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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями учебной дисциплины являются формирование у обучающихся компетенций: УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах); ОПК-1 Способен 

осуществлять эффективную коммуникацию в мультикультурной профессиональной среде на 

государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) на основе 

применения понятийного аппарата по профилю деятельности 

2.МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Дисциплина «Теория и практика перевода» относится к обязательной  части- Дисциплины 

(модули) Блок 1 (Б1.О.28) и находится в логической и содержательно-методической связи с другими 

дисциплинами. 

 

Предшествующие дисциплины  

(курсы, модули, практики) 

Последующие дисциплины  

(курсы, модули, практики) 

Б1.О.08 Иностранный язык (английский) 

Б1.О.09 Иностранный язык (немецкий) 

Б1.В.01 Иностранный язык в профессиональной 

сфере (английский) 

 

Б3.02(Г) Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена по иностранному 

языку 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 
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УК-4. Способен 

осуществлять деловую 

коммуникацию в устной 

и письменной формах на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

 

 

 

УК-4.1. Выбирает на 

государственном и 

иностранном (-ых) языках 

коммуникативно приемлемый 

стиль делового общения, 

вербальные и невербальные 

средства взаимодействия с 

партнерами 

 

 Знает основные особенности 

делового стиля общения на 

изучаемом языке 

Умеетиспользоватьвербальные 

и невербальные средства 

взаимодействия с партнерами 

Владеет коммуникативно 

приемлемым стилем делового 

общения на изучаемом языке 

 УК-4.2.Ведет деловую 

коммуникацию в 

письменной и электронной 

форме, учитывая 

особенности стилистики 

официальных и 

неофициальных писем, 

социокультурные различия в 

формате корреспонденции 

на государственном и 

иностранном (-ых) языках  

Знает структуру и содержание 

иностранного языка с целью 

электронной и письменной 

коммуникации в 

профессиональной сфере 

Умеет применять иностранный 

язык для эффективной 

электронной и письменной 

коммуникации в 

профессиональной сфере 

Владеет навыками ведения 

электронной и письменной 

коммуникации на иностранном 

языке в профессиональной сфере 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной среде 

на государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения понятийного 

аппарата по профилю 

деятельности 

ОПК-1.1 Применяет 

полученные знания и навыки 

для эффективной 

коммуникации в рамках 

профессиональной 

деятельности 

Знает: способы эффективной 

коммуникации в 

мультикультурной 

профессиональной среде на 

государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) на 

основе применения понятийного 

аппарата по профилю 

деятельности 

 Умеет: коммуницировать на 

иностранном языке 

Владеет:  навыками  

коммуникации в рамках 

профессиональной деятельности 
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4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 академических часов. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы 
Всего 

часов 

Семестр 

7 

Контактная работа (всего) 54,3 54,3 

в том числе:   

1) занятия лекционного типа (ЛК) 18 18 

из них    

– лекции 18 18 

2) занятия семинарского типа (ПЗ) 36 36 

из них   

– семинары (С)   

– практические занятия (ПР) 36 36 

в том числе   

– практическая подготовка (Инт. техн.)   

3) групповые консультации   

4) индивидуальная работа   

5) промежуточная аттестация  0,3 0,3 

Самостоятельная работа (всего) (СР) 89,7 89,7 

в том числе:   

Реферат   

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, проработка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к  практическим занятиям, 

коллоквиумам и т.д.) 

89,7 89.7 

Подготовка к аттестации   

Общий объем, час 144 144 

Форма промежуточной аттестации 
Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

 

5.СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела 

(темы) 
Содержание раздела (темы) 

Тема 1 Перевод как 

человеческая 

деятельность и 

теоретическая 

дисциплина в 

Различные подходы к проблеме перевода. Становление и 

история теории перевода. Переводы 20-го века о переводе. 

Понятие модели перевода. Основные модели перевода и их 

применение в переводческой деятельности. Перевод как 

процесс. Перевод как акт коммуникации. Лингвистика 

текста. 
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диахронном и 

синхронном 

аспектах. 

Машинный перевод. Различия между устной и письменной 

речью. 

Тема 2 Стилистический 

аспект перевода. 

Перевод текстов разных 

функциональных стилей, 

принцип стилистической 

компенсации. 

Понятие стиля. Проблема функциональных стилей. Типы 

текстов. Типология переводов. Устный перевод. Точность, 

эквивалентность и адекватность перевода. Терминология 

как переводческая проблема. Перевод заголовков. Передача 

стилистического значения в переводе. Стилистические 

модификации. Проблемы передачи стилистических 

приемов. Компрессия и расширение текста. 

Тема 3 Лексический аспект 

перевода – проблемы 

лексической 

эквивалентности. 

