Т. С.
Зимнякова, Г. И. Поподько [и др.]; под
редакцией Г. И. Поподько. —
Красноярск: Сибирский федеральный
университет, 2020. — 132 c. — ISBN



978-5-7638-3711-7. — Текст:
электронный // Цифровой
образовательный ресурс IPR SMART:
[сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/84174.html
(дата обращения: 12.02.2023). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей
3.Трубилин, А. И. Управление
проектами: учебное пособие / А. И.
Трубилин, В. И. Гайдук, А. В.
Кондрашова. — Саратов: Ай Пи Ар
Медиа, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-
4497-0069-8. — Текст: электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/86340.html
(дата обращения: 12.02.2023). — Режим
доступа: для авторизир. пользователей.

4. Основная литература:
1.Ньютон, Ричард Управление проектами от А до Я / Ричард Ньютон;
перевод А. Кириченко. —Москва: Альпина Бизнес Букс, 2019. — 192
c. — ISBN 978-5-9614-0539-2. — Текст: электронный // Цифровой
образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/82359.html (дата обращения: 12.02.2023).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей
2. Управление проектами: учебное пособие / П. С. Зеленский, Т. С.
Зимнякова, Г. И. Поподько [и др.]; под редакцией Г. И. Поподько. —
Красноярск: Сибирский федеральный университет, 2020. — 132 c. —
ISBN 978-5-7638-3711-7. — Текст: электронный // Цифровой
образовательный ресурс IPR SMART: [сайт]. — URL:
https://www.iprbookshop.ru/84174.html (дата обращения: 12.02.2023).
— Режим доступа: для авторизир. пользователей
3. Трубилин, А. И. Управление проектами: учебное пособие / А. И.
Трубилин, В. И. Гайдук, А. В. Кондрашова. — Саратов: Ай Пи Ар
Медиа, 2019. — 163 c. — ISBN 978-5-4497-0069-8. — Текст:
электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART:
[сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/86340.html (дата
обращения: 12.02.2023). — Режим доступа: для авторизир.
пользователей.

5. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1. www.ef.com
2. www.englishtown.com

http://www.ef.com/
http://www.englishtown.com/


2. www.everythinesl.net/lessons/light festivals
4. www.lingvo.ru электронный словарь Abby Lingvo
5. www.multitran.ru электронный словарь Multitran
6. www.deutschenachrichtung.de
7. http://www.webtvhub.com/category/genre/travel/

http://www.everythinesl.net/lessons/light%20festivals
http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.deutschenachrichtung.de/
http://www.webtvhub.com/category/genre/travel/
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1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Философия»

адресованы студентам очной и очно-заочной форм обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся
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оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.

Учебным планом по направлению подготовки 09.03.04 «Программная

инженерия» предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;

- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в

процессе аудиторных занятий.

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала,

поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на

конспектирование лекционного материала. От умения эффективно

воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом

зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного

процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций

и т.д.

Обучающимся необходимо:

· узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по

информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание

темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным
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пособиям;

· на отдельные лекции приносить соответствующий материал на

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы).

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен

непосредственно на лекции;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту

материал предыдущей лекции;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на

лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к

преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в

освоении материала.

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично,

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы,

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука

использует свою терминологию, категориальный, графический материал

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу

записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в

памяти ее содержание, позволяет развивать мышление.

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование.

Механическая запись лекции приносит мало пользы.
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Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении

конспекта, когда просто записываются слова лектора, присутствие на лекции

превращается в бесполезную трату времени.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на лекции или полнее и глубже

усвоить ее содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и

времени, чем при понимании и кратком конспектировании лекции.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,
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приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:
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· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал лекций, относящихся к

данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по

учебнику и учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.
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Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие

интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,

изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем

семестре.
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3. Методические рекомендации по выполнению различных

форм самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

- использовать при подготовке нормативные документы университета.

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.)

начинается с изучения соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе

рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники,

энциклопедии, интернет ресурсы.
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Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно

ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения.

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует

читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание.

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно

заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно

указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений

прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее

концептуальные итоги.

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.
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3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции
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автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.
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По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:

· привитие студентам навыков библиографического поиска

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

· выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем

продолжалось в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших

научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;



14

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так
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и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.



Методические указания по освоению дисциплины
«Математический анализ»

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации
времени, необходимого для освоения дисциплины.

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой
дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных
средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением
дисциплины.

Обучение по дисциплине «Математический анализ» осуществляется в следующих
формах:

1. Аудиторные занятия (лекции, практические/семинарские занятия).
2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным формам письменных
работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная консультация с преподавателем).

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия,
групповое решение кейса и др.формы).

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в
тематической последовательности. Каждому практическому/ семинарскому занятию и
самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме.
Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию,
принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов,
разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы,
изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный
характер проведения занятий на конкретных примерах.

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется следующая
последовательность действий обучающегося:

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и
обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 –
15 минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции,
подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут).

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке
(по 1 часу).

4. При подготовке к практическому/ семинарскому занятию повторить основные
понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно
понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения,
попробовать на его основе решить 1 - 2 практические ситуации (лаб.работы).

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения
лекций.
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине,

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно
излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве
случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную
познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать
творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать
обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных
вопросов, поощрять дискуссию.

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного



материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку.
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные
преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью
разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.

3. Методические указания обучающимся по подготовке к
практическим/семинарским занятиям.

На практических/семинарских занятиях приветствуется активное участие в
обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить
наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный
дополнительныйматериал по тематике семинарских занятий.

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к
конкретной проблеме.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию:
1. Ознакомление с планом практического/семинарского занятия, который

отражает содержаниепредложенной темы;
2. Проработать конспект лекций;
3. Прочитать литературу;
4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в
глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса;

5. Ответить на вопросы плана практического/семинарского занятия;
6. Выполнить домашнее задание;
7. Проработать тестовые задания и задачи;
8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и
иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины.

3. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной
работы.

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Математика» - это
углубление и расширение знаний в области высшей математики; формирование навыка
и интереса к самостоятельной познавательной деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения



содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе.
Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины.
Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу
образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем
основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического
применения полученных знаний.

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные
методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к
индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность,
целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения
и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий
уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения
профессионального уровня.

Самостоятельная работа реализуется:
– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических

занятиях;
– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при
выполнении индивидуальных заданий и т.д.

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и
практических задач.

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и
презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и
самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для
обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты,
сопоставлениеразличных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала
обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на практическом
занятии.

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять
пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно
обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

Виды СРС
1. Реферат
2. Доклад
3. Эссе
4. Презентации
5. Участие в мероприятиях

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины.
Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работыявляется
электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем.



Методические указания по освоению дисциплины
«Экономика»

1. Методические указания для обучающихся по планированию и организации
времени, необходимого для освоения дисциплины.

Изучение рекомендуется начать с ознакомления с рабочей программой
дисциплины, ее структурой и содержанием разделов (модулей), фондом оценочных
средств, ознакомиться с учебно-методическим и информационным обеспечением
дисциплины.

Обучение по дисциплине «Экономика» осуществляется в следующих формах:
1. Аудиторные занятия (лекции, практические/семинарские занятия).
2. Самостоятельная работа студента (подготовка к лекциям, практическим/

практическим занятиям, тестам/рефератам/докладам/эссе, и иным формам письменных
работ, выполнение анализа кейсов, индивидуальная консультация с преподавателем).

3. Интерактивные формы проведения занятий (коллоквиум, лекция-дискуссия,
групповое решение кейса и др.формы).

Учебный материал структурирован и изучение дисциплины производится в
тематической последовательности. Каждому практическому/ семинарскому занятию и
самостоятельному изучению материала предшествует лекция по данной теме.
Обучающиеся самостоятельно проводят предварительную подготовку к занятию,
принимают активное и творческое участие в обсуждении теоретических вопросов,
разборе проблемных ситуаций и поисков путей их решения. Многие проблемы,
изучаемые в курсе, носят дискуссионный характер, что предполагает интерактивный
характер проведения занятий на конкретных примерах.

Для понимания и качественного усвоения курса рекомендуется следующая
последовательность действий обучающегося:

1. После окончания учебных занятий для закрепления материала просмотреть и
обдумать текст лекции, прослушанной сегодня, разобрать рассмотренные примеры (10 –
15 минут).

2. При подготовке к лекции следующего дня повторить текст предыдущей лекции,
подумать о том, какая может быть следующая тема (10 - 15 минут).

3. В течение недели выбрать время для работы с литературой в библиотеке
(по 1 часу).

4. При подготовке к практическому/ семинарскому занятию повторить основные
понятия по теме, изучить примеры. Решая конкретную ситуацию, - предварительно
понять, какой теоретический материал нужно использовать. Наметить план решения,
попробовать на его основе решить 1 - 2 практические ситуации (лаб.работы).

2. Методические указания по работе обучающихся во время проведения
лекций.
Лекции дают обучающимся систематизированные знания по дисциплине,

концентрируют их внимание на наиболее сложных и важных вопросах. Лекции обычно
излагаются в традиционном или в проблемном стиле. Для студентов в большинстве
случаев в проблемном стиле. Проблемный стиль позволяет стимулировать активную
познавательную деятельность обучающихся и их интерес к дисциплине, формировать
творческое мышление, прибегать к противопоставлениям и сравнениям, делать
обобщения, активизировать внимание обучающихся путем постановки проблемных
вопросов, поощрять дискуссию.

Во время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного
материала, обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того
или иного явления, или процессов, выводы и практические рекомендации.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, соблюдая красную строку.
Этому в большой степени будут способствовать вопросы плана лекции, предложенные



преподавателям. Следует обращать внимание на акценты, выводы, которые делает
преподаватель, отмечая наиболее важные моменты в лекционном материале
замечаниями «важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с помощью
разноцветных маркеров или ручек, подчеркивая термины и определения.

Целесообразно разработать собственную систему сокращений, аббревиатур и
символов. Однако при дальнейшей работе с конспектом символы лучше заменить
обычными словами для быстрого зрительного восприятия текста.

Работая над конспектом лекций, необходимо использовать литературу, но и ту
литературу, которую рекомендовал преподаватель. Именно такая серьезная, кропотливая
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть теоретическим материалом.

Тематика лекций дается в рабочей программе дисциплины.

3. Методические указания обучающимся по подготовке к
практическим/семинарским занятиям.

На практических/семинарских занятиях приветствуется активное участие в
обсуждении конкретных ситуаций, способность на основе полученных знаний находить
наиболее эффективные решения поставленных проблем, уметь находить полезный
дополнительныйматериал по тематике семинарских занятий.

В процессе подготовки к практическим занятиям, необходимо обратить особое
внимание на самостоятельное изучение рекомендованной литературы. При всей полноте
конспектирования лекции в ней невозможно изложить весь материал из-за лимита
аудиторных часов. Поэтому самостоятельная работа с учебниками, учебными пособиями,
научной, справочной литературой, материалами периодических изданий и Интернета
является наиболее эффективным методом получения дополнительных знаний, позволяет
значительно активизировать процесс овладения информацией, способствует более
глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у студентов отношение к
конкретной проблеме.

Студенту рекомендуется следующая схема подготовки к семинарскому занятию:
1. Ознакомление с планом практического/семинарского занятия, который

отражает содержаниепредложенной темы;
2. Проработать конспект лекций;
3. Прочитать литературу;
4. Все новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в
глоссарий, который целесообразно вести с самого начала изучения курса;

5. Ответить на вопросы плана практического/семинарского занятия;
6. Выполнить домашнее задание;
7. Проработать тестовые задания и задачи;
8. При затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю.
Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно

ответить на теоретические вопросы практикума, выступать и участвовать в коллективном
обсуждении вопросов изучаемой темы, правильно выполнять практические задания и
иные задания, которые даются в фонде оценочных средств дисциплины.

3. Методические указания обучающимся по организации самостоятельной
работы.

Цель организации самостоятельной работы по дисциплине «Экономика» - это
углубление и расширение знаний в области экономики; формирование навыка и интереса
к самостоятельной познавательной деятельности.

Самостоятельная работа обучающихся является важнейшим видом освоения
содержания дисциплины, подготовки к практическим занятиям и к контрольной работе.
Сюда же относятся и самостоятельное углубленное изучение тем дисциплины.
Самостоятельная работа представляет собой постоянно действующую систему, основу
образовательного процесса и носит исследовательский характер, что послужит в будущем



основанием для написания выпускной квалификационной работы, практического
применения полученных знаний.

Организация самостоятельной работы обучающихся ориентируется на активные
методы овладения знаниями, развитие творческих способностей, переход от поточного к
индивидуализированному обучению, с учетом потребностей и возможностей личности.

Правильная организация самостоятельных учебных занятий, их систематичность,
целесообразное планирование рабочего времени позволяет студентам развивать умения
и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивать высокий
уровень успеваемости в период обучения, получить навыки повышения
профессионального уровня.

Самостоятельная работа реализуется:
– непосредственно в процессе аудиторных занятий - на лекциях, практических

занятиях;
– в контакте с преподавателем вне рамок расписания - на консультациях по

учебным вопросам, в ходе творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при
выполнении индивидуальных заданий и т.д.

– в библиотеке, дома, на кафедре при выполнении обучающимся учебных и
практических задач.

Подготовка к практическому занятию включает, кроме проработки конспекта и
презентации лекции, поиск литературы (по рекомендованным спискам и
самостоятельно), подготовку заготовок для выступлений по вопросам, выносимым для
обсуждения по конкретной теме. Такие заготовки могут включать цитаты, факты,
сопоставлениеразличных позиций, собственные мысли. Если проблема заинтересовала
обучающегося, он может подготовить реферат и выступить с ним на практическом
занятии.

При подготовке к контрольной работе обучающийся должен повторять
пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой, используя конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При необходимости можно
обратиться за консультацией и методической помощью к преподавателю.

Виды СРС
1. Реферат
2. Доклад
3. Эссе
4. Презентации
5. Участие в мероприятиях

Темы для самостоятельной работы прописаны в рабочей программе дисциплины.
Эффективным средством осуществления обучающимся самостоятельной работыявляется
электронная информационно-образовательная среда университета, которая обеспечивает
доступ к учебным планам, рабочим программам дисциплин (модулей), практик, к
изданиям электронных библиотечных систем.
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Учебно-методические материалы (УММ) — система нормативной и учебно-
методической документации, средств обучения и контроля, необходимых для качественной
реализации основных образовательных программ, рабочей программы дисциплины
согласно учебному плану ОПОП направления подготовки в соответствии с требованиями
ФГОС ВО

В данных методических материалах для обучающихся представлены основные
методы обучения и способы учебной деятельности, способствующие наилучшему
усвоению дисциплины «Иностранный язык» в рамках предоставленного количества
учебных часов. Они нацелены на описание различных методов и форм обучения,
отвечающих основным требованиям к интенсификации процесса обучения.

Методические материалы по изучению дисциплины «Иностранный язык» – это
пояснения для обучающихся бакалавриата. Цель данных рекомендаций – помощь
обучающимся в успешном овладении иностранным языком за счёт правильной
организации процесса изучения дисциплины. Рекомендации содержат информацию об
организации курса. Материалы также содержат пояснения по подготовке к практическим
занятиям, самостоятельной работе.

Предлагаемые методические материалы также будут полезны преподавателям
кафедры иностранных языков, обеспечивающим организацию практических занятий по
дисциплине «Иностранный язык» для повышения эффективности учебного процесса.

1. Методические указания для обучающихся к контактным формам работы

Методические указания имеют цель помочь обучающимся в самостоятельной
работе над развитием практических навыков различных видов речевой деятельности:
устной речи/говорения/аудирования/восприятия звучащей речи, чтения/перевода
литературы по специальности на иностранном языке и письма. Вузовский этап
предполагает продолжение изучения «Школьного курса иностранного языка» на
профессиональном уровне в зависимости от контингента обучающихся. Критерием
практического владения иностранным языком для обучающихся неязыковых
специальностей является умение уверенно пользоваться наиболее употребительными и
профессиональными языковыми средствами для названных видов речевой деятельности.
Практическое владение языком специальности предполагает умение самостоятельно
работать с научной литературой на иностранном языке с целью получения
профессиональной информации.