 

Референциальное, эмотивное и стилистическое значения 

слова, их учет и передача в переводе. Лексические 

трансформации, обусловленные необходимостью передачи 

референциального значения в переводе. Перевод различных 

видов однозначных слов. Перевод терминов. «Ложные 

друзья» переводчика (псевдоинтернационализмы). Перевод 

контекстуального значения. Разница в переносе 

информации из одного языка на другой. Различные способы 

передачи безэквивалентной лексики. 

 

Тема4 Лексические 

трансформации в 

переводе. 

Основные виды лексических трансформаций в переводе: 

конкретизация, генерализация, антонимический перевода, 

метонимический перевод, перефразирование 

Тема 5 Грамматический 

аспект перевода – 

проблемы 

грамматической 

эквивалентности. 

 

Уровни грамматической эквивалентности, особенности 

передачи грамматических категорий английского и 

русского языков: категория числа существительных 

(включая Singularia и Pluralia Tantum), категория времени 

(включая согласование времен и разницу временной 

градации), категория рода, грамматические универсалии. 

Основания для выбора грамматических эквивалентов. 

 

Тема 6 Грамматические 

трансформации в 

переводе. 

Основные виды грамматических трансформаций в 

переводе: транспозиции, замены: изменения словоформы, 

изменения частей речи, изменения элементов предложения, 

изменение типов предложения, изменение типов 

синтаксических связей; добавления, опущения. 

5.2. Структура дисциплины 

Очная форма обучения 

№ 

раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) 

Количество часов 

ЛК ПР Инт. 

техн. 

ЛР СР Всего 

7 семестр 

Тема 1. Перевод как человеческая 

деятельность и теоретическая 

дисциплина в 

диахронном и синхронном 

аспектах. 

4 8   14 26 

Тема 2. Стилистический аспект перевода. 

Перевод текстов разных 
4 8   14 28 
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функциональных стилей, принцип 

стилистической компенсации. 

Тема 3 Лексический аспект перевода – 

проблемы лексической 

эквивалентности. 

 

2 4   14 20 

Тема 4 Лексические трансформации в 

переводе. 
2 8   14 24 

Тема 5 Грамматический аспект перевода – 

Проблемы грамматической 

эквивалентности. 

 

2 4   16 22 

Тема 6 Грамматические трансформации в 

переводе. 
4 4   17,7 25,7 

Промежуточная аттестация                  0,3  

Групповая консультация   

Зачет с оценкой   

Итого в  семестре 
18 36 - - 89,7 144 

Общий объем 18 36 - - 89,7 144 

 

 

5.3. Занятия семинарского типа 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 
Вид занятия Наименование 

Количество 

часов 

1 1 ПР Перевод как человеческая деятельность и 

теоретическая дисциплина в диахронном и 

синхронном аспектах. 

8 

2 2 ПР Стилистический аспект перевода. Перевод 

текстов разных функциональных стилей, 

принцип стилистической компенсации. 

8 

3 3 ПР Лексический аспект перевода – проблемы 

Лексической эквивалентности. 

 

4 

4 4 ПР Лексические трансформации в переводе. 4 

5 4 ПР Лексические трансформации в переводе. 4 

6 5 ПР Грамматический аспект перевода – 

Проблемы грамматической эквивалентности. 4 

7 6 ПР Грамматические трансформации в переводе. 4 

Общий объем 36 
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5.4. Курсовая, контрольная  работа  не предусмотрены 

 

5.5. Самостоятельная работа 

 

№ 

темы  
Виды самостоятельной работы 

ОФО 

 1 изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-методической 

литературы 

подготовка к практическому (семинарскому) занятию; подготовка к 

устному опросу 

написание реферата и подготовка к защите 

подготовка к выполнению практических заданий 

подготовка презентаций по теме практического занятия 

14 

 2 изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-методической 

литературы 

подготовка к практическому (семинарскому) занятию; подготовка к 

устному опросу 

написание реферата и подготовка к защите 

подготовка к выполнению тестовых заданий 

14 

 3 подготовка к практическому (семинарскому) занятию;подготовка к устному 

опросу 

написание реферата и подготовка к защите 

подготовка к выполнению тестовых заданий 

14 

4  изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-методической 

литературы,    

подготовка к практическому (семинарскому) занятию;подготовка к устному 

опросу 

написание реферата и подготовка к защите 

подготовка к выполнению тестовых заданий 

подготовка к дискуссии 

14 

5 изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-методической 

литературы,   анализ оригинальных источников 

подготовка к практическому (семинарскому) занятию;подготовка к 

выполнению практических заданий 

16 

 6 изучение и конспектирование рекомендуемой учебно-методической 

литературы 

подготовка к практическому (семинарскому) занятию; подготовка к 

устному опросу 

написание реферата и подготовка к защите 

подготовка к выполнению тестовых заданий 

17,7 

 Итого 89,7 

 

 

6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 
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Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине 

- сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

- обработка текстовой, графической и эмпирической информации; 

- подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

- самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

- использование электронной почты преподавателей и обучающихся для рассылки, 

переписки и обсуждения возникших учебных проблем. 