Чтение/понимание и извлечение информации. Рекомендации по овладению
навыками чтения сводятся к следующему: определить основное содержание текста, по
опорным словам, интернациональной лексике, понять значение слов по контексту,
выделить смысловую структуру текста, главную и второстепенную информацию, уметь
сделать перевод текста или его фрагмента с помощью словаря. При переводе незнакомых
слов следует учитывать многозначность и вариативность слов. Следует обращать внимание
на устойчивые словосочетания и на предлоги. Подробный пересказ текста с опорой на план
способствует расширению словарного запаса и развитию навыков устной речи.

Письмо/особенности грамматического строя. Умение заполнять бланк, анкету,
написать частное письмо требует специальных знаний. Следует периодически
практиковать письменные упражнения на грамматическом и лексическом материале,
составлять конспекты, планы к прочитанному, писать доклады, сообщения. Выполняя



письменные задания, необходимо учитывать особенности грамматического строя
иностранного языка. Надо учитывать, что одно и то же иностранное слово может часто
служить различными частями речи. Не следует забывать о значении артиклей в
иностранном языке, о формах глагола, о вспомогательных глаголах и т.д.

Обучение направлено на:
- адаптацию всех обучающихся к профессионально-иноязычному обучению;
- определение преподавателем личностных особенностей всех обучающихся, уровня

их знаний, интересов и притязаний;
- устранение пробелов в знаниях, умениях и навыках; на снятие языковых

трудностей для обеспечения эффективной работы на данном и последующих этапах;
- осуществление совместного целеполагания.
Обеспечение иноязычного обучения происходит посредством общих текстов и

текстов по специальности. На основе подобных текстов происходит активное пополнение
словаря профессиональной лексикой, овладение грамматическими конструкциями,
характерными для языка, а также формирование и развитие умений работать с литературой:
перевод, создание собственных текстов на основе прочитанного.

Следующий этап предполагает работу с текстами, отражающими новейшие
сведения из различных областей конкретной профессии. Например, обучающиеся-
экономисты – изучают способы ведения бухгалтерии, осуществления налогообложения и
т.д. В качестве учебных текстов и литературы для чтения используется литература по
специальности обучаемого.

Особенности работы с различными видами текста

Традиционное занятие по иностранному языку в вузе (связанное с изучением,
активизацией или обобщением определённых языковых и речевых умений) представляет
собой работу с текстами общей и профессиональной направленности. Обучающиеся учатся
читать и понимать тексты с различной глубиной и точностью проникновения в их
содержание (в зависимости от вида чтения):

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение);
- с полным пониманием содержания (изучающее чтение);
- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации

(просмотровое/поисковое чтение).
Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на

аутентичных материалах, отражающих особенности быта, жизни, культуры стран
изучаемого языка. При этом формируются следующие умения:

- определять тему, содержание текста по заголовку;
- выделять основную мысль;
- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные;
- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста.
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных

адаптированных текстах разных жанров. При этом формируются следующие умения:
- полно и точно понимать содержание текста на основе его информационной

переработки;
- оценивать полученную информацию, выражать свое мнение;
- комментировать/объяснять те или иные факты, описанные в тексте. Чтение с



выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает умение
просмотреть текст и выбрать информацию, которая необходима или представляет интерес
для обучающегося в соответствии с заданием преподавателя или личными целями.

В организации иноязычного обучения работа с любым текстом предполагает
наличие 3 этапов:

- предтекстовый (предполагающий подготовительную работу по снятию языковых
трудностей и мотивирование на дальнейшее чтение). Обычно это отработка новых
лексических и грамматических единиц для более осознанного последующего чтения. На
этом этапе происходит создание положительного эмоционального фона и мотивации к
учению, активизация имеющихся знаний и совместное целеполагание.

- текстовый (представляющий собой собственно чтение текста и работу с ним). Чаще
всего организуется индивидуальное чтение «про себя» или чтение с переводом «по
цепочке». На этом этапе происходит получение новой информации. Отличительной
особенностью этого этапа занятия должна быть постоянная активность студентов на
протяжении всего процесса ознакомления с новым материалом. Поэтому важно
организовать работу таким образом, чтобы студенты не только получали новую
информацию посредством чтения, но и оформляли её письменно (в виде конспекта, схемы,
ответов на вопросы и т.д.) в соответствии с заданием преподавателя.

- послетекстовый (предлагающий выполнение определённых упражнений на основе
полученной информации). Этот этап связан с активизацией полученной информации и
лексико-грамматических конструкций, содержащихся в тексте.

В процессе регулярной аудиторной и самостоятельной работы с текстами у
обучающихся формируется и развивается умение работать с информацией – это владение
разнообразными способами практических действий по поиску, получению, обработке,
анализу и представлению информации с заданной целью.

Действие по осуществлению поиска информации включает следующие операции:
- определение (формулирование) темы разыскиваемой информации с учетом

изучаемой дисциплины;
- установление необходимых информационных источников: устных или печатных;
- составление списка литературы, которые могут оказаться полезными.

Действие по получению информации предполагает следующие компоненты:
- слушанье (для устного источника);
- конспектирование (для устных и печатных источников).
Действие по обработке информации охватывает следующие операции:
- выделение в полученной информации главного;
- структурирование материала или упорядочение данных.
Действие по анализу информации состоит из следующих операций:
- сопоставления информации из разных источников;
- систематизации и обобщения сведений (данных) в соответствии с поставленной
познавательной задачей;

- составления общего вывода из частных заключений или из предоставленных данных;
- аргументации вывода.
Действие по представлению информации включает следующие операции:
- трансляция воспринятой информации в устной или письменной форме;
- обсуждение информационного материала (дискуссия и др.) и отстаивание собственного



мнения в формальной и неформальной обстановке.
Следует заметить, что действие по представлению информации тесно связано с

коммуникативными умениями обучающихся: общаться и выступать перед аудиторией;
формулировать свою мысль четко и лаконично; отстаивать собственное мнение корректно
и аргументированно.

Основные методы обучения иностранному языку

Методы обучения являются одним из важнейших компонентов учебного процесса,
от которого напрямую зависит конечный результат обучения. Однако, выбор методов для
конкретных педагогических условий может представлять серьёзные трудности. В
традиционной методике известны следующие критерии оптимального выбора методов
обучения:

а) соответствие методов основным целям обучения на данном этапе;
б) соответствие методов особенностям содержания обучения;
в) учет психологических особенностей обучающихся;
г) учет уровня образовательной и воспитательной подготовленности обучающихся;
д) учет особенностей групп и коллективов студентов и преподавателей;
е) учет конкретных внешних условий;
ж) учет возможностей преподавателей по использованию различных методов.
В зависимости от основных дидактических задач, реализуемых на данном этапе

обучения, методы подразделяют на методы приобретения знаний, формирования умений и
навыков, применения знаний, творческой деятельности, закрепления, проверки знаний,
умений, навыков. В иноязычном обучении в нашем вузе ведущим методом приобретения
знаний является чтение; методом формирования умений и навыков – упражнение; методом
применения знаний – выполнение самостоятельных работ; методом творческой
деятельности – выполнение творческих работ; методом закрепления – ролевые игры;
методом контроля – написание тестов.

В соответствии с характером познавательной деятельности обучающихся по
усвоению содержания образования выделяют такие методы, как объяснительно-
иллюстративный (информационно-рецептивный), репродуктивный, проблемное
изложение, частично-поисковый. Иноязычное обучение в вузе осуществляется, прежде
всего, с использованием информационно-рецептивного метода – чтение и репродуктивных
методов – выполнение упражнений, самостоятельных работ, тестов, а также пересказ.

Виды упражнений с опорой на текст

Следует отметить, что практически не существует упражнений, направленных на
развитие только какого-либо одного вида речевой деятельности или способствующие
закреплению одного аспекта языка. Как правило, каждое упражнение тренирует сразу
несколько умений и навыков, однако некоторые тренируются более интенсивно. Особое
внимание при работе с текстом уделяется:

а) интернациональной лексике;
б) терминам;
в) специальным упражнениям на перевод.



Эти типы упражнений включают как грамматические трудности, так и определённые
чисто переводческие сложности. г) особый интерес представляют упражнения типа
«Согласитесь или опровергните утверждение», «Докажите/обоснуйте свой выбор»,
«Развейте свою мысль» и др.

2. Методические указания к самостоятельной контактной работе

Особенностью изучения иностранного языка является то, что большая часть
языкового материала должна прорабатываться самостоятельно.

Самостоятельная работа является неотъемлемой частью обучения иностранному
языку. На этот вид работы отводится до 50% от общего объема часов.

На самостоятельное изучение выносятся задания, направленные на:
- закрепление фонетических, грамматических и лексических языковых средств,

необходимых для формирования коммуникативной компетенции;
- понимание устной и письменной речи в различных несложных коммуникативных

ситуациях;
- овладение и закрепление основной терминологии по направлению;
- работу со специальной литературой как способом приобщения к последним

мировым достижениям в профессиональной сфере.
Самостоятельная работа может быть аудиторной (выполнение отдельных заданий на

занятиях) и внеаудиторной.
Для выполнения самостоятельной работы используются:
1. Учебники и учебные пособия.
2. Мультимедийные средства: работа в сети Интернет (использование
обучающих программ и учебных сайтов, электронных образовательных
ресурсов).
3. Аутентичные материалы.
Перечень заданий, рекомендуемых студентам для подготовки к занятиям и

выполнения самостоятельной работы:
- работа над темами, вынесенными для самостоятельной работы;
- работа над текстами по специальности для дополнительного (домашнего) чтения;
- методика работы со словарем;
- выполнение письменных контрольных работ, переводов;
- работа над экзаменационными лексическими темами, утвержденными кафедрой;
- использование материалов электронных носителей в работе над фонетикой,

лексикой, грамматикой.

3. Методические указания к самостоятельной внеаудиторной работе

Владение иностранным языком на современном этапе развития общества играет
важную роль в формировании личности человека, свидетельствует о его высоком
образовании и культурном уровне.

Для организации успешной работы по овладению иностранным языком следует
соблюдать следующие рекомендации:
1. Регулярно заниматься языком. Не допускать длительных перерывов, т.к. процесс
забывания иноязычной информации происходит быстрее, чем в родном языке.



2. Составлять собственный план работы над языком на день, неделю, месяц и стараться его
выполнять.
3. Фиксировать свои достижения в изучении иностранного языка. Следует помнить, что
язык – беспредметен и безграничен, и каждое усвоенное слово или явление языка обогащает
знания.
4. Стараться сделать свои занятия разнообразными и интересными, используя различные
виды деятельности: работу над произношением, выполнение упражнений, чтение вслух,
прослушивание текстов, просмотр программ и т.д.
5. Больше учить наизусть стихов, считалок, песен, поговорок, диалогов, текстов и т.д.
6. Быть настойчивым и терпеливым в изучении иностранного языка. Здесь, как нигде,
действует принцип перехода количественных изменений в качественные.

4. Таблица обеспеченности дисциплины учебной литературой.

№
раздела

Вопросы,
выносимые на
самостоятельное

изучение

Форма
контроля

Учебно-методическая
литература

1 Вводно-
фонетический курс

Собеседован
ие,

тестировани
е

1. Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс, 2017.
– 379 с.
2. Нестеренко, В. Г. Английский язык
для гуманитарных направлений
подготовки: учебное пособие / В. Г.
Нестеренко. – Саратов: Вузовское
образование, 2021. – 81 c. – ISBN 978-
5-4487-0789-6. – Текст: электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART: [сайт]. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/107932.html
3. Немецкий язык. Речевой практикум:
учебное пособие / Е.А. Чигирин [и
др.].. – Воронеж: Воронежский
государственный университет
инженерных технологий, 2021. – 144 c.
– ISBN 978-5-00032-557-5. – Текст:
электронный // IPR SMART: [сайт]. –
URL:
https://www.iprbookshop.ru/119642.html
4. Носков С.А. Самоучитель нем.яз.
Минск, 2014 г. – 400 c. (Библиотечный
фонд Чеченского государственного
университета).
6. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для
бакалавров: учебник для студентов
неязыковых вузов / Ачкасова Н.Г.. –
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 312
c. – ISBN 978-5-238-02557-5. – Текст:
электронный // IPR SMART: [сайт]. –
URL:
https://www.iprbookshop.ru/109205.html

https://www.iprbookshop.ru/119642.html
https://www.iprbookshop.ru/109205.html


2 Морфология Собеседован
ие

1. Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс, 2017.
– 379 с.
2. Нестеренко, В. Г. Английский язык
для гуманитарных направлений
подготовки: учебное пособие / В. Г.
Нестеренко. – Саратов: Вузовское
образование, 2021. – 81 c. – ISBN 978-
5-4487-0789-6. – Текст: электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART: [сайт]. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/107932.html
3. Немецкий язык. Речевой практикум:
учебное пособие / Е.А. Чигирин [и
др.].. – Воронеж: Воронежский
государственный университет
инженерных технологий, 2021. – 144 c.
– ISBN 978-5-00032-557-5. – Текст:
электронный // IPR SMART: [сайт]. –
URL:
https://www.iprbookshop.ru/119642.html
4. Носков С.А. Самоучитель нем.яз.
Минск, 2014 г. – 400 c. (Библиотечный
фонд Чеченского государственного
университета).
5. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для
бакалавров: учебник для студентов
неязыковых вузов / Ачкасова Н.Г.. –
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 312 c.
– ISBN 978-5-238-02557-5. – Текст:
электронный // IPR SMART: [сайт]. –
URL:
https://www.iprbookshop.ru/109205.html

язык Синтаксис Собеседован
ие,

тестировани
е

1. Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс, 2017.
– 379 с.
2. Нестеренко, В. Г. Английский язык
для гуманитарных направлений
подготовки: учебное пособие / В. Г.
Нестеренко. – Саратов: Вузовское
образование, 2021. – 81 c. – ISBN 978-
5-4487-0789-6. – Текст: электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART: [сайт]. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/107932.html
3. Немецкий язык. Речевой практикум:
учебное пособие / Е.А. Чигирин [и
др.].. – Воронеж: Воронежский
государственный университет
инженерных технологий, 2021. – 144 c.
– ISBN 978-5-00032-557-5. – Текст:
электронный // IPR SMART: [сайт]. –

https://www.iprbookshop.ru/119642.html
https://www.iprbookshop.ru/109205.html


URL:
https://www.iprbookshop.ru/119642.html
4. Носков С.А. Самоучитель нем.яз.
Минск, 2014 г. – 400 c. (Библиотечный
фонд Чеченского государственного
университета).
5. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для
бакалавров: учебник для студентов
неязыковых вузов / Ачкасова Н.Г.. –
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 312
c. – ISBN 978-5-238-02557-5. – Текст:
электронный // IPR SMART: [сайт]. –
URL:
https://www.iprbookshop.ru/109205.html

4 Лексические
разговорные и
профессиональные
темы

Собеседован
ие

1. Агабекян И.П. Английский язык для
бакалавров. Ростов н/Д: Феникс, 2017.
– 379 с.
2. Нестеренко, В. Г. Английский язык
для гуманитарных направлений
подготовки: учебное пособие / В. Г.
Нестеренко. – Саратов: Вузовское
образование, 2021. – 81 c. – ISBN 978-
5-4487-0789-6. – Текст: электронный //
Цифровой образовательный ресурс IPR
SMART: [сайт]. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/107932.html
3. Немецкий язык. Речевой практикум:
учебное пособие / Е.А. Чигирин [и
др.].. – Воронеж: Воронежский
государственный университет
инженерных технологий, 2021. – 144 c.
– ISBN 978-5-00032-557-5. – Текст:
электронный // IPR SMART: [сайт]. –
URL:
https://www.iprbookshop.ru/119642.html
4. Носков С.А. Самоучитель нем.яз.
Минск, 2014 г. – 400 c. (Библиотечный
фонд Чеченского государственного
университета).
5. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для
бакалавров: учебник для студентов
неязыковых вузов / Ачкасова Н.Г.. –
Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 312
c. – ISBN 978-5-238-02557-5. – Текст:
электронный // IPR SMART: [сайт]. –
URL:
https://www.iprbookshop.ru/109205.html

5. Основная литература:

Английский язык

https://www.iprbookshop.ru/119642.html
https://www.iprbookshop.ru/109205.html
https://www.iprbookshop.ru/119642.html
https://www.iprbookshop.ru/109205.html


1. Агабекян И. П. Английский язык для бакалавров. Ростов н/Д: Феникс, 2017. – 379 с.
2. Нестеренко В. Г. Английский язык для гуманитарных направлений подготовки:

учебное пособие / В. Г. Нестеренко. – Саратов: Вузовское образование, 2021. – 81 c.
– ISBN 978-5-4487-0789-6. – Текст: электронный // Цифровой образовательный
ресурс IPR SMART: [сайт]. – URL: https://www.iprbookshop.ru/107932.html

Немецкий язык

1. Ачкасова Н.Г. Немецкий язык для бакалавров: учебник для студентов неязыковых
вузов / Ачкасова Н.Г.. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. – 312 c. – ISBN 978-5-238-
02557-5. – Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/109205.html

2. Лалетина Н.Д. Деловой немецкий язык: учебное пособие / Лалетина Н.Д., Сурмятова
Ю.В.. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2019. – 81 c. – ISBN 978-
5-9961-1899-1. – Текст: электронный // IPR SMART: [сайт]. – URL:
https://www.iprbookshop.ru/101441.html

3. Левитан К.М. Немецкий для юристов. – Москва, 2011. – 261 с.
4. Немецкий язык. Речевой практикум: учебное пособие / Е.А. Чигирин [и др.].. –

Воронеж: Воронежский государственный университет инженерных технологий,
2021. – 144 c. – ISBN 978-5-00032-557-5. – Текст: электронный // IPR SMART: [сайт].
– URL: https://www.iprbookshop.ru/119642.html

6. Дополнительная литература

Английский язык

1. Murphy R. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for
elementary students of English. – Cambridge University, 1998.

2. Murphy R. English Grammar in Use. A self-study reference and practice book for
intermediate students of English. – Cambrige University Press, 1994.

Немецкий язык

1. Беляева И.В. Иностранный язык в сфере профессиональной коммуникации.
Комплексные учебные задания [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В.
Беляева, Е.Ю. Нестеренко, Т.И. Сорогина. – Электрон. текстовые данные. –
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, 2015. – 132 c. – 978-5-7996-
1436-2. – Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/65930.html

2. Носков С.А. Самоучитель нем.яз. Минск, 2014 г. – 400 c. (Библиотечный фонд
Чеченского государственного университета).

3. Эсхаджиева С.С., Цараева Д. С. Учебное пособие по немецкому языку для студентов
– юристов. Грозный, 2016 г.

7. Современные профессиональные базы данных и информационные
справочные системы

1. www.ef.com
2. www.englishtown.com
2. www.everythinesl.net/lessons/light festivals

https://www.iprbookshop.ru/107932.html
https://www.iprbookshop.ru/109205.html
https://www.iprbookshop.ru/101441.html
https://www.iprbookshop.ru/119642.html
http://www.iprbookshop.ru/65930.html
http://www.ef.com/
http://www.englishtown.com/
http://www.everythinesl.net/lessons/light%20festivals


4. www.lingvo.ru электронный словарь Abby Lingvo
5. www.multitran.ru электронный словарь Multitran
6. www.deutschenachrichtung.de
7. http://www.webtvhub.com/category/genre/travel/

Периодические издания
1. "The Moscow News temporarily stops publication". Moscow News, http://old.pressa.ru/
2. Газеты на английском языке читать онлайн. Английские газеты

http://www.homeenglish.ru/othergazety.htm

http://www.lingvo.ru/
http://www.multitran.ru/
http://www.deutschenachrichtung.de/
http://www.webtvhub.com/category/genre/travel/
http://old.pressa.ru/
http://www.homeenglish.ru/othergazety.htm
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Подготовка к лекциям
Главное в период подготовки к лекционным занятиям - научиться методам

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности
и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха
является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.

В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Ежедневной учебной работе студенту следует уделять 9-10 часов своего времени, т.е. при
шести часах аудиторных занятий самостоятельной работе необходимо отводить 3-4 часа.

Слушание и запись лекций - сложный вид вузовской аудиторной работы.
Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную
умственную деятельность студента. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование»
приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности
собственными формулировками. Конспект лекции лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать
пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места,
определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо
важно», «хорошо запомнить» и т.п.

Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы),
сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую
дополнительно рекомендовал лектор.

Подготовка к практическим занятиям
Подготовку к каждому практическому занятию каждый студент должен начать с

ознакомления с планом практического занятия, который отражает содержание
предложенной темы. Тщательное продумывание и изучение вопросов плана основывается
на проработке текущего материала лекции, а затем изучения обязательной и
дополнительной литературы, рекомендованной к данной теме. На основе индивидуальных
предпочтений студенту необходимо самостоятельно выбрать тему доклада по проблеме
практического занятия и по возможности подготовить по нему презентацию. Если
программой дисциплины предусмотрено выполнение практического задания, то его
необходимо выполнить с учетом предложенной инструкции (устно или письменно). Все
новые понятия по изучаемой теме необходимо выучить наизусть и внести в глоссарий,
который целесообразно вести с самого начала изучения курса.

Результат такой работы должен проявиться в способности студента свободно
ответить на теоретические вопросы практического занятия, его выступлении и участии в
коллективном обсуждении вопросов изучаемой темы, правильном выполнении
практических заданий и контрольных работ.

Структура занятия
В зависимости от содержания и количества отведенного времени на изучение

каждой темы практическое занятие может состоять из четырех-пяти частей:
1. Обсуждение теоретических вопросов, определенных программой дисциплины.
2. Доклад и/ или выступление с презентациями по проблеме практического занятия.
3. Обсуждение выступлений по теме - дискуссия.



4. Выполнение практического задания с последующим разбором полученных
результатов или обсуждение практического задания, выполненного дома, если это
предусмотрено программой.

5. Подведение итогов занятия.
Первая часть - обсуждение теоретических вопросов - проводится в виде фронтальной

беседы со всей группой и включает выборочную проверку преподавателем теоретических
знаний студентов. Примерная продолжительность — до 15 минут.

Вторая часть — выступление студентов с докладами, которые должны
сопровождаться презентациями с целью усиления наглядности восприятия, по одному из
вопросов практического занятия. Примерная продолжительность — 20-25 минут.

После докладов следует их обсуждение - дискуссия. В ходе этого этапа
практического занятия могут быть заданы уточняющие вопросы к докладчикам. Примерная
продолжительность - до 15-20 минут.

Если программой предусмотрено выполнение практического задания в рамках
конкретной темы, то преподавателями определяется его содержание и дается время на его
выполнение, а затем идет обсуждение результатов. Если практическое задание должно
было быть выполнено дома, то на практическом занятии преподаватель проверяет его
выполнение (устно или письменно). Примерная продолжительность - 15-20 минут.

Подведением итогов заканчивается практическое занятие. Студентам должны быть
объявлены оценки за работу и даны их четкие обоснования. Примерная продолжительность
— 5 минут.

Работа с литературными источниками
В процессе подготовки к практическим занятиям, студентам необходимо обратить

особое внимание на самостоятельное изучение рекомендованной учебно-методической (а
также научной и популярной) литературы. Самостоятельная работа с учебниками,
учебными пособиями, научной, справочной и популярной литературой, материалами
периодических изданий и Интернета, статистическими данными является наиболее
эффективным методом получения знаний, позволяет значительно активизировать процесс
овладения информацией, способствует более глубокому усвоению изучаемого материала,
формирует у студентов свое отношение к конкретной проблеме.

Более глубокому раскрытию вопросов способствует знакомство с дополнительной
литературой, рекомендованной преподавателем по каждой теме практического или
практического занятия, что позволяет студентам проявить свою индивидуальность в рамках
выступления на данных занятиях, выявить широкий спектр мнений по изучаемой проблеме.

Подготовка презентации и доклада
Для подготовки презентации рекомендуется использовать: PowerPoint, MS Word,

Acrobat Reader. Самая простая программа для создания презентаций - Microsoft PowerPoint.
Для подготовки презентации необходимо собрать и обработать начальную

информацию. Последовательность подготовки презентации:
1. Четко сформулировать цель презентации: вы хотите свою аудиторию

мотивировать, убедить, заразить какой-то идеей или просто формально отчитаться.
2. Определить каков будет формат презентации: живое выступление (тогда, сколько

будет его продолжительность) или электронная рассылка (каков будет контекст
презентации).

3. Отобрать всю содержательную часть для презентации и выстроить логическую
цепочку представления.

4. Определить ключевые моменты в содержании текста и выделить их.



5. Определить виды визуализации (картинки) для отображения их на слайдах в
соответствии с логикой, целью и спецификой материала.

6. Подобрать дизайн и форматировать слайды (количество картинок и текста, их
расположение, цвет и размер).

7. Проверить визуальное восприятие презентации.
К видам визуализации относятся иллюстрации, образы, диаграммы, таблицы.

Иллюстрация - представление реально существующего зрительного ряда. Образы - в
отличие от иллюстраций - метафора. Их назначение - вызвать эмоцию и создать отношение
к ней, воздействовать на аудиторию. С помощью хорошо продуманных и представляемых
образов, информация может надолго остаться в памяти человека. Диаграмма - визуализация
количественных и качественных связей. Их используют для убедительной демонстрации
данных, для пространственного мышления в дополнение к логическому. Таблица -
конкретный, наглядный и точный показ данных. Ее основное назначение - структурировать
информацию, что порой облегчает восприятие данных аудиторией.

Практические советы по подготовке презентации
- готовьте отдельно: печатный текст + слайды + раздаточный материал;
- слайды - визуальная подача информации, которая должна содержать минимум

текста, максимум изображений, несущих смысловую нагрузку, выглядеть наглядно и
просто;

- текстовое содержание презентации - устная речь или чтение, которая должна
включать аргументы, факты, доказательства и эмоции;

- обязательная информация для презентации: тема, фамилия и инициалы
выступающего; план сообщения; краткие выводы из всего сказанного; список
использованных источников;

- раздаточный материал - должен обеспечивать ту же глубину и охват, что и живое
выступление: люди больше доверяют тому, что они могут унести с собой, чем исчезающим
изображениям, слова и слайды забываются, а раздаточный материал остается постоянным
осязаемым напоминанием; раздаточный материал важно раздавать в конце презентации;
раздаточный материалы должны отличаться от слайдов, должны быть более
информативными.

Тема доклада должна быть согласованна с преподавателем и соответствовать теме
учебного занятия. Материалы при его подготовке, должны соответствовать научно-
методическим требованиям вуза и быть указаны в докладе. Необходимо соблюдать
регламент, оговоренный при получении задания. Иллюстрации должны быть
достаточными, но не чрезмерными.

Работа студента над докладом-презентацией включает отрабатку умения
самостоятельно обобщать материал и делать выводы в заключении, умения
ориентироваться в материале и отвечать на дополнительные вопросы слушателей,
отработку навыков ораторства, умения проводить диспут.

Докладчики должны знать и уметь: сообщать новую информацию; использовать
технические средства; хорошо ориентироваться в теме всего практического занятия;
дискутировать и быстро отвечать на заданные вопросы; четко выполнять установленный
регламент (не более 10 минут); иметь представление о композиционной структуре доклада
и др.

Структура выступления
Вступление помогает обеспечить успех выступления по любой тематике.

Вступление должно содержать: название, сообщение основной идеи, современную оценку
предмета изложения, краткое перечисление рассматриваемых вопросов, живую



интересную форму изложения, акцентирование внимания на важных моментах,
оригинальность подхода.

Основная часть, в которой выступающий должен глубоко раскрыть суть затронутой
темы, обычно строится по принципу отчета. Задача основной части - представить
достаточно данных для того, чтобы слушатели заинтересовались темой и захотели
ознакомиться с материалами. При этом логическая структура теоретического блока не
должны даваться без наглядных пособий, аудио-визуальных и визуальных материалов.

Заключение - ясное, четкое обобщение и краткие выводы, которых всегда ждут
слушатели.
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1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченская
традиционная культура и этика» адресованы студентам очной и заочной форм
обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся
оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также
выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих
студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной
дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом
самостоятельно.
Учебным планом по направлению подготовки 35.03.07 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции
предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе
аудиторных занятий.

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала,
поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на
конспектирование лекционного материала. От умения эффективно
воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом
зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на
получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного
процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций
и т.д.
Обучающимся необходимо:

· узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую
программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным
пособиям;
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· на отдельные лекции приносить соответствующий материал на
бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный
на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы).
Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен
непосредственно на лекции;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей
профессиональной подготовке;

· перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту
материал предыдущей лекции;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на
лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к
основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в
освоении материала.

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы
студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично,
последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы,
обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука
использует свою терминологию, категориальный, графический материал
которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу
записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в
памяти ее содержание, позволяет развивать мышление.

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать
идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать
конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить
внимание, не дает перейти на механическое конспектирование.
Механическая запись лекции приносит мало пользы.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания
услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.
Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если
студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении
конспекта, когда просто записываются слова лектора, присутствие на лекции
превращается в бесполезную трату времени.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,
учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко
совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,
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позволяющее активизировать свою работу на лекции или полнее и глубже
усвоить ее содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут
заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и
нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе
учебного материала по механической записи требуется больше труда и
времени, чем при понимании и кратком конспектировании лекции.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради
легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия.
Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,
замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и
недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,
выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на
отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную
необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых
содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке
выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и
свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать
тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более
трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,
приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает
необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами
конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный
почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости
их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо
соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила
сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,
т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время
конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для
всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему
представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод
складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом
содействовали глубокому усвоению изучаемого материала
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2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)
занятиям

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее
важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного
материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,
приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,
аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой
дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:
· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;
· внимательно прочитать материал лекций, относящихся к

данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по
учебнику и учебным пособиям;

· выписать основные термины;
· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во
время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой
группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,
умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в
качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу
над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой
основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные
консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение
нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется
делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,
статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр
содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их
расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;
конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться
за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.
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Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной
тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,
формулирующего цель занятия и характеризующего его основную
проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.
Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.
Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам
семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном
слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки
выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и
привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей
преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий
контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем
обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце
семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет
право ознакомиться с ними.

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не
имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному
практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок
явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не
проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем
семестре.
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение
материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины
студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
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представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях
неясные вопросы;

- использовать при подготовке нормативные документы университета.
3.1. Методические рекомендации по работе с литературой.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к
семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.)
начинается с изучения соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и
дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе
рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники,
энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-
справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно
ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения.
Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует
читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые
позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе
с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то
целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание.
Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную
информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно
заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а
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выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший
конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно
указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений
прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.
Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее

концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного
изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.
3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из
важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной
проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с
литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение
определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ
изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной
работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего
исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует
определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
1. Выбор темы научного доклада;
2. Подбор материалов;
3. Составление плана доклада;
4. Работа над текстом;
5. Оформление материалов выступления;
6. Подготовка к выступлению.
Структура и содержание доклада
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему
разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,
определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,
основная часть состоит из теоретического и практического разделов.
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В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой
проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции
автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты
самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,
таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел
автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и
соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном
порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.
В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,
название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем
каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который
пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.
Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического
аппарата.

Критерии оценки доклада
- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как
зачетные работы по пройденным темам.
3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:



11

· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов
и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно
грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на
используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

· выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем
продолжалось в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших
научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для
правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей
работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с
тем или иным автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к
выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только
грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,
тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по
общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование
преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы
солидарны.

Структура реферата
1. Начинается реферат с титульного листа.
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер
страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и
заключение.
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а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,
которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно
раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как
цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст
реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими
не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в
виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы
должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить
проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были
раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются
как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так
и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная
с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,
является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка
источников и литературы должно соответствовать требованиям
библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению
реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20
страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14
шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее
- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
между названием части реферата или главы и последующим текстом должно
быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,
предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего
фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)
и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии
с требованиями библиографических стандартов.
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1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченская
традиционная культура и этика» адресованы студентам очной и заочной форм
обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся
оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также
выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов
представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих
студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной
дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом
самостоятельно.
Учебным планом по направлению подготовки 35.03.07 Технология
производства и переработки сельскохозяйственной продукции
предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе
аудиторных занятий.