На практических занятиях обучающиеся представляют презентации, подготовленные с 

помощью программного приложения MicrosoftPowerPoint, подготовленные ими в часы 

самостоятельной работы. 

В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные технологии: 

- лекции (аудиторные, внеаудиторные); 

- заслушивание докладов (рефератов), их обсуждение; 

- практические занятия; 

- разбор конкретных правовых коллизий; 

- индивидуальные консультации, самостоятельная работа обучающегося; 

- семинары, вебинары; 

- круглые столы и и.п.;  

- самостоятельная работа обучающихся, в которую входит освоение теоретического 

материала, подготовка к практическим/лабораторным занятиям, выполнение указанных выше 

письменных/устных  заданий, работа с литературой. 

– сбор, хранение, систематизация и выдача учебной и научной информации; 

– обработка текстовой и эмпирической информации; 

– подготовка, конструирование и презентация итогов исследовательской и аналитической 

деятельности; 

– самостоятельный поиск дополнительного учебного и научного материала, с 

использованием поисковых систем и сайтов сети Интернет, электронных энциклопедий и баз 

данных; 

- использование образовательных технологий в рамках ЭИОС для рассылки, переписки и 

обсуждения возникших учебных проблем. 

 

7.ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Фонд оценочных средств (оценочные материалы) для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по дисциплине приводятся в приложении. 
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8. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1.Основная литература 

1. Зиятдинова, Ю. Н. Теория и практика перевода (английский и русский языки) : учебное 

пособие / Ю. Н. Зиятдинова, Э. Э. Валеева. — Казань : Казанский национальный 

исследовательский технологический университет, 2018. — 104 c. — ISBN 978-5-7882-

2571-5. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/100619.html  

2. Лукина, Л. В. Введение в теорию и практику перевода : курс лекций / Л. В. Лукина, В. И. 

Чечетка. — Воронеж : Воронежский государственный технический университет, ЭБС 

АСВ, 2021. — 96 c. — ISBN 978-5-7731-0912-9. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/111463.html  

3. Безрукова, Н. Н. Основы устного перевода (английский язык) : учебное пособие / Н. Н. 

Безрукова, Е. В. Заюкова. — Барнаул : Алтайский государственный педагогический 

университет, 2021. — 122 c. — ISBN 978-5-88210-984-3. — Текст : электронный // 

Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/108869.html  

 

8.2. Дополнительная литература 

 

 

1. Дидактика перевода в сфере профессиональной коммуникации [Электронный ресурс]/ 

С.А. Шилова [и др.].— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Издательство 

Саратовского университета, 2022.— 152 c.— Режим доступа: 

https://www.iprbookshop.ru/122832 

2. Михайлова, И. В. Английский язык. Теория и практика : электронное учебное пособие / 

И. В. Михайлова, Ю. Ю. Сильман, А. А. Абрамова. — Томск : Томский государственный 

архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2021. — 241 c. — ISBN 978-5-93057-

978-9. — Текст : электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. 

— URL: https://www.iprbookshop.ru/123738.html 

3. Клёстер, А. М. Немецкий язык. Практика устной речи и чтения : учебное пособие / А. М. 

Клёстер, М. С. Шумайлова. — Омск : Омский государственный технический университет, 

2021. — 128 c. — ISBN 978-5-8149-3200-6. — Текст : электронный // Цифровой 

образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/124846. 

 

8.3. Программное обеспечение 

- MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 

- Microsoft  Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 

- ООО «Консультант Плюс - СК» -договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 

- Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочн) 

- Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 

- Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. (сроком на 1 

год) 

- Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2020 от 

13.11.2020 г.,  

- Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX  договор № SIO-932/2021 от 

08.11.2021 г.  
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- Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - 

лицензионный договор № 4061 на программное обеспечение 

 

8.4. Профессиональные базы данных 

 

-Библиотека Гумер — языкознание. Лингвистика. Филология. Языкознание 

Адрес ресурса: https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php 

-Портал методического обеспечения Учебная, методическая литература. Сборники материалов 

научно-практических семинаров и т.д. Адрес ресурса: http://portal.kifsin.ru 

- Порта л Организации Объединенных Наций по международному праву 

Англоязычный ресурс.  Адрес ресурса: http://www.un.org/en/law/index.shtml 

  

8.5. Информационные справочные системы 

- Министерство  науки и высшего образования Российской Федерации 

http://minobrnauki.gov.ru 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru/ 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://schoolcollection.edu.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  http://fcior.edu.ru/- Наука 

и образование против террора http://scienceport.ru 

- Национальный центр противодействия терроризму и экстремизму в образовательной среде 