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала,
поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на
конспектирование лекционного материала. От умения эффективно
воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом
зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на
получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного
процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций
и т.д.
Обучающимся необходимо:

· узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по
информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую
программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание
темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным
пособиям;
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· на отдельные лекции приносить соответствующий материал на
бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный
на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы).
Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен
непосредственно на лекции;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей
профессиональной подготовке;

· перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту
материал предыдущей лекции;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на
лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к
основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не
удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к
преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в
освоении материала.

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы
студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично,
последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы,
обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука
использует свою терминологию, категориальный, графический материал
которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу
записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в
памяти ее содержание, позволяет развивать мышление.

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать
идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать
конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить
внимание, не дает перейти на механическое конспектирование.
Механическая запись лекции приносит мало пользы.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания
услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.
Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если
студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении
конспекта, когда просто записываются слова лектора, присутствие на лекции
превращается в бесполезную трату времени.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,
учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко
совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,
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позволяющее активизировать свою работу на лекции или полнее и глубже
усвоить ее содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут
заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и
нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе
учебного материала по механической записи требуется больше труда и
времени, чем при понимании и кратком конспектировании лекции.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради
легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия.
Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,
замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и
недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,
выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на
отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную
необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых
содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке
выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и
свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать
тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более
трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,
приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает
необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами
конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный
почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости
их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо
соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила
сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,
т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время
конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для
всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему
представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод
складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом
содействовали глубокому усвоению изучаемого материала
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2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)
занятиям

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее
важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного
материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,
приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,
аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля
преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой
дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:
· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;
· внимательно прочитать материал лекций, относящихся к

данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по
учебнику и учебным пособиям;

· выписать основные термины;
· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;
· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во
время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой
группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,
умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в
качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу
над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой
основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные
консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение
нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется
делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,
статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр
содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их
расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;
конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось
разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться
за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.



7

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного
материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной
тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,
формулирующего цель занятия и характеризующего его основную
проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.
Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.
Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам
семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется
выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном
слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки
выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и
привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей
преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий
контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность
воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем
обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце
семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет
право ознакомиться с ними.

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не
имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному
практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок
явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не
проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают
возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем
семестре.
3. Методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение
материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины
студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
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представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях
неясные вопросы;

- использовать при подготовке нормативные документы университета.
3.1. Методические рекомендации по работе с литературой.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к
семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.)
начинается с изучения соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и
дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе
рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники,
энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-
справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно
ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения.
Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует
читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые
позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе
с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то
целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание.
Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную
информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно
заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а
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выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший
конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно
указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений
прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.
Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее

концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного
изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.
3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из
важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной
проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с
литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение
определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ
изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной
работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего
исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует
определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:
1. Выбор темы научного доклада;
2. Подбор материалов;
3. Составление плана доклада;
4. Работа над текстом;
5. Оформление материалов выступления;
6. Подготовка к выступлению.
Структура и содержание доклада
Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему
разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,
определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,
основная часть состоит из теоретического и практического разделов.
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В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой
проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции
автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты
самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,
таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел
автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и
соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень
использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном
порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.
В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,
название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем
каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который
пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада
Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.
Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.
Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического
аппарата.

Критерии оценки доклада
- актуальность темы исследования;
- соответствие содержания теме;
- глубина проработки материала;
- правильность и полнота использования источников;
- соответствие оформления доклада стандартам.
По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как
зачетные работы по пройденным темам.
3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов
и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно
грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на
используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

· выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем
продолжалось в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших
научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для
правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей
работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с
тем или иным автором по данной проблеме.
Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к
выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только
грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,
тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по
общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование
преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы
солидарны.

Структура реферата
1. Начинается реферат с титульного листа.
2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер
страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и
заключение.
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а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,
которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно
раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как
цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст
реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими
не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в
виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы
должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить
проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были
раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются
как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так
и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная
с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,
является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка
источников и литературы должно соответствовать требованиям
библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению
реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20
страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14
шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее
- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
между названием части реферата или главы и последующим текстом должно
быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,
печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,
предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего
фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)
и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии
с требованиями библиографических стандартов.
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1. Общие положения
Методические  рекомендации  по освоению  дисциплины  «Русский

язык и культура речи» адресованы  студентам очной и заочной форм
обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 09.03.04 «Программная
инженерия» предусмотрены следующие виды занятий:
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе
аудиторных занятий

На практических занятиях студент демонстрирует владение
теоретическим и практическим материалом, углубляются знания по основным
понятиям дисциплины. Практические занятия проводятся с использованием
различных обучающих методик.

Задания для студентов на практических занятиях подбираются таким
образом, чтобы помочь студентам изучить типологию речевых ошибок,
овладеть стилистической правкой текста. Задания строятся по принципу «от
простого к сложному», что дает возможность углубить теоретические знания,
закрепить их в памяти.

Упражнения должны дать возможность изучить различные
стилистические приемы создания образности речи, усиления ее
выразительности. Для наблюдений предлагаются классические образцы
русской прозы, поэзии, публицистики. Ряд упражнений строится на
критическом анализе текстов, свидетельствующих о низкой речевой культуре
авторов, о небрежном их отношении к русскому языку, незнании его норм,
неоправданном увлечении иноязычными словами, неологизмами,
просторечием.

Практические занятия должны помочь студентам глубже постичь
принципы речевого общения, овладеть нормами современного русского
литературного языка, усовершенствовать культуру своей речи.
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием  к занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к его выполнению; выделить вопросы и упражнения,
ответы на которые или выполнение и решение  которых без предварительной
подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются
в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее;

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным
литературным источникам проработать теоретический материал
соответствующей темы занятия;

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими
материалами, которыми располагает учебное заведение.



- при подготовке к практическим занятиям следует использовать не
только лекции, но и учебную литературу, статьи, монографии и другие
научные источники по теме;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу,
предложенному для самостоятельного изучения и вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении;

- в процессе занятия давать конкретные, четкие ответы по существу
вопросов.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение
материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины
студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться тематикой самостоятельной работы, определенной

рабочей программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях
неясные вопросы.
Виды СРС:
1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и
конспектирование рекомендованной литературы.
2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или
отдельных вопросов темы) с последующим контролем выполнения задания;
предоставлением рефератов, комментариев, устный ответ.
3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы.
4. Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов.
5. Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или
практического занятия.
6. Составление собственных заданий на заданную тему.
7. Анализ языкового материала.
8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы
собственных примеров в соответствии с заданием преподавателя.

Одним из видов работы студентов в рамках изучения данной
дисциплины является также выполнение устных и письменных творческих
работ, тематика и форма которых формируются преподавателем в
зависимости от контингента студентов, продемонстрированных ими
творческих способностей и наклонностей.



3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.)
начинается с изучения соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и
дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе
рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники,
энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-
справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно
ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения.
Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует
читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащих самому студенту, ключевые
позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе
с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то
целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание.
Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную
информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно
заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший
конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно
указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений
прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.
Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее

концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного
изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.



3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка

научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском)
занятии.

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической
работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций,
аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также
развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который
ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые
вопросы, которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт – TimesNewRoman, размер

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале
абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены
скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного
заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО
студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и
задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5
позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии).
Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его
презентацию, а также ответы на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно
грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые
источники, правильного цитирования авторского текста;

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем
продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и
дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:



- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной
теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для
правильного понимания авторской позиции;

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей
работе;

- изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным
автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:
- материал, использованный в реферате, должен соответствовать

выбранной теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,
тематической, событийной и др.);

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по
общности точек зрения или по научным школам;

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование
преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой
студент солидарен.

Структура реферата.
1. Титульный  лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения,

название кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента,
ФИО и должность проверившего преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен

соответствовать номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и

заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться, и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как
цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст
реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими
не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в
виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы
должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить
проблемы, которые были выявлены в ходе работы над рефератом, но не были
раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается

студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его



подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 7 разных
источников. Работа, выполненная с использованием материала,
содержащегося в одном научном источнике, является плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников и литературы должно
соответствовать требованиям, принятым в университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению
реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более
20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14
шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть
пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,
предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего
фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)
и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с
предъявляемыми требованиями.

3.4. Методические рекомендации к написанию эссе
Эссе – это рассуждение небольшого объема со свободной композицией.

Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы.
Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или
исчерпывающую трактовку предмета. Эссе магистранта - это самостоятельная
письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть
предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с
преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.
Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться
четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию,
использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные
связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами,
аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария,
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.
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Методические рекомендации составлены на основе

рабочей программы курса «Чеченский язык» для студентов,

обучающихся по направлению подготовки 09.03.04
«Программная инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;
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- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;

- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;
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грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;

основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение
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грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,

аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые
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ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.

Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.
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Письмо

Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом
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самостоятельно.

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе
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учебного материала по механической записи требуется больше труда и

времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод
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складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в
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качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем
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обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие

интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.
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Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел
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автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.



Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
«Логические основы ЭВМ»

Методика преподавания данной дисциплины предполагает чтение

лекций и проведение практических занятий, групповых и индивидуальных

консультаций по отдельным (наиболее сложным) специфическим

проблемам дисциплины. Предусмотрена самостоятельная работа

студентов, прохождение двух рубежных аттестаций, промежуточной

аттестации (экзамен).

Лекции проводятся, как правило, в интерактивной форме с

элементами дискуссий, спорных посылов и утверждений. На лекциях

преподаватель знакомит слушателей с основными понятиями и

положениями по текущей теме. При проведении лекций используются

современные информационные технологии, демонстрационные

материалы.

Практические занятия – предназначены для углубленного изучения

учебных дисциплин и играют важную роль в выработке у студентов

умений и навыков применения полученных знаний для решения

практических задач совместно с преподавателем. Кроме того, они

развивают научное мышление и речь, позволяют проверить знания

студентов и выступают как средства оперативной обратной связи. Цель

практических занятий – углублять, расширять, детализировать знания,

полученные на лекции, в обобщенной форме и содействовать выработке

навыков профессиональной деятельности.

Самостоятельная работа – эта форма организации работы,

направленная на проработку лекционного материала, а также,

самостоятельное изучение тем по дисциплине, используя интернет-ресурсы,

основную и дополнительную литературу, указанную в рабочей программе

дисциплины.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «1С-программирование» для студентов, обучающихся

по направлению подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;

- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается
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способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;

основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,



4

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,

аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса
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Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.

Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.
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Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо

Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.
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Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;
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· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и

времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,
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выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.
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2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой
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основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие

интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце
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семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение
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определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.
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Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:

· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
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· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план
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реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно
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быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Web-программирование» для студентов,

обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Программная инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.
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2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.
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Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел
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автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Программная инженерия» для студентов,

обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«База данных»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.

Говорение
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Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо

Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.
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Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;
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· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и

времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,
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выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.
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2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой
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основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие

интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце
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семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ
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изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень
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использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:

· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов
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и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.
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3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.
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При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Введение в программную инженерию» для студентов,

обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Программная инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;



4

основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.
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2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.



13

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел
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автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Чеченский государственный университет
имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова»

Институт математики, физики и информационных технологий
Кафедра «Программирование и инфокоммуникационные технологии»

Методические рекомендации по освоению дисциплины
«Вычислительные машины, сети и телекоммуникации»

Направление подготовки
(специальности)

Программная инженерия

Код направления подготовки 09.03.04

Профиль подготовки Разработка программно-информационных
систем

Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения Очная, заочная
Код дисциплины Б1.В.04

Грозный, 2023



2

Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Вычислительные машины, сети и

телекоммуникации» для студентов, обучающихся по направлению

подготовки 09.03.04 «Программная инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо

Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.
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Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;
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· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и

времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,
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выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.
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2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные
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консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие

интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет
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право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ
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изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень
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использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:

· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов
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и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер
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страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,
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печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Программная инженерия» для студентов,

обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Деловые коммуникации»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.

Говорение
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Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо

Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.
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Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;
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· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и

времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,
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выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.
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2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой
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основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие

интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце
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семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ
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изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень
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использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:

· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов
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и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.
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3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.
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При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Инженерная и компьютерная графика» для

студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Программная инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;



3

- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.



8

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с
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литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и
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соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:



15

· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Инноватика в программной инженерии» для

студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Программная инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.
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2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.
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Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел
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автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Программная инженерия» для студентов,

обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Информатика»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.

Говорение
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Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо

Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.
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Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;
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· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и

времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,
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выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.
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2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой
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основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие

интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце
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семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ
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изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень
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использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:

· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов
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и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.
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3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.
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При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Информационная безопасность и защита

информации» для студентов, обучающихся по направлению подготовки

09.03.04 «Программная инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.
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2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.
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Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел
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автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Информационные системы и технологии» для

студентов обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Программная инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.
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2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с
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литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и
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соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние



17

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Методология преподавания ИКТ в школе» для

студентов обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Методология преподавания ИКТ в школе»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.
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2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с
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литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и
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соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«Чеченский государственный университет
имени Ахмата Абдулхамидовича Кадырова»

Институт математики, физики и информационных технологий
Кафедра «Программирование и инфокоммуникационные технологии»

Методические рекомендации по освоению дисциплины
«Нормативно-правовая база в деятельности в инфокоммуникациях»

Направление подготовки
(специальности)

Программная инженерия

Код направления подготовки 09.03.04

Профиль подготовки Разработка программно-информационных
систем

Квалификация выпускника бакалавр
Форма обучения Очная, заочная
Код дисциплины Б1.В.08

Грозный, 2023



2

Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Программная инженерия» для студентов,

обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Нормативно-правовая база в деятельности в

инфокоммуникациях»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.

Говорение
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Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо

Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.
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Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;
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· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и

времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,
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выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.
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2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой
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основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие

интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце
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семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ
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изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень
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использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:

· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов
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и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.
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3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.
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При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Объектно-ориентированное программирование» для

студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Программная инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;



4

основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.
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2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.
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Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел



14

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Основы российской государственности» для

студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Программная инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.
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2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.
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Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел
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автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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1. Общие положения
Методические указания по освоению дисциплины «Педагогика и психология»
адресованы студентам очной формы обучения.

Учебным планом по направлению подготовки Программная инженерия 09.03.04
профиль Разработка программно-информационных систем предусмотрены следующие
виды занятий:
- лекции;
- практические занятия;

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе
аудиторных занятий.

2.1 Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям (теоретический курс)
Изучение дисциплины требует систематического и последовательного накопления знаний.
Студентам необходимо вести конспект прослушанных лекций. Перед очередной лекцией
необходимо просмотреть по конспекту материал предыдущей лекции. При затруднениях в
восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если
разобраться в материале не удалось, то следует обратиться к лектору (по графику его
консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

2.2 Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским) занятиям
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием  к занятию; определить примерный объем работы по
подготовке к ним; выделить вопросы и задачи, ответы на которые или выполнение и
решение  без предварительной подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду и то, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются в
наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее.

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному
занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным литературным
источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия;

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими материалами,
которыми располагает учебное заведение.

- при подготовке к практическим занятиям следует обязательно использовать не
только лекции, учебную литературу, но и нормативно-правовые акты и материалы
правоприменительной практики;

- теоретический материал следует соотносить с правовыми нормами, так как в них
могут быть внесены изменения, дополнения, которые не всегда отражены в учебной
литературе;

- при ответах на вопросы и решения задач необходимо внимательно прочитать их
текст и попытаться дать аргументированное объяснение с обязательной ссылкой на
соответствующую правовую норму;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему
затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для
самостоятельного решения;

- по ходу семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов.
Структура ответов может быть различной: либо вначале делается вывод, а затем приводятся
аргументы, либо дается развернутая аргументация принятого решения, на основании
которой предлагается ответ. Возможны и несколько вариантов ответов, которые должны
быть обоснованны.
- на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать
понимание проведенного анализа проблемной ситуации, в случае затруднений обращаться
к преподавателю.



Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющие
письменного решения задач или не подготовившиеся к данному практическому занятию,
рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю
и отчитаться по теме, изучавшейся на занятии. Студенты, не отчитавшиеся по каждой не
проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность
получить положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение различного рода
заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение материала изучаемой
дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины студентам предлагается перечень
заданий для самостоятельной работы.
К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются следующие
требования: задания должны исполняться самостоятельно и представляться в
установленный срок, а также соответствовать установленным требованиям по
оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным рабочей

программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях неясные
вопросы;

- использовать при подготовке нормативные документы университета, а именно,
положение о написании письменных работ.

3.1 Методические рекомендации по работе с литературой.
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к семинарскому

занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.) начинается с изучения
соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и дополнительная
литература, которая указана в соответствующем разделе рабочей программы.
Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных трудов, журнальные и
газетные статьи, различные справочники, энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
выбранную монографию или статью целесообразно внимательно просмотреть. В

книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-справочным аппаратом, прочитать
аннотацию и предисловие. Целесообразно ее пролистать, рассмотреть иллюстрации,
таблицы, диаграммы, приложения. Такое поверхностное ознакомление позволит узнать,
какие главы следует читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые позиции можно
выделять маркером или делать пометки на полях. При работе с Интернет -источником
целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то целесообразно
записывать номера страниц, которые привлекли внимание. Позже следует возвратиться к
ним, перечитать или переписать нужную информацию. Физическое действие по
записыванию помогает прочно заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания научной работы. Целью
является не переписывание произведения, а выявление его логики, системы доказательств,
основных выводов. Хороший конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно указывается
страница источника.



Тезисы - концентрированное изложение основных положений прочитанного
материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы. Резюме -
наиболее общие выводы и положения работы, ее концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и усвоению изучаемого
материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного изложения в письменной форме тех
или иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка научного

доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском) занятии.
Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической работы с научной
литературой, анализа дискуссионных научных позиций, аргументации собственных
взглядов. Подготовка научных докладов также развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который ведет
практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые вопросы, которые
следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией своего научного

доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт - Times New Roman, размер шрифта -14,

межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале абзаца - 1 см,
форматирование по ширине); листы доклада скреплены скоросшивателем. На титульном
листе указывается наименование учебного заведения, название кафедры, наименование
дисциплины, тема доклада, ФИО студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и задачи), основная
часть, выводы автора, список литературы (не менее 5 позиций источников научной
литературы (научные статьи и монографии). Объем согласовывается с преподавателем. В
конце работы ставится дата ее выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его презентацию, а также
ответы на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска необходимой

литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов и своего суждения
по выбранному вопросу в письменной форме, научно грамотным языком и в хорошем
стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые источники,
правильного цитирования авторского текста;

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и практической
проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем продолжалось в подготовке и
написании курсовых и дипломной работы и дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной теме (как

рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для правильного понимания
авторской позиции;

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей работе;



- уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или
иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:
- материал, использованный в реферате, должен относится строго к выбранной теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только грамотно, но и в

соответствии с той или иной логикой (хронологической, тематической, событийной и др.)
- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по общности точек

зрения или по научным школам;
- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование преимуществ той
точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы солидарны.

Структура реферата.
1. Титульный  лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения, название

кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента, ФИО и должность
проверившего преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен

соответствовать номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы, которая будет

рассматриваться и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно раскрывается

выбранная тема. Основная часть может быть представлена как цельным текстом, так и
разделена на главы. При необходимости текст реферата может дополняться
иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими не следует "перегружать" текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в виде выводов,
которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы должны быть краткими и
четкими. Также в заключении можно обозначить проблемы, которые "высветились" в ходе
работы над рефератом, но не были раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается студент при

подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. В работе
должно быть использовано не менее 7 разных источников. Работа, выполненная с
использованием материала, содержащегося в одном научном источнике, является явным
плагиатом и не принимается. Оформление Списка источников и литературы должно
соответствовать требованиям, принятым в университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению реферата.
Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более 20 страниц. Работа

должна выполняться через одинарный интервал 14 шрифтом, размеры оставляемых полей
- 2 см. Страницы должны быть пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов, предложений или
абзацев допускается, если не влечет искажения всего фрагмента, и обозначается
многоточием, которое ставится на месте пропуска) и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник, библиографическое
описание которого должно приводиться в соответствии с предъявляемыми требованиями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Программирование на Dart» для студентов,

обучающихся по направлению подготовки 09.03.04 «Программная

инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.
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2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.
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Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел
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автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Программная инженерия» для студентов,

обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Программирование на Python»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.

Говорение
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Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо

Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.
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Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;
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· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и

времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,
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выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.
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2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой
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основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие

интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце
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семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ
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изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень
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использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:

· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов
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и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.
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3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.
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При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Проектирование программного обеспечения» для

студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Программная инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.
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2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.
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Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел
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автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Разработка 3d игр» для студентов, обучающихся по

направлению подготовки 09.03.04

«Программная инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.
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2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с
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литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и
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соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Системы искусственного интеллекта» для студентов,

обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Программная инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.
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2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с
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литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и



14

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Программная инженерия» для студентов,

обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Тестирование и отладка ПО»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.
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2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с
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литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и
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соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Методология преподавания ИКТ в школе» для

студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Физическая культура и спорт»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.
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2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с
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литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и
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соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Функциональное программирование» для студентов,

обучающихся по направлению подготовки 09.03.04 «Программная

инженерия»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо
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Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.

Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.
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2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и
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времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится
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к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.
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Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие
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интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.
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Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел



14

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:
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· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.
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2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние
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между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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Методические рекомендации составлены на основе рабочей

программы курса «Методология преподавания ИКТ в школе» для

студентов, обучающихся по направлению подготовки 09.03.04

«Эллективные дисциплины по физической культуре и спорту»

Целью данной дисциплины является углубление языковых знаний,

формирование навыков анализа языковых средств, расширение словарного

запаса, углубление и расширение знаний и навыков употребления

грамматических явлений и формирование у студентов речевой, языковой и

коммуникативной компетенции, уровень развития которой способен

осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на

государственном языке Российской Федерации и иностранном (ых) языке(ах).

При этом под коммуникативной компетенцией понимается умение соотносить

языковые средства с конкретными сферами, ситуациями, условиями и

задачами общения.

Наряду с обучением, курс чеченского языка ставит и образовательные

цели, достижение которых осуществляется расширением кругозора студентов,

повышением уровня их общей культуры, а также культуры мышления, а также

культуры мышления и речи.

К основным задачам курса относятся:

- формирование и развитие лексических навыков: введение частотной

тематической лексики по специальности, закрепление ее в диалогической и

монологической речи

- дальнейшее формирование и развитие грамматических навыков:

тренировка языковых явлений, наиболее часто встречающихся в сфере

деловой коммуникации; развитие умений выбора грамматических структур

для оформления высказывания в соответствии с его видом и целями;

повышение уровня лексико-грамматической корректности иноязычной речи;

- развитие навыков чтения текстов рекламно-справочного характера, а

также деловой документации соответственно изучаемой тематике;
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- овладение необходимым уровнем речевой культуры при общении,

дальнейшее развитие языковой компетенции, под которой понимается

способность использовать предлагаемые системно-морфологические

образования.

Конечные требования, предъявляемые по завершению обучения данной

дисциплине:

Владеет системой норм чеченского литературного языка способен

логически и грамматически строить устную и письменную речь.

Грамотно строит коммуникацию, исходя из целей и ситуации;

использует коммуникативно приемлемые стиль общения, вербальные и

невербальные средства взаимодействия с партнёрами.

Использует информационно-коммуникационные технологии при

поиске необходимой информации в процессе решения стандартных

коммуникативных задач на государственном и иностранном (-ых) языках.

Свободно воспринимает, анализирует и критически оценивает устную и

письменную деловую информацию на родном и иностранном (-ых) языке

Демонстрирует умение выполнять перевод текстов с чеченского на

русский и с русского на чеченский язык.

В результате изучения дисциплины выпускники должны:

знать:

специфику артикуляции звуков, интонацию, основные особенности

полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной

коммуникации;

понятие о свободных и устойчивых словосочетаниях, фразеологических

единицах;

понятие об основных способах словообразования;

грамматические навыки, обеспечивающие коммуникацию общего

характера без искажения смысла при письменном и устном общении;
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основные грамматические явления, характерные для профессиональной

речи;

культуру и традиции народа изучаемого языка,

правила речевого этикета;

уметь:

чтение: несложные прагматические тексты и тексты по широкому и

узкому профилю специальности;

говорение; диалогическая и монологическая речь с использованием

наиболее употребительных и относительно простых лексико-грамматических

средств в основных коммуникативных ситуациях неофициального и

официального общения; основы публичной речи (устное сообщение, доклад);

аудирование; понимание диалогической и монологической речи в сфере

бытовой и профессиональной коммуникации;

письмо: сообщения, частное письмо, деловое письмо, биография.

Содержание и методология обучения.

Основной методологической составляющей является коммуникативный

подход к обучению и творческая работа со студентами.

На данном уровне осуществляется развитие навыков активного

владения языком во всех видах речевой деятельности, что предполагает

уверенное пользование языком в большинстве ситуаций с некоторыми

погрешностями в беглости, правильности и организации речевых

высказываний.

Комплексный план обучения предусматривает развитие

коммуникативной компетенции, необходимой для квалифицированной

информационной и творческой деятельности специалиста в различных

ситуациях.

Программа многоуровневая, основана на тематическом материале и

профессиональных навыках, необходимых студентам, и включает изучение

грамматики и лексики, а также систематическую работу по говорению,
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аудированию, чтению и письму. Большое внимание уделяется работе над

произношением и повторению материала.

Структура курса

Курс состоит из нескольких словарей, методических пособий рабочей

тетради, принцип построения которых имеет тематический характер, каждый

словарь рассматривает определённый вид деятельности. Каждый раздел

содержит необходимый грамматический и лексический материал. После

каждых 5 разделов предлагаются задания на закрепление пройденного

материала.

Рабочая тетрадь содержит дополнительные задания к каждому разделу

для самостоятельной работы студентов.

Продуктивные виды речевой деятельности: письмо, чтение,

аудирование говорение, письмо:

Чтение

В этом разделе даются тексты для ознакомительного, познавательного,

изучающего и аналитического чтения. Все тексты сопровождаются

упражнениями, направленными на развитие языковой догадки, на проверку

понимания прочитанного, на развитие навыка выделять ключевую

информацию и передавать содержание прочитанного, а также на развитие

умений и навыков соотносить прочитанное со своим жизненным опытом и

комментировать обсуждаемую проблематику.

Аудирование

Аудирование — процесс смыслового восприятия услышанных слов и

звуков.

Задания на аудирование имеются в каждом разделе. Профессионально

ориентированный текстовый материал предусматривает реальные речевые

ситуации, познакомить с выражениями и тематическими диалогами,

характерными для жизни и духовного мира.
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Говорение

Говорение как вид речевой деятельности: виды, понятие, классификация

видов, механизмы воздействия, принципы, задачи, развитие, достоинства и

недостатки.

Говорение – основной речевой инструмент, это продуктивный вид

речевой деятельности, который создается с помощью речевого аппарата, а

воспринимается – слуховым аппаратом. Говорящий кодирует информацию в

звуковую форму.

Речь играет чрезвычайно важную роль в жизни человека, выполняя ряд

связанных между собой задач:

Установка контакта и определенных взаимоотношений между

индивидуумами.

Координация. Без речи весьма сложно наладить эффективную

совместную деятельность.

Обмен информацией. Все виды говорения позволяют обмениваться

знаниями, идеями, желаниями.

Обмен эмоциями. С помощью сказанных слов человек делится своими

переживаниями: страхом, любовью, гневом.

Влияние на других. Речью можно не только делиться собственными

чувствами, но и вызывать их в других, оказывать влияние на собеседника,

побуждать его к нужным действиям. Например, рассмешить, заставить,

запугать, воодушевить.

Развитию навыков говорения уделяется особое внимание в процессе

языковой подготовке студентов. Используются учебные пособии, глоссарии,

для студента предложено много различных заданий на развитие навыков

монологической и диалогической речи.

Письмо

Этот раздел содержит задания, направленные на развитие навыков

письменной речи: описание, повествование, рассуждения, аргументация,

официальная корреспонденция.
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Письмо и чтение выполняют те же функции, что и говорение со

слушанием, только в их случае информация представляется не в звуковых, а

графических знаках.

Письменные работы по тематике раздела выполняются как на

завершающем этапе работы, так и на промежуточном. Работы выполняются

студентами самостоятельно и проверяются преподавателем, который

анализирует точность выполнения задания, оценивает выбор лексических и

грамматических средств, определяет допущенные в тексте ошибки и пути их

исправления.

Аудиторное время, которое отводится на работу с одним разделом,

составляет 2-4 часов. Большое время должно отводиться на самостоятельную

работу студентов.

Работа над произношением проводится с использованием аудиозаписей,

к которым предлагаются разнообразные упражнения и творческие задания.

1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченский язык»

адресованы студентам очной и заочной формы обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.

2. Рекомендации по подготовке к практическим занятиям

Обучающимся необходимо:

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;



8

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед новой темой необходимо просмотреть по конспекту материал

предыдущем занятии;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите преподавателю

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к преподавателю (по графику его консультаций) или

к преподавателю на практических занятиях.

Каждая учебная дисциплина как наука использует свою терминологию,

категориальный, графический материал которыми студент должен научиться

пользоваться и применять по ходу записи.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на занятии и глубже усвоить ее

содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи конспекта и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и

времени, чем при понимании и кратком конспектировании материала.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,
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выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.
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2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям.

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного

материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал, относящихся к данному

семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по учебнику и

учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой
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основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их

расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие

интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце
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семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не проработанной ими на

занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают возможность получить

положенные баллы за работу в соответствующем семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм

самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

2.1. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ
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изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень
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использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например, «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.

Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

2.2. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:

· привитие студентам навыков библиографического поиска
необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов
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и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.
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3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст

реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.
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При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,

библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.

В этом разделе объясняются случаи употребления различных грамматических

явлений с примерами и комментариями.
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1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Чеченская

традиционная культура и этика» адресованы студентам очной и очно-заочной

форм обучения.

Цель методических рекомендаций – обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.

Учебным планом по направлению подготовки 37.03.01

«Психология»предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;

- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в

процессе аудиторных занятий.

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала,

поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на

конспектирование лекционного материала. От умения эффективно

воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом

зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного

процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций

и т.д.
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Обучающимся необходимо:

· узнатьтемупредстоящейлекции(потематическомуплану,поинформа

циилектора);передкаждойлекциейпросматриватьрабочуюпрограммудисципли

ны,чтопозволитсэкономитьвремяназаписываниетемылекции,ееосновныхвопр

осов,рекомендуемойлитературы;

· ознакомиться сучебным материалом поучебникуиучебным

пособиям;

· наотдельныелекцииприноситьсоответствующийматериалнабумажн

ыхносителях,представленныйлекторомнапорталеилиприсланныйна«электрон

ныйпочтовыйящикгруппы»(таблицы,графики,схемы).Данныйматериалбудето

характеризован,прокомментирован, дополненнепосредственно налекции;

· постаратьсяуяснитьместоизучаемойтемывсвоейпрофессиональнойп

одготовке;

· передочереднойлекциейнеобходимопросмотретьпоконспектуматери

алпредыдущейлекции;

· записать возможные вопросы,которые вы

зададителекторуналекции.

Призатруднениях

ввосприятииматериаласледуетобратитьсякосновнымлитературнымисточника

м.Еслиразобратьсявматериалеопятьнеудалось,тообратитеськлектору(пографи

куегоконсультаций)иликпреподавателюнапрактическихзанятиях.Не

оставляйте«белыхпятен»восвоенииматериала.

Записьлекции–

однаизформактивнойсамостоятельнойработыстудентов,требующаянавыковиу

мениякратко,схематично,последовательноилогичнофиксироватьосновныепол

ожения,выводы,обобщения,формулировки.Каждаяучебнаядисциплинакакнау

каиспользуетсвоютерминологию,категориальный,графическийматериалкотор

ымистудентдолженнаучитьсяпользоватьсяиприменятьпоходузаписилекции.П

оследующаяработанадтекстомлекциивоскрешаетвпамятиеесодержание,позвол

яет развиватьмышление.
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Основнаязадачаприслушаниилекции–

учитьсямыслить,пониматьидеи,излагаемыелектором.Большуюпомощьприэто

мможетоказатьконспект.Передачамыслейлекторасвоимисловамипомогаетсоср

едоточитьвнимание,недаетперейтинамеханическое

конспектирование.Механическая запись лекцииприноситмалопользы.

Ведениеконспектасоздаетблагоприятныеусловиядлязапоминанияуслыш

анного,т.к.вэтомпроцессепринимаютучастиеслух,зрениеирука.Конспектирова

ниеспособствуетзапоминаниютольковтомслучае,еслистудентпонимаетизлагае

мыйматериал.Примеханическомведенииконспекта,когдапростозаписываются

словалектора,присутствие налекциипревращаетсяв бесполезную

тратувремени.

Некоторыеобучающиесяполагают,чтоприналичииучебныхпособий,учеб

никовнетнеобходимостивестиконспект.Такиеобучающиесянередкосовершают

ошибку,таккакнеиспользуютконспекткаксредство,позволяющееактивизирова

тьсвоюработуналекцииилиполнее иглубжеусвоитьее содержание.

Определеннаячастьобучающихсясчитает,чтоконспектылекциимогутзам

енитьучебники,поэтомуонистремятсякдословнойзаписилекцииинередконезад

умываютсянадеесодержанием.Врезультатеприразбореучебногоматериалапоме

ханическойзаписитребуется большетрудаивремени,

чемприпониманииикраткомконспектированиилекции.

Конспектведетсявтетрадиилинаотдельныхлистах.Записивтетрадилегчео

формить,ихудобнобратьссобойналекциюилипрактическиезанятия.Рекомендуе

тсявтетрадиоставлятьполядлядополнительныхзаписей,замечанийипунктовпла

на.Ноконспектированиевтетрадиимеетинедостаток:внеммаломестадляпополн

енияновымиматериалами,выводамииобобщениями.Вэтомотношенииболееудо

бенконспектнаотдельныхлистах(карточках).Изнегонетрудноизвлечьотдельну

юнеобходимуюзапись,конспектможнобыстропополнитьлистами,вкоторыхсод

ержатсяновыевыводы,обобщения,фактическиеданные.Приподготовкевыступл

ений,докладовлегкоподобратьлисткиизразличныхконспектовисвестиихвместе

.Врезультатетакойработы конспект можетстатьтематическим.
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Новестиконспектнаотдельныхлисткахиликарточкахболеетрудоемко,чем

втетради.Карточкилегкорассыпатьиперепутать,приходитьсяобзаводитьсяящи

чкамидляхранениякарточек,возникаетнеобходимостьнакаждомлисткеписатье

гопорядковыйномер.

Нозатрататрудаивремениокупаетсяпреимуществамиконспектированиян

акарточкахперед конспектомв тетради.

Рекомендуетсяделатьтакиекарточки,которыепомещаютсявобычныйпочт

овыйконверт.Карточкиудобнотасовать,менятьпринеобходимостиихпоследова

тельность,раскладыватьнастоледляобзора.

Приконспектированиидопускаетсясокращениеслов,нонеобходимособлю

датьмеру.Каждыйстудентобычновырабатываетсвоиправиласокращения.Ноесл

иониневведенывсистему,толучшеихнеприменять,т.к.случайныесокращенияве

дутктому,чтоспустя некоторое время конспект становится непонятным.

Следуетзнать,чтонесуществуеткакого-

либоединого,годногодлявсехметодаконспектирования.Каждыйведетзаписитак

,какемупредставляетсянаиболеецелесообразнымиудобным.Собственныймето

дскладываетсяпомеренакопленияопыта,нововсехслучаяхнадостремитсяктому,

чтобыконспективныезаписибыликраткимиинаилучшим образом

содействовалиглубокому усвоениюизучаемогоматериала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям

Семинарскиеипрактическиезанятиязавершаютизучениенаиболееважных

темучебнойдисциплины.Онислужатдлязакрепленияизученногоматериала,разв

итияуменийинавыковподготовкидокладов, сообщений,

приобретенияопытаустныхпубличныхвыступлений,ведениядискуссии,аргуме

нтацииизащитывыдвигаемыхположений,атакжедля

контроляпреподавателемстепениподготовленностистудентовпоизучаемойдис

циплине.
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Обучающимсяследуетприподготовке кпрактическим занятиям:

· ознакомитьсястемойипланомзанятия,чтобывыяснитькругвопросов

,которыебудутобсуждаться назанятии;

· внимательнопрочитатьматериаллекций,относящихсякданномусем

инарскомузанятию,ознакомиться сучебным

материаломпоучебникуиучебнымпособиям;

· выписатьосновные термины;

· ответитьнаконтрольныевопросыпосеминарскимзанятиям,готовить

сядатьразвернутыйответ на каждыйизвопросов;

· уяснить,какиеучебныеэлементыосталисьдляваснеяснымиипостара

тьсяполучитьнанихответзаранее(досеминарскогозанятия)вовремятекущихкон

сультацийпреподавателя;

· готовитьсяможноиндивидуально,парамииливсоставемалойгруппы

,последниеявляютсяэффективнымиформамиработы;

· рабочаяпрограммадисциплинывчастицелей,перечнюзнаний,умений,т

ерминовиучебныхвопросовможетбытьиспользованавамивкачествеориентирав

организацииобучения.

Подготовкакпрактическомузанятиювключаетвсебятекущуюработунаду

чебнымиматериаламисиспользованиемконспектовирекомендуемойосновнойи

дополнительнойлитературы;групповыеииндивидуальныеконсультации;самос

тоятельноерешениеситуационныхзадач,изучениенормативно-

правовыхдокументов.Работуслитературойрекомендуетсяделатьвследующейпо

следовательности:беглыйпросмотр(длявыбораглав,статей,которыенеобходим

ыпоизучаемойтеме);беглыйпросмотрсодержанияивыборконкретныхстраниц,о

трезковтекстаспометкойихрасположенияпоперечнюлитературы,номерустрани

цыиномеруабзаца;конспектированиепрочитанного.Еслисамостоятельнонеуда

лосьразобратьсявматериале,необходимосформулироватьвопросыиобратиться

запомощьюкпреподавателюнаконсультацииилиближайшейлекции.Рекоменду

етсярегулярноотводитьвремядляповторенияпройденногоматериала,проверяяс

воизнания,умения инавыкипо контрольным вопросам.
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Семинарпредполагаетсвободныйобменмнениямипо

избраннойтематике.Онначинаетсясовступительногословапреподавателя,форм

улирующегоцельзанятияихарактеризующегоегоосновнуюпроблематику.Затем

,какправило,заслушиваютсясообщениястудентов.Обсуждениесообщениясовм

ещаетсясрассмотрениемнамеченныхвопросов.Сообщения,предполагающиеан

ализпубликацийпоотдельнымвопросамсеминара,заслушиваютсяобычно

всерединезанятия.

Поощряетсявыдвижениеиобсуждениеальтернативныхмнений.Взаключительн

омсловепреподавательподводититогиобсужденияиобъявляетоценкивыступав

шимстудентам.Вцеляхконтроляподготовленностистудентовипривитияимнавы

ковкраткогописьменногоизложениясвоихмыслейпреподавательвходесеминар

скихзанятийможетосуществлятьтекущийконтрользнанийввиде

тестовыхзаданий.

Приподготовкексеминаруобучающиесяимеютвозможностьвоспользоват

ьсяконсультациямипреподавателя.Кромеуказанныхтемобучающиесявправе,по

согласованию с преподавателем, избиратьидругие интересующие их темы.

Качествоучебнойработыстудентовпреподавательоцениваетвконцесемин

ара,выставляяврабочийжурналтекущиеоценки.Обучающийсяимеетправоознак

омитьсясними.

Обучающимся,пропустившимзанятия(независимоотпричин),неимеющи

еписьменногорешениязадачилинеподготовившиесякданномупрактическомуза

нятию,рекомендуетсянепозжечемв2-

недельныйсрокявитьсянаконсультациюкпреподавателюиотчитатьсяпотеме,из

учавшейсяназанятии.Обучающиеся,неотчитавшиесяпокаждойнепроработанно

йиминазанятияхтемекначалу

зачетнойсессии,упускаютвозможностьполучитьположенныебаллызаработувс

оответствующемсеместре.
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3. Методические рекомендации по выполнению различных

форм самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

- использовать при подготовке нормативные документы университета.

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.)

начинается с изучения соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе

рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники,

энциклопедии, интернет ресурсы.
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Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно

ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения.

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует

читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание.

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно

заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно

указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений

прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее

концептуальные итоги.

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.
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3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовканаучногодокладавыступаетвкачествеоднойизважнейшихфо

рмсамостоятельнойработы студентов.

Научныйдокладпредставляетсобойисследованиепоконкретнойпроблеме,

изложенное передаудиториейслушателей.

Работапоподготовкедокладавключаетнетолькознакомствослитературой

поизбраннойтематике,ноисамостоятельноеизучениеопределенныхвопросов.О

натребуетотстудентауменияпровестианализизучаемыхявлений,способностина

гляднопредставитьитогипроделаннойработы,ичтооченьважно–

заинтересоватьаудиториюрезультатамисвоегоисследования.Следовательно,по

дготовканаучногодоклада требует определенныхнавыков.

Подготовка научного доклада включаетнесколько этапов работы:

1. Выбортемы научного доклада;

2. Подборматериалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.

Структура и содержание доклада

Введение-этовступительнаячастьнаучно-

исследовательскойработы.Автордолженприложитьвсеусилия,чтобывэтомнебо

льшомпо

объемуразделепоказатьактуальностьтемы,раскрытьпрактическуюзначимостье

е,определитьцелиизадачиэксперимента илиегофрагмента.

Основнаячасть.Внейраскрываетсясодержаниедоклада.Какправило,осно

внаячастьсостоит изтеоретического ипрактическогоразделов.

Втеоретическомразделераскрываютсяисторияитеорияисследуемойпроб

лемы,дается критическийанализлитературы ипоказываются позицииавтора.
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В

практическомразделеизлагаютсяметоды,ход,ирезультатысамостоятельнопров

еденного эксперимента илифрагмента.

Восновнойчастимогутбытьтакжепредставленысхемы,диаграммы,таблиц

ы,рисункиит.д.

Взаключениисодержатсяитогиработы,выводы,ккоторымпришелавтор,и

рекомендации.Заключениедолжнобытькратким,обязательнымисоответствоват

ьпоставленным задачам.

Списокиспользованныхисточниковпредставляетсобойпереченьиспользо

ванныхкниг,статей,фамилииавторовприводятсявалфавитномпорядке,приэтом

всеисточникидаютсяподобщейнумерациейлитературы.Висходныхданныхисто

чникауказываютсяфамилия иинициалы автора, название работы,место игод

издания.

Приложениекдокладуоформляютсянаотдельныхлистах,причемкаждоед

олжноиметьсвойтематическийзаголовокиномер,которыйпишетсявправомверх

немуглу,например:«Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объемдокладаможетколебатьсявпределах5-

15печатныхстраниц;всеприложения к работе не входят в ее объем.

Докладдолженбытьвыполненграмотно,с

соблюдениемкультурыизложения.

Обязательно должныиметься ссылкина

используемуюлитературу.Должнабытьсоблюдена

последовательностьнаписаниябиблиографическогоаппарата.

Критерииоценкидоклада

- актуальностьтемы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработкиматериала;

- правильность иполнота использованияисточников;

- соответствие оформления доклада стандартам.
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Поусмотрениюпреподавателядокладымогутбытьпредставленынасемина

рах,научно-

практическихконференциях,атакжеиспользоватьсякакзачетныеработыпопрой

деннымтемам.

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:

· привитиестудентамнавыковбиблиографическогопоисканеобходимойл

итературы(на бумажныхносителях, в электронном виде);

· привитиестудентамнавыковкомпактногоизложениямненияавторовисв

оегосужденияповыбранномувопросувписьменнойформе,научнограмотнымяз

ыкомивхорошем стиле;

· приобретениенавыкаграмотногооформленияссылокнаиспользуемыеи

сточники,правильногоцитированияавторскоготекста;

· выявлениеиразвитиеустудентаинтересакопределеннойнаучнойипракт

ическойпроблематикестем,чтобыисследованиееевдальнейшемпродолжалосьв

подготовкеинаписаниикурсовыхиВКРидальнейшихнаучныхтрудах.

Основные задачистудентапринаписанииреферата:

· смаксимальнойполнотойиспользоватьлитературуповыбраннойтеме(ка

крекомендуемую,такисамостоятельноподобранную)дляправильногопонимани

яавторскойпозиции;

· верно(безискажениясмысла) передать авторскую позицию в

своейработе;

· уяснитьдлясебяиизложитьпричинысвоегосогласия(несогласия)стемил

иинымавтором по даннойпроблеме.

Требования к содержанию:

· материал,использованныйв реферате, долженотноситьсястрого к

выбраннойтеме;
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· необходимоизложитьосновныеаспектыпроблемынетолькограмотно,н

оивсоответствиистойилиинойлогикой(хронологической,тематической,событи

йнойидр.)

· приизложенииследуетсгруппироватьидеиразныхавторовпообщностит

очекзренияилипо научнымшколам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов

проведеннойисследовательскойработы:содержатькраткийанализ-

обоснованиепреимуществтойточкизрения по

рассматриваемомувопросу,скоторойВысолидарны.

Структурареферата

1. Начинается реферат с титульного листа.

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б)Основнаячасть-

этозвеноработы,вкоторомпоследовательнораскрываетсявыбраннаятема.Основ

наячастьможетбытьпредставленакакцельнымтекстом,такиразделенанаглавы.П

ринеобходимоститекстрефератаможетдополнятьсяиллюстрациями,таблицами

,графиками, ноимине следует«перегружать»текст.

в)Заключение-

данныйразделрефератадолженбытьпредставленввидевыводов,которыеготовят

сянаосновеподготовленноготекста.Выводыдолжныбытькраткимиичеткими.Та

кжевзаключенииможнообозначитьпроблемы,которые«высветились»входе

работы над рефератом, но не былираскрыты в работе.

4.Списокисточниковилитературы.Вданномспискеназываютсякактеисто

чники,накоторыессылаетсястудентприподготовкереферата,такивсеиные,изуче
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нныеимвсвязисегоподготовкой.Работа,выполненнаясиспользованиемматериа

ла,содержащегосяводномнаучномисточнике,являетсяявнымплагиатоминепри

нимается.ОформлениеСпискаисточниковилитературыдолжносоответствовать

требованиям библиографическихстандартов.

Объем и технические требования,предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы долженбыть,как правило, не менее 10 инеболее20

страниц.

Работадолжнавыполнятьсячерезполуторныйинтервал14шрифтом,размерыоста

вляемыхполей:левое-30мм,правое-15мм,нижнее-20мм,верхнее-

20мм.Страницыдолжныбытьпронумерованы.

Расстояниемеждуназваниемчастирефератаилиглавыипоследующимтекстомдо

лжнобытьравнодвуминтервалам.Фразы,начинающиесяс«красной»строки,печа

таютсясабзацным отступом отначала строки, равным1,25 см.

Прицитированиинеобходимособлюдатьследующие правила:

- текстцитатызаключаетсявкавычкииприводитсябезизменений,безпро

извольногосокращенияцитируемогофрагмента(пропускслов,предложенийили

абзацевдопускается,еслиневлечетискажениявсегофрагмента,иобозначаетсямн

оготочием, которое ставится на месте пропуска) ибезискажениясмысла;

- каждаяцитатадолжнасопровождатьсяссылкойнаисточник,библиограф

ическоеописаниекоторогодолжноприводитьсявсоответствиистребованиямиби

блиографическихстандартов.
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1. Общие положения
Методические рекомендации по освоению дисциплины «Математика»

адресованы студентам очной и заочной форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 09.03.04 «Программная
инженерия» предусмотрены следующие виды занятий:
- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе
аудиторных занятий

На практических занятиях студент демонстрирует владение
теоретическим и практическим материалом, углубляются знания по основным
понятиям дисциплины. Практические занятия проводятся с использованием
различных обучающих методик.