и сети Интернет http://нцпти.рф 

- Антитеррористическая комиссия Ставропольского края  http://www.atk26.ru 

- Электронная библиотека ИДНК  https://idnk.ru/idnk-segodnya/biblioteka.html 

- Электронно – библиотечная система «ЭБС IPRbooks» http://www.iprbookshop.ru 

- ГБУК «СКУНБ им. М.Ю.Лермонтова» http://www.skunb.ru 

- Информационно-правовая система «Консультант +». лиц.дог.  № 62794 от 18.06.2020 г. 

http://www.consultant.ru/ 

- Федеральный портал «Российское образование» www.elibrary.ru 

- Научная электронная библиотека – полнотекстовые журналы на русском и иностранных 

языках http://www.edu.ru/ 

 

8.6. Интернет-ресурсы 

- Министерство  науки и высшего образования Российской Федерации; 

- Федеральный портал "Российское образование" 

- Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

- Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU 

- Электронно-библиотечная система IPRbooks 

-  Ставропольская краевая универсальная научная библиотека  ГБУК «СКУНБ им. 

М.Ю.Лермонтова» 

 

8.7. Методические указания по освоению дисциплины 

Методические указания для подготовки к лекции 

https://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Linguist/Index_Ling.php
http://fcior.edu.ru/
http://нцпти.рф/
http://www.atk26.ru/
https://idnk.ru/idnk-segodnya/biblioteka.html
http://www.skunb.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
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Аудиторные занятия планируются в рамках такой образовательной технологии, как 

проблемно-ориентированный подход с учетом профессиональных и личностных особенностей 

обучающихся. Это позволяет учитывать исходный уровень знаний обучающихся, а также 

существующие технические возможности обучения.   

Методологической основой преподавания дисциплины являются научность и 

объективность. 

Лекция является первым шагом подготовки студентов к занятиям семинарского 

типа/практическим занятиям. Проблемы, поставленные в ней, на практическом занятии 

приобретают конкретное выражение и решение.  

Преподаватель на вводной лекции определяет структуру дисциплины, поясняет цели и 

задачи изучения дисциплины, формулирует основные вопросы и требования к результатам 

освоения. При проведении лекций, как правило, выделяются основные понятия и определения. 

При описании закономерностей обращается особое внимание на сравнительный анализ 

конкретных примеров. 

На первом занятии преподаватель доводит до обучающихся требования к текущей и 

промежуточной аттестации, порядок работы в аудитории и нацеливает их на проведение 

самостоятельной работы с учетом количества часов, отведенных на нее учебным планом. 

Рекомендуя литературу для самостоятельного изучения, преподаватель поясняет, каким 

образом максимально использовать возможности, предлагаемые библиотекой ЧОУ ВО ИДНК, в 

том числе ее электронными ресурсами, а также сделает акцент на привлечение ресурсов сети 

Интернет и профессиональных баз данных для изучения практики.   

Выбор методов и форм обучения по дисциплине определяется:   

̶ общими целями образования, воспитания, развития и психологической подготовки 

обучающихся;   

̶ особенностями учебной дисциплины и спецификой ее требований к отбору дидактических 

методов;   

‒ целями, задачами и содержанием материала конкретного занятия;   

‒ временем, отведенным на изучение того или иного материала;   

‒ уровнем подготовленности обучающихся;  

‒ уровнем материальной оснащенности, наличием оборудования, технических средств. 

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. 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.    

В конце лекции делаются выводы и определяются задачи на самостоятельную работу. Во 

время лекционных занятий рекомендуется вести конспектирование учебного материала, 

обращать внимание на формулировки и категории, раскрывающие суть того или иного явления 

или процессов, научные выводы и практические рекомендации. В случае недопонимания какой-

либо части предмета следует задать вопрос в установленном порядке преподавателю.  

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. 

Различаются четыре типа конспектов: 

План-конспект ̶ это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные 

записи приводятся по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

Текстуальный конспект ̶ это воспроизведение наиболее важных положений и фактов 

источника.  

Свободный конспект ̶ это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные 

положения в результате глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать 

выписки, цитаты, тезисы; часть материала может быть представлена планом.  

Тематический конспект ̶ составляется на основе изучения ряда источников и дает более 

или менее исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  
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Подготовленный конспект и рекомендуемая литература используются при подготовке к 

практическим занятиям. Подготовка сводится к внимательному прочтению учебного материала, 

к выводу с карандашом в руках всех утверждений, к решению примеров, задач, к ответам на 

вопросы. Примеры, задачи, вопросы по теме являются средством самоконтроля. 

 

Методические указания по изучению специальной методической литературы и анализа 

научных источников 

Всю литературу можно разделить на учебники и учебные пособия, оригинальные научные 

монографические источники, научные публикации в периодической печати. Из них можно 

выделить литературу основную (рекомендуемую), дополнительную и литературу для 

углубленного изучения дисциплины. 

Изучение дисциплины следует начинать с учебника, поскольку учебник – это книга, в 

которой изложены основы научных знаний по определенному предмету в соответствии с целями 

и задачами обучения, установленными программой. 

При работе с литературой следует учитывать, что имеются различные виды чтения, и 

каждый из них используется на определенных этапах освоения материала. 

Предварительное чтение направлено на выявление в тексте незнакомых терминов и поиск 

их значения в справочной литературе. В частности, при чтении указанной литературы необходимо 

подробнейшим образом анализировать понятия. 

Сквозное чтение предполагает прочтение материала от начала до конца. Сквозное чтение 

литературы из приведенного списка дает возможность обучающемуся сформировать свод 

основных понятий из изучаемой области и свободно владеть ими. 

Выборочное – наоборот, имеет целью поиск и отбор материала. В рамках данного курса 

выборочное чтение, как способ освоения содержания курса, должно использоваться при 

подготовке к практическим занятиям по соответствующим разделам. 

Аналитическое чтение - это критический разбор текста с последующим его 

конспектированием. Освоение указанных понятий будет наиболее эффективным в том случае, 

если при чтении текстов обучающийся будет задавать к этим текстам вопросы. Часть из этих 

вопросов сформулирована в приведенном в ФОС перечне вопросов для собеседования. Перечень 

этих вопросов ограничен, поэтому важно не только содержание вопросов, но сам принцип 

освоения литературы с помощью вопросов к текстам. 

Целью изучающего чтения является глубокое и всестороннее понимание учебной 

информации. 

Есть несколько приемов изучающего чтения: 

1. Чтение по алгоритму предполагает разбиение информации на блоки: название; автор; 

источник; основная идея текста; фактический материал; анализ текста путем сопоставления 

имеющихся точек зрения по рассматриваемым вопросам; новизна. 

2. Прием постановки вопросов к тексту имеет следующий алгоритм: медленно прочитать 

текст, стараясь понять смысл изложенного; выделить ключевые слова в тексте; постараться 

понять основные идеи, подтекст и общий замысел автора. 

3. Прием тезирования заключается в формулировании тезисов в виде положений, 

утверждений, выводов. 

К этому можно добавить и иные приемы: прием реферирования, прием комментирования. 

Важной составляющей любого солидного научного издания является список литературы, на 

которую ссылается автор. При возникновении интереса к какой-то обсуждаемой в тексте 

проблеме всегда есть возможность обратиться к списку относящейся к ней литературы. В этом 

случае вся проблема как бы разбивается на составляющие части, каждая из которых может 

изучаться отдельно от других. При этом важно не терять из вида общий контекст и не погружаться 

чрезмерно в детали, потому что таким образом можно не увидеть главного. 

 

Методические указания для подготовки к занятиям семинарского типа 
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Основное назначение практических занятий заключается в закреплении полученных 

теоретических знаний. Для этого студентам к каждому занятию предлагаются теоретические 

вопросы для обсуждения (устного опроса) и задания (задачи) для практического решения. Кроме 

того, участие в практических занятиях предполагает отработку и закрепление студентами навыков 

работы с информацией, взаимодействия с коллегами и профессиональных навыков (участия в 

публичных выступлениях, ведения групповых дискуссий, защита рефератов). 

При подготовке к занятию можно выделить 2 этапа: 

- организационный; 

- закрепление и углубление теоретических знаний. 

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает: 

- уяснение задания на самостоятельную работу; 

- подбор рекомендованной литературы; 

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей 

подготовки. 

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе. 

Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. 

Начинать надо с изучения рекомендованной литературы (основной и дополнительной), а 

также относящихся к теме занятия первоисточников. Необходимо помнить, что на занятиях 

обычно рассматривается не весь материал, а только его наиболее важная и сложная часть, 

требующая пояснений преподавателя в контексте контактной работы со студентами. Остальная 

его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. 

Перечень спорных в доктрине теоретических вопросов по каждой теме, на которые студенты 

должны обратить особое внимание, определяется преподавателем и заранее (до проведения 

соответствующего занятия) доводится до сведения обучающихся в устной или письменной форме. 

Теоретические вопросы темы могут рассматриваться на практическом занятии 

самостоятельно или в связи с выполнением практических заданий, в т.ч. анализом конкретных 

ситуаций. 

Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание основных положений и 

выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения рассматриваемых 

теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить 

основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, разобраться в 

иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (перечня основных пунктов) по 

изучаемому материалу (вопросу). Такой план позволяет составить концентрированное, сжатое 

представление по изучаемым вопросам и структурировать изученный материал. 

В структуре занятия семинарского типа традиционно выделяют следующие этапы: 

1) организационный этап, контроль исходного уровня знаний (обсуждение вопросов, 

возникших у студентов при подготовке к занятию; 

2) исходный контроль (тесты, устный опрос, проверка заданий и т.д.), коррекция знаний 

студентов; 

3) обучающий этап (предъявление алгоритма выполнения заданий, инструкций по 

выполнению заданий, выполнения методик и др.); 

4) самостоятельная работа студентов на занятии; 

5) контроль конечного уровня усвоения знаний; 

6) заключительный этап. 