Задания для студентов на практических занятиях подбираются таким
образом, чтобы помочь студентам изучить типологию речевых ошибок,
овладеть стилистической правкой текста. Задания строятся по принципу «от
простого к сложному», что дает возможность углубить теоретические знания,
закрепить их в памяти.

Упражнения должны дать возможность изучить различные
стилистические приемы создания образности речи, усиления ее
выразительности. Для наблюдений предлагаются классические образцы
русской прозы, поэзии, публицистики. Ряд упражнений строится на
критическом анализе текстов, свидетельствующих о низкой речевой культуре
авторов, о небрежном их отношении к русскому языку, незнании его норм,
неоправданном увлечении иноязычными словами, неологизмами,
просторечием.

Практические занятия должны помочь студентам глубже постичь
принципы речевого общения, овладеть нормами современного русского
литературного языка, усовершенствовать культуру своей речи.
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к его выполнению; выделить вопросы и упражнения,
ответы на которые или выполнение и решение которых без предварительной
подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются
в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее;

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным
литературным источникам проработать теоретический материал
соответствующей темы занятия;

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими
материалами, которыми располагает учебное заведение.

- при подготовке к практическим занятиям следует использовать не
только лекции, но и учебную литературу, статьи, монографии и другие
научные источники по теме;



- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу,
предложенному для самостоятельного изучения и вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении;

- в процессе занятия давать конкретные, четкие ответы по существу
вопросов.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение
материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины
студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться тематикой самостоятельной работы, определенной

рабочей программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях
неясные вопросы.
Виды СРС:
1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и
конспектирование рекомендованной литературы.
2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или
отдельных вопросов темы) с последующим контролем выполнения задания;
предоставлением рефератов, комментариев, устный ответ.
3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы.
4. Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов.
5. Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или
практического занятия.
6. Составление собственных заданий на заданную тему.
7. Анализ языкового материала.
8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы
собственных примеров в соответствии с заданием преподавателя.

Одним из видов работы студентов в рамках изучения данной
дисциплины является также выполнение устных и письменных творческих
работ, тематика и форма которых формируются преподавателем в
зависимости от контингента студентов, продемонстрированных ими
творческих способностей и наклонностей.



3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.)
начинается с изучения соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и
дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе
рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники,
энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-
справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно
ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения.
Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует
читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащих самому студенту, ключевые
позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе
с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то
целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание.
Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную
информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно
заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший
конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно
указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений
прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.
Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее

концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного
изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка

научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском)
занятии.



Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической
работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций,
аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также
развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который
ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые
вопросы, которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт – TimesNewRoman, размер

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале
абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены
скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного
заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО
студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и
задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5
позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии).
Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его
презентацию, а также ответы на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно
грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые
источники, правильного цитирования авторского текста;

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем
продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и
дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:
- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной

теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для
правильного понимания авторской позиции;



- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей
работе;

- изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным
автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:
- материал, использованный в реферате, должен соответствовать

выбранной теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,
тематической, событийной и др.);

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по
общности точек зрения или по научным школам;

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование
преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой
студент солидарен.

Структура реферата.
1. Титульный  лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения,

название кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента,
ФИО и должность проверившего преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен

соответствовать номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и

заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться, и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как
цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст
реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими
не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в
виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы
должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить
проблемы, которые были выявлены в ходе работы над рефератом, но не были
раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается

студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его
подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 7 разных
источников. Работа, выполненная с использованием материала,
содержащегося в одном научном источнике, является плагиатом и не



принимается. Оформление Списка источников и литературы должно
соответствовать требованиям, принятым в университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению
реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более
20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14
шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть
пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,
предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего
фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)
и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с
предъявляемыми требованиями.

3.4. Методические рекомендации к написанию эссе
Эссе – это рассуждение небольшого объема со свободной композицией.

Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы.
Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или
исчерпывающую трактовку предмета. Эссе магистранта - это самостоятельная
письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть
предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с
преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.
Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться
четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию,
использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные
связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами,
аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария,
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.
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1. Общие положения

Методические указания по освоению дисциплины «Экономическая

безопасность хозяйствующих субъектов» адресованы студентам очной и

заочной форм обучения.

Цель методических рекомендаций - обеспечить обучающемуся

оптимальную организацию процесса изучения дисциплины, а также

выполнения различных форм самостоятельной работы.

Методические рекомендации по изучению дисциплины для студентов

представляют собой комплекс рекомендаций и разъяснений, позволяющих

студенту оптимальным образом организовать процесс изучения данной

дисциплины. Следует учитывать, что часть курса изучается студентом

самостоятельно.

Учебным планом по направлению подготовки 38.05.01 «Экономическая

безопасность» предусмотрены следующие виды занятий:

- лекции;

- практические занятия.

2. Методические рекомендации по изучению дисциплины в

процессе аудиторных занятий.

2.1. Рекомендации по подготовке к лекционным занятиям

Работа на лекции – первый важный шаг к уяснению учебного материала,

поэтому при изучении дисциплины следует обратить особое внимание на

конспектирование лекционного материала. От умения эффективно

воспринимать, а затем и усваивать подаваемый лектором материал во многом

зависит успех обучения. Умение слушать и адекватно реагировать на

получаемую информацию важно и при работе по организации того или иного

процесса, при проведении различного рода семинаров, собраний, конференций

и т.д.
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Обучающимся необходимо:

· узнать тему предстоящей лекции (по тематическому плану, по

информации лектора); перед каждой лекцией просматривать рабочую

программу дисциплины, что позволит сэкономить время на записывание

темы лекции, ее основных вопросов, рекомендуемой литературы;

· ознакомиться с учебным материалом по учебнику и учебным

пособиям;

· на отдельные лекции приносить соответствующий материал на

бумажных носителях, представленный лектором на портале или присланный

на «электронный почтовый ящик группы» (таблицы, графики, схемы).

Данный материал будет охарактеризован, прокомментирован, дополнен

непосредственно на лекции;

· постараться уяснить место изучаемой темы в своей

профессиональной подготовке;

· перед очередной лекцией необходимо просмотреть по конспекту

материал предыдущей лекции;

· записать возможные вопросы, которые вы зададите лектору на

лекции.

При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к

основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не

удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к

преподавателю на практических занятиях. Не оставляйте «белых пятен» в

освоении материала.

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы

студентов, требующая навыков и умения кратко, схематично,

последовательно и логично фиксировать основные положения, выводы,

обобщения, формулировки. Каждая учебная дисциплина как наука

использует свою терминологию, категориальный, графический материал

которыми студент должен научиться пользоваться и применять по ходу

записи лекции. Последующая работа над текстом лекции воскрешает в
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памяти ее содержание, позволяет развивать мышление.

Основная задача при слушании лекции – учиться мыслить, понимать

идеи, излагаемые лектором. Большую помощь при этом может оказать

конспект. Передача мыслей лектора своими словами помогает сосредоточить

внимание, не дает перейти на механическое конспектирование.

Механическая запись лекции приносит мало пользы.

Ведение конспекта создает благоприятные условия для запоминания

услышанного, т.к. в этом процессе принимают участие слух, зрение и рука.

Конспектирование способствует запоминанию только в том случае, если

студент понимает излагаемый материал. При механическом ведении

конспекта, когда просто записываются слова лектора, присутствие на лекции

превращается в бесполезную трату времени.

Некоторые обучающиеся полагают, что при наличии учебных пособий,

учебников нет необходимости вести конспект. Такие обучающиеся нередко

совершают ошибку, так как не используют конспект как средство,

позволяющее активизировать свою работу на лекции или полнее и глубже

усвоить ее содержание.

Определенная часть обучающихся считает, что конспекты лекции могут

заменить учебники, поэтому они стремятся к дословной записи лекции и

нередко не задумываются над ее содержанием. В результате при разборе

учебного материала по механической записи требуется больше труда и

времени, чем при понимании и кратком конспектировании лекции.

Конспект ведется в тетради или на отдельных листах. Записи в тетради

легче оформить, их удобно брать с собой на лекцию или практические занятия.

Рекомендуется в тетради оставлять поля для дополнительных записей,

замечаний и пунктов плана. Но конспектирование в тетради имеет и

недостаток: в нем мало места для пополнения новыми материалами,

выводами и обобщениями. В этом отношении более удобен конспект на

отдельных листах (карточках). Из него нетрудно извлечь отдельную

необходимую запись, конспект можно быстро пополнить листами, в которых



6

содержатся новые выводы, обобщения, фактические данные. При подготовке

выступлений, докладов легко подобрать листки из различных конспектов и

свести их вместе. В результате такой работы конспект может стать

тематическим.

Но вести конспект на отдельных листках или карточках более

трудоемко, чем в тетради. Карточки легко рассыпать и перепутать,

приходиться обзаводиться ящичками для хранения карточек, возникает

необходимость на каждом листке писать его порядковый номер.

Но затрата труда и времени окупается преимуществами

конспектирования на карточках перед конспектом в тетради.

Рекомендуется делать такие карточки, которые помещаются в обычный

почтовый конверт. Карточки удобно тасовать, менять при необходимости

их последовательность, раскладывать на столе для обзора.

При конспектировании допускается сокращение слов, но необходимо

соблюдать меру. Каждый студент обычно вырабатывает свои правила

сокращения. Но если они не введены в систему, то лучше их не применять,

т.к. случайные сокращения ведут к тому, что спустя некоторое время

конспект становится непонятным.

Следует знать, что не существует какого-либо единого, годного для

всех метода конспектирования. Каждый ведет записи так, как ему

представляется наиболее целесообразным и удобным. Собственный метод

складывается по мере накопления опыта, но во всех случаях надо стремится

к тому, чтобы конспективные записи были краткими и наилучшим образом

содействовали глубокому усвоению изучаемого материала.

2.2. Рекомендации по подготовке к практическим (семинарским)

занятиям

Семинарские и практические занятия завершают изучение наиболее

важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного
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материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений,

приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии,

аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля

преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой

дисциплине.

Обучающимся следует при подготовке к практическим занятиям:

· ознакомиться с темой и планом занятия, чтобы выяснить круг

вопросов, которые будут обсуждаться на занятии;

· внимательно прочитать материал лекций, относящихся к

данному семинарскому занятию, ознакомиться с учебным материалом по

учебнику и учебным пособиям;

· выписать основные термины;

· ответить на контрольные вопросы по семинарским занятиям,

готовиться дать развернутый ответ на каждый из вопросов;

· уяснить, какие учебные элементы остались для вас неясными и

постараться получить на них ответ заранее (до семинарского занятия) во

время текущих консультаций преподавателя;

· готовиться можно индивидуально, парами или в составе малой

группы, последние являются эффективными формами работы;

· рабочая программа дисциплины в части целей, перечню знаний,

умений, терминов и учебных вопросов может быть использована вами в

качестве ориентира в организации обучения.

Подготовка к практическому занятию включает в себя текущую работу

над учебными материалами с использованием конспектов и рекомендуемой

основной и дополнительной литературы; групповые и индивидуальные

консультации; самостоятельное решение ситуационных задач, изучение

нормативно-правовых документов. Работу с литературой рекомендуется

делать в следующей последовательности: беглый просмотр (для выбора глав,

статей, которые необходимы по изучаемой теме); беглый просмотр

содержания и выбор конкретных страниц, отрезков текста с пометкой их
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расположения по перечню литературы, номеру страницы и номеру абзаца;

конспектирование прочитанного. Если самостоятельно не удалось

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопросы и обратиться

за помощью к преподавателю на консультации или ближайшей лекции.

Рекомендуется регулярно отводить время для повторения пройденного

материала, проверяя свои знания, умения и навыки по контрольным вопросам.

Семинар предполагает свободный обмен мнениями по избранной

тематике. Он начинается со вступительного слова преподавателя,

формулирующего цель занятия и характеризующего его основную

проблематику. Затем, как правило, заслушиваются сообщения студентов.

Обсуждение сообщения совмещается с рассмотрением намеченных вопросов.

Сообщения, предполагающие анализ публикаций по отдельным вопросам

семинара, заслушиваются обычно в середине занятия. Поощряется

выдвижение и обсуждение альтернативных мнений. В заключительном

слове преподаватель подводит итоги обсуждения и объявляет оценки

выступавшим студентам. В целях контроля подготовленности студентов и

привития им навыков краткого письменного изложения своих мыслей

преподаватель в ходе семинарских занятий может осуществлять текущий

контроль знаний в виде тестовых заданий.

При подготовке к семинару обучающиеся имеют возможность

воспользоваться консультациями преподавателя. Кроме указанных тем

обучающиеся вправе, по согласованию с преподавателем, избирать и другие

интересующие их темы.

Качество учебной работы студентов преподаватель оценивает в конце

семинара, выставляя в рабочий журнал текущие оценки. Обучающийся имеет

право ознакомиться с ними.

Обучающимся, пропустившим занятия (независимо от причин), не

имеющие письменного решения задач или не подготовившиеся к данному

практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок

явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме,
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изучавшейся на занятии. Обучающиеся, не отчитавшиеся по каждой не

проработанной ими на занятиях теме к началу зачетной сессии, упускают

возможность получить положенные баллы за работу в соответствующем

семестре.

3. Методические рекомендации по выполнению различных

форм самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение

различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение

материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины

студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются

следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и

представляться в установленный срок, а также соответствовать

установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:

- руководствоваться графиком самостоятельной работы, определенным

рабочей программой дисциплины;

- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях

неясные вопросы;

- использовать при подготовке нормативные документы университета.

3.1. Методические рекомендации по работе с литературой.

Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к

семинарскому занятию, написание реферата, курсовой работы, доклада и т.п.)

начинается с изучения соответствующей литературы.
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К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и

дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе

рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.

Дополнительная литература - это монографии, сборники научных

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники,

энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:

- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-

справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно

ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения.

Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует

читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащие самому студенту, ключевые

позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе

с Интернет -источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то

целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание.

Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную

информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно

заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:

Конспект - краткая схематическая запись основного содержания

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а

выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший

конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно

указывается страница источника.
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Тезисы - концентрированное изложение основных положений

прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.

Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее

концептуальные итоги.

Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного

изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.

3.2. Методические рекомендации по подготовке научного доклада

Подготовка научного доклада выступает в качестве одной из

важнейших форм самостоятельной работы студентов.

Научный доклад представляет собой исследование по конкретной

проблеме, изложенное перед аудиторией слушателей.

Работа по подготовке доклада включает не только знакомство с

литературой по избранной тематике, но и самостоятельное изучение

определенных вопросов. Она требует от студента умения провести анализ

изучаемых явлений, способности наглядно представить итоги проделанной

работы, и что очень важно – заинтересовать аудиторию результатами своего

исследования. Следовательно, подготовка научного доклада требует

определенных навыков.

Подготовка научного доклада включает несколько этапов работы:

1. Выбор темы научного доклада;

2. Подбор материалов;

3. Составление плана доклада;

4. Работа над текстом;

5. Оформление материалов выступления;

6. Подготовка к выступлению.
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Структура и содержание доклада

Введение - это вступительная часть научно-исследовательской работы.

Автор должен приложить все усилия, чтобы в этом небольшом по объему

разделе показать актуальность темы, раскрыть практическую значимость ее,

определить цели и задачи эксперимента или его фрагмента.

Основная часть. В ней раскрывается содержание доклада. Как правило,

основная часть состоит из теоретического и практического разделов.

В теоретическом разделе раскрываются история и теория исследуемой

проблемы, дается критический анализ литературы и показываются позиции

автора.

В практическом разделе излагаются методы, ход, и результаты

самостоятельно проведенного эксперимента или фрагмента.

В основной части могут быть также представлены схемы, диаграммы,

таблицы, рисунки и т.д.