На практических заданиях могут применяться следующие формы работы: 

• фронтальная - все студенты выполняют одну и ту же работу; 

• групповая - одна и та же работа выполняется группами из 2-5 человек; 

• индивидуальная - каждый студент выполняет индивидуальное задание. 

При изучении дисциплины используются активные и интерактивные методы обучения, 

которые позволяют активизировать мышление студентов, вовлечь их в учебный процесс; 

стимулируют самостоятельное, творческое отношение студентов к предмету; повышают степень 
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мотивации и эмоциональности; обеспечивают постоянное взаимодействие обучаемых и 

преподавателей с помощью прямых и обратных связей. 

В частности, используются такие формы, как: 

1. Практическое занятие в диалоговом режиме – форма организации занятия семинарского 

типа, по заранее определенной теме или группе вопросов, способствующая закреплению и 

углублению теоретических знаний и практических навыков студентов, развитию навыков 

самостоятельной работы с первоисточниками, учебными и литературными источниками, обмена 

взглядами, знаниями, позициями, точками зрениями. 

Перечень требований к выступлению студента на занятии: 

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 

- раскрытие сущности проблемы; 

- методологическое значение для научной, профессиональной и практической деятельности. 

2. Анализ конкретной ситуации(выполнение практических заданий, в т.ч. решение 

ситуационных задач) – это моделирование ситуации или использование реальной ситуации в 

целях анализа данного случая, выявления проблем, поиска альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. 

 

Методические указания по выполнению практических заданий 

Практическое задание– самостоятельная письменная работа, содержащая решение какой-

либо проблемы по образцу, типовой формуле, заданному алгоритму. 

Результатом заданий является овладение обучающимися определенным набором способов 

деятельности, универсальным по отношению к предмету воздействия. 

Для выполнения задания необходимо внимательно прочитать задание, повторить 

лекционный материал по соответствующей теме, изучить рекомендуемую литературу, в т.ч. 

дополнительную; подобрать исходные данные самостоятельно, используя различные источники 

информации. Для выполнения заданий обучающемуся необходимо: 

− составить алгоритм решения, при выполнении обосновывать каждый этап решения, исходя 

из теоретических положений курса; 

− решение записывать подробно, располагать ответы в строгом порядке; 

− довести решение до окончательного ответа, которого требует условие задания. 

Если задание представлено в виде таблиц и схем, то следует руководствоваться следующим 

алгоритмом их заполнения: 

Если задание представлено в виде ситуационной задачи, то приступая к их решению 

необходимо помимо изучения теоретического материала ознакомиться с соответствующей 

профессиональной базой данных по направлению Теология, посмотреть опубликованную 

практику. 

Решение ситуационных задач преследует цель - закрепить теоретические знания и 

выработать навыки практического применения полученных знаний. 

Следует внимательно прочитать условие задачи, обращая внимание на все детали с тем, 

чтобы четко определиться в существе проблемы. 

При решении ситуационных задач обязательным является ссылка на соответствующею тему 

дисциплины. 

Решение должно быть четким, однозначным, по возможности развернутым с подробной 

оценкой доказательств, аргументацией предпочтения тех, на базе которых делается 

окончательный вывод. 

Доказательства, которые не приняты, должны получить свою оценку. Помимо ссылки на 

конкретную информационную базу, следует дать ее толкование и обоснование необходимости 

руководствоваться при решении казуса именно ею. 

При решении ситуационных задач необходимо обращать внимание на вопросы, связанные с 

базовыми знаниями священных текстов религиозной традиции при решении теологических задач. 

При решении ситуационной задачи необходимо ответить на все постановленные в ней вопросы 

со ссылкой на информационно – справочные системы. 
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По время разбора ситуаций на занятии преподаватель может поставить дополнительные 

вопросы. Поэтому при решении ситуационной задачи обучающийся должен проявить элемент 

творчества. 

Это возможно при изучении соответствующей профессиональной базы по направлению 

теология, что позволит быть готовым ответить на дополнительные вопросы преподавателя по задаче. 

 

Методические указания для выполнения самостоятельной работы 

Самостоятельная работа – это вид учебной деятельности, которую обучающийся совершает 

индивидуально или в группе, без непосредственной помощи преподавателя при его контроле), 

руководствуясь сформированными ранее представлениями о порядке и правильности выполнения 

действий. 

Самостоятельная работа по изучаемой дисциплине  заключается в подготовке  

к собеседованию  по теме, конспектирование рекомендуемой учебно-методической 

литературы и первоисточников, написание рефератов, подготовке к дискуссии или выполнении 

компьютерных презентаций.  

Задачи самостоятельной внеаудиторной работы студентов заключаются в продолжение 

изучения теоретического материала дисциплины и в развитии навыков самостоятельного анализа 

первоисточников и научно-исследовательской литературы. 

Самостоятельное теоретическое обучение предполагает освоение студентом во 

внеаудиторное время рекомендуемой преподавателем основной и дополнительной литературы. С 

этой целью студентам рекомендуется постоянно знакомиться с классическими теоретическими 

источниками по темам дисциплины, а также с новинками литературы, статьями в периодических 

изданиях, справочных системах по направлению теология. 

В процессе самостоятельного изучения тем и разделов дисциплины, а также при 

самостоятельном выполнении заданий по дисциплине обучающимся рекомендуется: более 

глубоко изучить понятийно-категориальный аппарат; изучаемые явления точно 

классифицировать и выявить зависимость между ними; обобщить и представить эти зависимости 

в наиболее рациональном для восприятия и запоминания виде (наглядное изображение 

систематизированных представлений дает возможность более продуктивно и на длительный срок 

запечатлеть в сознании усвоенные знания); закреплять знания в области дисциплины 

«практическим их применением в процессе коммуникативного общения, принятия решений». 

В зависимости от цели обращения к научному тексту существует несколько видов чтения:   

1. Библиографическое – просматривание рекомендательных списков, списков журналов и 

статей за указанный период и т.п. 

2. Просмотровое – поиск материалов, содержащих нужную информацию, чтобы установить, 

какие из источников будут использованы в дальнейшей работе. 

3. Ознакомительное – сплошное, достаточно подробное прочтение отобранных статей, глав, 

отдельных страниц, чтобы познакомиться с характером информации, узнать, какие вопросы 

вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала. 

4. Изучающее – доскональное освоение материала. 

5. Аналитико-критическое и творческое чтение – два вида чтения, участвующие в решении 

исследовательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, так 

и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по которым или 

в связи, с которыми, можно высказать собственные мысли. 

Для лучшего понимания материала целесообразно осуществлять его конспектирование с 

возможным последующим его обсуждением на практических занятиях и в индивидуальных 

консультациях с преподавателем. 

Конкретные требования к содержанию и оформлению результатов выполненных заданий 

указаны в соответствующих разделах ФОС по дисциплине. 

Ключевую роль в планировании индивидуальной траектории обучения по дисциплине 

играет опережающая самостоятельная работа (ОПС). Такой тип обучения предлагается в 
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замену традиционной репродуктивной самостоятельной работе (самостоятельное повторение 

учебного материала и рассмотренных на занятиях алгоритмов действий, выполнение по ним 

аналогичных заданий). Студенты, приступая к изучению тем, должны применить свои навыки 

работы с библиографическими источниками и рекомендуемой литературой, умение четко 

формулировать свою собственную точку зрения и навыки ведения научных дискуссий. Все 

подготовленные и представленные тексты должны являться результатом самостоятельной 

информационно-аналитической работы студентов. На их основе студенты готовят материалы для 

выступлений в ходе практических занятий. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами обучающихся 

в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной работы, уровня сложности, 

уровня умений обучающихся. 

Контроль самостоятельной работы студентов предусматривает: 

− соотнесение содержания контроля с целями обучения; 

− объективность контроля; 

− валидность контроля (соответствие предъявляемых заданий тому, что 

предполагается проверить); 

− дифференциацию оценочных материалов. 

Формы контроля самостоятельной работы: 1) просмотр и проверка выполнения 

самостоятельной работы преподавателем; 2) организация самопроверки, взаимопроверки 

выполненного задания в группе; 3) обсуждение результатов выполненной работы на занятии; 4) 

проведение письменного опроса; 5) проведение устного опроса; 6) организация и проведение 

индивидуального собеседования; 7) организация и проведение собеседования с группой. 

 

Методические указания по подготовке к тестированию. 

Как и любая другая форма подготовки к контролю знаний, тестирование имеет ряд 

особенностей, знание которых помогает успешно выполнить тест.  

Прежде всего, следует внимательно изучить структуру теста, оценить объем времени, 

выделяемого на данный тест, увидеть, какого типа задания в нем содержатся. Это поможет 

настроиться на работу. 

Лучше начинать отвечать на те вопросы, в правильности решения которых нет сомнений, 

пока не останавливаясь на тех, которые могут вызвать долгие раздумья. Это позволит 

успокоиться и сосредоточиться на выполнении более трудных вопросов. 

Очень важно всегда внимательно читать задания до конца, не пытаясь понять условия «по 

первым словам» или выполнив подобные задания в предыдущих тестированиях. Такая спешка 

нередко приводит к досадным ошибкам в самых легких вопросах. 

Если вы не знаете ответа на вопрос или не уверены в правильности, следует пропустить его 

и отметить, чтобы потом к нему вернуться. 

Лучше думать только о текущем задании. Как правило, задания в тестах не связаны друг с 

другом непосредственно, поэтому необходимо концентрироваться на данном вопросе и находить 

решения, подходящие именно к нему. Кроме того, выполнение этой рекомендации даст еще один 

психологический эффект – позволит забыть о неудаче в ответе на предыдущий вопрос, если 

таковая имела место. 