В заключении содержатся итоги работы, выводы, к которым пришел

автор, и рекомендации. Заключение должно быть кратким, обязательным и

соответствовать поставленным задачам.

Список использованных источников представляет собой перечень

использованных книг, статей, фамилии авторов приводятся в алфавитном

порядке, при этом все источники даются под общей нумерацией литературы.

В исходных данных источника указываются фамилия и инициалы автора,

название работы, место и год издания.

Приложение к докладу оформляются на отдельных листах, причем

каждое должно иметь свой тематический заголовок и номер, который

пишется в правом верхнем углу, например: «Приложение 1».

Требования к оформлению доклада

Объем доклада может колебаться в пределах 5-15 печатных страниц; все

приложения к работе не входят в ее объем.

Доклад должен быть выполнен грамотно, с соблюдением культуры

изложения.
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Обязательно должны иметься ссылки на используемую литературу.

Должна быть соблюдена последовательность написания библиографического

аппарата.

Критерии оценки доклада

- актуальность темы исследования;

- соответствие содержания теме;

- глубина проработки материала;

- правильность и полнота использования источников;

- соответствие оформления доклада стандартам.

По усмотрению преподавателя доклады могут быть представлены на

семинарах, научно- практических конференциях, а также использоваться как

зачетные работы по пройденным темам.

3.3. Методические рекомендации по подготовке реферата

Целью написания реферата является:

· привитие студентам навыков библиографического поиска

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);

· привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно

грамотным языком и в хорошем стиле;

· приобретение навыка грамотного оформления ссылок на

используемые источники, правильного цитирования авторского текста;

· выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и

практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем

продолжалось в подготовке и написании курсовых и ВКР и дальнейших

научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:

· с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной
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теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для

правильного понимания авторской позиции;

· верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей

работе;

· уяснить для себя и изложить причины своего согласия (несогласия) с

тем или иным автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:

· материал, использованный в реферате, должен относиться строго к

выбранной теме;

· необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,

тематической, событийной и др.)

· при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по

общности точек зрения или по научным школам;

· реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной

исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование

преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой Вы

солидарны.

Структура реферата

1. Начинается реферат с титульного листа.

2. За титульным листом следует Оглавление. Оглавление - это план

реферата, в котором каждому разделу должен соответствовать номер

страницы, на которой он находится.

3. Текст реферата. Он делится на три части: введение, основная часть и

заключение.

а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться и обоснованию выбора темы.

б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как

цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст
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реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими

не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в

виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы

должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить

проблемы, которые «высветились» в ходе работы над рефератом, но не были

раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы. В данном списке называются

как те источники, на которые ссылается студент при подготовке реферата, так

и все иные, изученные им в связи с его подготовкой. Работа, выполненная

с использованием материала, содержащегося в одном научном источнике,

является явным плагиатом и не принимается. Оформление Списка

источников и литературы должно соответствовать требованиям

библиографических стандартов.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению

реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 10 и не более 20

страниц. Работа должна выполняться через полуторный интервал 14

шрифтом, размеры оставляемых полей: левое -30 мм, правое -15 мм, нижнее

- 20 мм, верхнее - 20 мм. Страницы должны быть пронумерованы. Расстояние

между названием части реферата или главы и последующим текстом должно

быть равно двум интервалам. Фразы, начинающиеся с «красной» строки,

печатаются с абзацным отступом от начала строки, равным 1,25 см.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:

- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений,

без произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,

предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего

фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)

и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,
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библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии

с требованиями библиографических стандартов.
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1. Общие положения
Методические рекомендации по освоению дисциплины «Теория

вероятностей и математическая статистика» адресованы студентам очной и
заочной форм обучения.
Учебным планом по направлению подготовки 09.03.04 «Программная
инженерия» предусмотрены следующие виды занятий:
- практические занятия.

2.Методические рекомендации по изучению дисциплины в процессе
аудиторных занятий

На практических занятиях студент демонстрирует владение
теоретическим и практическим материалом, углубляются знания по основным
понятиям дисциплины. Практические занятия проводятся с использованием
различных обучающих методик.

Задания для студентов на практических занятиях подбираются таким
образом, чтобы помочь студентам изучить типологию речевых ошибок,
овладеть стилистической правкой текста. Задания строятся по принципу «от
простого к сложному», что дает возможность углубить теоретические знания,
закрепить их в памяти.

Упражнения должны дать возможность изучить различные
стилистические приемы создания образности речи, усиления ее
выразительности. Для наблюдений предлагаются классические образцы
русской прозы, поэзии, публицистики. Ряд упражнений строится на
критическом анализе текстов, свидетельствующих о низкой речевой культуре
авторов, о небрежном их отношении к русскому языку, незнании его норм,
неоправданном увлечении иноязычными словами, неологизмами,
просторечием.

Практические занятия должны помочь студентам глубже постичь
принципы речевого общения, овладеть нормами современного русского
литературного языка, усовершенствовать культуру своей речи.
Студентам следует:

- ознакомиться с заданием к занятию; определить примерный объем
работы по подготовке к его выполнению; выделить вопросы и упражнения,
ответы на которые или выполнение и решение которых без предварительной
подготовки не представляется возможным;

- иметь в виду, что в библиотеке учебного заведения не всегда имеются
в наличии все рекомендованные источники, их необходимо найти заранее;

- приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к
конкретному занятию;

- до очередного практического занятия по рекомендованным
литературным источникам проработать теоретический материал
соответствующей темы занятия;

- пользоваться техническими средствами обучения и дидактическими
материалами, которыми располагает учебное заведение.



- при подготовке к практическим занятиям следует использовать не
только лекции, но и учебную литературу, статьи, монографии и другие
научные источники по теме;

- в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу,
предложенному для самостоятельного изучения и вызвавшему затруднения в
его понимании и освоении;

- в процессе занятия давать конкретные, четкие ответы по существу
вопросов.

3. Методические рекомендации по выполнению различных форм
самостоятельных заданий

Самостоятельная работа студентов включает в себя выполнение
различного рода заданий, которые ориентированы на более глубокое усвоение
материала изучаемой дисциплины. По каждой теме учебной дисциплины
студентам предлагается перечень заданий для самостоятельной работы.

К выполнению заданий для самостоятельной работы предъявляются
следующие требования: задания должны исполняться самостоятельно и
представляться в установленный срок, а также соответствовать
установленным требованиям по оформлению.

Студентам следует:
- руководствоваться тематикой самостоятельной работы, определенной

рабочей программой дисциплины;
- выполнять все плановые задания, выдаваемые преподавателем для

самостоятельного выполнения, и разбирать на семинарах и консультациях
неясные вопросы.
Виды СРС:
1. Доработка конспектов лекций: подбор, изучение, анализ и
конспектирование рекомендованной литературы.
2. Самостоятельное изучение отдельных тем учебной программы (или
отдельных вопросов темы) с последующим контролем выполнения задания;
предоставлением рефератов, комментариев, устный ответ.
3.Составление конспектов научной, учебно-методической литературы.
4. Реферирование, аннотирование учебных, научных текстов.
5. Подбор иллюстративного материала к положениям лекции или
практического занятия.
6. Составление собственных заданий на заданную тему.
7. Анализ языкового материала.
8 Подбор примеров из художественной и публицистической литературы
собственных примеров в соответствии с заданием преподавателя.

Одним из видов работы студентов в рамках изучения данной
дисциплины является также выполнение устных и письменных творческих
работ, тематика и форма которых формируются преподавателем в
зависимости от контингента студентов, продемонстрированных ими
творческих способностей и наклонностей.



3.1 Методические рекомендации по работе с литературой
Любая форма самостоятельной работы студента (подготовка к

семинарскому занятию, написание эссе, курсовой работы, доклада и т.п.)
начинается с изучения соответствующей литературы.

К каждой теме учебной дисциплины подобрана основная и
дополнительная литература, которая указана в соответствующем разделе
рабочей программы.

Основная литература - это учебники и учебные пособия.
Дополнительная литература - это монографии, сборники научных

трудов, журнальные и газетные статьи, различные справочники,
энциклопедии, интернет ресурсы.

Рекомендации студенту:
- выбранную монографию или статью целесообразно внимательно

просмотреть. В книгах следует ознакомиться с оглавлением и научно-
справочным аппаратом, прочитать аннотацию и предисловие. Целесообразно
ее пролистать, рассмотреть иллюстрации, таблицы, диаграммы, приложения.
Такое поверхностное ознакомление позволит узнать, какие главы следует
читать внимательно, а какие прочитать быстро;

- в книге или журнале, принадлежащих самому студенту, ключевые
позиции можно выделять маркером или делать пометки на полях. При работе
с Интернет-источником целесообразно также выделять важную информацию;

- если книга или журнал не являются собственностью студента, то
целесообразно записывать номера страниц, которые привлекли внимание.
Позже следует возвратиться к ним, перечитать или переписать нужную
информацию. Физическое действие по записыванию помогает прочно
заложить данную информацию в «банк памяти».

Выделяются следующие виды записей при работе с литературой:
Конспект - краткая схематическая запись основного содержания

научной работы. Целью является не переписывание произведения, а
выявление его логики, системы доказательств, основных выводов. Хороший
конспект должен сочетать полноту изложения с краткостью.

Цитата - точное воспроизведение текста. Заключается в кавычки. Точно
указывается страница источника.

Тезисы - концентрированное изложение основных положений
прочитанного материала.

Аннотация - очень краткое изложение содержания прочитанной работы.
Резюме - наиболее общие выводы и положения работы, ее

концептуальные итоги.
Записи в той или иной форме не только способствуют пониманию и

усвоению изучаемого материала, но и помогают вырабатывать навыки ясного
изложения в письменной форме тех или иных теоретических вопросов.



3.2 Методические рекомендации по подготовке научного доклада
Одной из форм самостоятельной работы студента является подготовка

научного доклада, для обсуждения его на практическом (семинарском)
занятии.

Цель научного доклада - развитие у студентов навыков аналитической
работы с научной литературой, анализа дискуссионных научных позиций,
аргументации собственных взглядов. Подготовка научных докладов также
развивает творческий потенциал студентов.

Научный доклад готовится под руководством преподавателя, который
ведет практические (семинарские) занятия.

Рекомендации студенту:
- перед началом работы по написанию научного доклада согласовать с

преподавателем тему, структуру, литературу, а также обсудить ключевые
вопросы, которые следует раскрыть в докладе;

- представить доклад научному руководителю в письменной форме;
- выступить на семинарском занятии с 5-7-минутной презентацией

своего научного доклада, ответить на вопросы студентов группы.
Требования:
- к оформлению научного доклада: шрифт – TimesNewRoman, размер

шрифта -14, межстрочный интервал -1, размер полей – 2 см, отступ в начале
абзаца - 1 см, форматирование по ширине); листы доклада скреплены
скоросшивателем. На титульном листе указывается наименование учебного
заведения, название кафедры, наименование дисциплины, тема доклада, ФИО
студента;

- к структуре доклада - введение (указывается актуальность, цель и
задачи), основная часть, выводы автора, список литературы (не менее 5
позиций источников научной литературы (научные статьи и монографии).
Объем согласовывается с преподавателем. В конце работы ставится дата ее
выполнения и подпись студента, выполнившего работу.

Общая оценка за доклад учитывает содержание доклада, его
презентацию, а также ответы на вопросы.

3.3 Методические рекомендации по подготовке реферата
Целью написания рефератов является:
- привитие студентам навыков библиографического поиска

необходимой литературы (на бумажных носителях, в электронном виде);
- привитие студентам навыков компактного изложения мнения авторов

и своего суждения по выбранному вопросу в письменной форме, научно
грамотным языком и в хорошем стиле;

- приобретение навыка грамотного оформления ссылок на используемые
источники, правильного цитирования авторского текста;

- выявление и развитие у студента интереса к определенной научной и
практической проблематике с тем, чтобы исследование ее в дальнейшем
продолжалось в подготовке и написании курсовых и дипломной работы и
дальнейших научных трудах.

Основные задачи студента при написании реферата:



- с максимальной полнотой использовать литературу по выбранной
теме (как рекомендуемую, так и самостоятельно подобранную) для
правильного понимания авторской позиции;

- верно (без искажения смысла) передать авторскую позицию в своей
работе;

- изложить причины своего согласия (несогласия) с тем или иным
автором по данной проблеме.

Требования к содержанию:
- материал, использованный в реферате, должен соответствовать

выбранной теме;
- необходимо изложить основные аспекты проблемы не только

грамотно, но и в соответствии с той или иной логикой (хронологической,
тематической, событийной и др.);

- при изложении следует сгруппировать идеи разных авторов по
общности точек зрения или по научным школам;

- реферат должен заканчиваться подведением итогов проведенной
исследовательской работы: содержать краткий анализ-обоснование
преимуществ той точки зрения по рассматриваемому вопросу, с которой
студент солидарен.

Структура реферата.
1. Титульный  лист.
На титульном листе указывается наименование учебного заведения,

название кафедры, наименование дисциплины, тема реферата, ФИО студента,
ФИО и должность проверившего преподавателя;

2. Оглавление.
Оглавление - это план реферата, в котором каждому разделу должен

соответствовать номер страницы, на которой он находится.
3. Текст реферата.
Текст реферата делится на три части: введение, основная часть и

заключение.
а) Введение - раздел реферата, посвященный постановке проблемы,

которая будет рассматриваться, и обоснованию выбора темы.
б) Основная часть - это звено работы, в котором последовательно

раскрывается выбранная тема. Основная часть может быть представлена как
цельным текстом, так и разделена на главы. При необходимости текст
реферата может дополняться иллюстрациями, таблицами, графиками, но ими
не следует «перегружать» текст.

в) Заключение - данный раздел реферата должен быть представлен в
виде выводов, которые готовятся на основе подготовленного текста. Выводы
должны быть краткими и четкими. Также в заключении можно обозначить
проблемы, которые были выявлены в ходе работы над рефератом, но не были
раскрыты в работе.

4. Список источников и литературы.
В данном списке называются как те источники, на которые ссылается

студент при подготовке реферата, так и все иные, изученные им в связи с его



подготовкой. В работе должно быть использовано не менее 7 разных
источников. Работа, выполненная с использованием материала,
содержащегося в одном научном источнике, является плагиатом и не
принимается. Оформление Списка источников и литературы должно
соответствовать требованиям, принятым в университете.

Объем и технические требования, предъявляемые к выполнению
реферата.

Объем работы должен быть, как правило, не менее 15 и не более
20 страниц. Работа должна выполняться через одинарный интервал 14
шрифтом, размеры оставляемых полей - 2 см. Страницы должны быть
пронумерованы.

При цитировании необходимо соблюдать следующие правила:
- текст цитаты заключается в кавычки и приводится без изменений, без

произвольного сокращения цитируемого фрагмента (пропуск слов,
предложений или абзацев допускается, если не влечет искажения всего
фрагмента, и обозначается многоточием, которое ставится на месте пропуска)
и без искажения смысла;

- каждая цитата должна сопровождаться ссылкой на источник,
библиографическое описание которого должно приводиться в соответствии с
предъявляемыми требованиями.

3.4. Методические рекомендации к написанию эссе
Эссе – это рассуждение небольшого объема со свободной композицией.

Жанр критики и публицистики, свободная трактовка какой-либо проблемы.
Эссе выражает индивидуальные впечатления и соображения по конкретному
поводу или вопросу и заведомо не претендует на определяющую или
исчерпывающую трактовку предмета. Эссе магистранта - это самостоятельная
письменная работа на тему, предложенную преподавателем (тема может быть
предложена и студентом, но обязательно должна быть согласована с
преподавателем). Цель эссе состоит в развитии навыков самостоятельного
творческого мышления и письменного изложения собственных мыслей.
Писать эссе чрезвычайно полезно, поскольку это позволяет автору научиться
четко и грамотно формулировать мысли, структурировать информацию,
использовать основные категории анализа, выделять причинно-следственные
связи, иллюстрировать понятия соответствующими примерами,
аргументировать свои выводы; овладеть научным стилем речи.

Эссе должно содержать: четкое изложение сути поставленной
проблемы, включать самостоятельно проведенный анализ этой проблемы с
использованием концепций и аналитического инструментария,
рассматриваемого в рамках дисциплины, выводы, обобщающие авторскую
позицию по поставленной проблеме.