Рассчитывать выполнение заданий нужно всегда так, чтобы осталось время на проверку и 

доработку (примерно 1/3-1/4 запланированного времени). Тогда вероятность описок сводится к 

нулю и имеется время, чтобы набрать максимум баллов на легких заданиях и сосредоточиться на 

решении более трудных, которые вначале пришлось пропустить. 

При подготовке к тесту не следует просто заучивать раздел учебника, необходимо понять 

логику изложенного материала. Этому немало способствует составление развернутого плана, 

таблиц, схем, внимательное изучение исторических карт. Большую помощь оказывают 

разнообразные опубликованные сборники тестов, Интернет-тренажеры, позволяющие, во-

первых, закрепить знания, во-вторых, приобрести соответствующие психологические навыки 

саморегуляции и самоконтроля. Именно такие навыки не только повышают эффективность 
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подготовки, позволяют более успешно вести себя во время экзамена, но и вообще способствуют 

развитию навыков мыслительной работы. 

 

 

Методические указания по подготовке рефератов. 

Реферат представляет собой краткое изложение содержания монографии (одной или 

нескольких книг), тематической группы научных статей, материалов научных публикаций по 

определенной проблеме, вопросу, дискуссии или концепции. Реферат не предполагает 

самостоятельного научного исследования и не требует определения позиции автора. 

Главная задача, стоящая перед студентами при его написании, - научиться осуществлять 

подбор источников по теме, кратко излагать имеющиеся в литературе суждения по определенной 

проблеме, сравнивать различные точки зрения. Рефераты являются одной из основных форм 

самостоятельной работы обучающихся и средством контроля за усвоением учебного и 

нормативного материала в объеме, устанавливаемым программой. Для большинства 

обучающихся реферат носит учебный характер, однако он может включать элементы 

исследовательской работы и стать базой для написания выпускной квалификационной работы. 

Порядок подготовки к написанию реферата включает следующие этапы: 

1. Подготовительный этап, включающий изучение предмета исследования. 

1) Выбор и формулировка темы. 

Тема в концентрированном виде должна выражать содержание будущего текста, заключать 

проблему, скрытый вопрос. 

2) Поиск источников. 

Составить библиографию, используя систематический и электронный каталоги библиотеки 

филиала, а также электронно-библиотечных систем; изучить относящиеся к данной теме 

источники и литературу. 

3) Работа с несколькими источниками. Выделить главное в тексте источника, определить 

их проблематику, выявить авторскую позицию, основные аргументы и доказательства в защиту 

авторской позиции, аргументировать собственные выводы по данной проблематике. 

4) Систематизация материалов для написания текста реферата. 

2. Написание текста реферата. 

1) Составление подробного плана реферата. 

План реферата — это основа работы. Вопросы плана должны быть краткими, 

отражающими сущность того, что излагается в содержании. Рекомендуется брать не более двух 

или трех основных вопросов. Не следует перегружать план второстепенными вопросами. 

2) Создание текста реферата. 

Текст реферата должен подчиняться определенным требованиям: он должен раскрывать 

тему, обладать связностью и цельностью. Раскрытие темы предполагает, что в тексте реферата 

излагается относящийся к теме материал и предлагаются пути решения содержащейся в теме 

проблемы. Связность текста предполагает смысловую соотносительность отдельных 

компонентов. Цельность – смысловая законченность текста. При написании реферата не следует 

допускать: 

– дословное переписывание текстов из книг и Интернет; 

– использование устаревшей литературы; 

– подмену научно-аналитического стиля художественным; 

– подмену изложения теоретических вопросов длинными библиографическими справками; 

– небрежного оформления работы. 

Структура реферата. 

Объем реферата должен составлять 15-20 страниц компьютерного текста, не считая 

приложений. 

Структура реферата: 

1) Титульный лист. Титульный лист является первой страницей реферата. 

2) Содержание. 
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После титульного листа на отдельной странице следует содержание: порядок расположения 

отдельных частей – подпункты должны имеет названия; номера страниц, указывающие начало 

этих разделов в тексте реферата. 

3) Введение. 

Автор обосновывает научную актуальность, практическую значимость, новизну темы, а 

также указывает цели и задачи, предмет объект и методы исследования. Введение обычно 

состоит из 2-3 страниц. 

4) Основная часть. 

Может иметь одну или несколько глав, состоящих из 2-3 параграфов (подпунктов, 

разделов). Предполагает осмысленное и логичное изложение главных положений и идей, 

содержащихся в изученной литературе. В тексте обязательны ссылки на первоисточники. 

5) Заключение. 

Подводится итог проведенному исследованию, формулируются предложения и выводы 

автора, вытекающие из всей работы. Заключение обычно состоит из 2-3 страниц. 

6) Библиографический список. 

Включаются только те работы, на которые сделаны ссылки в тексте. 

7) Приложения. Включаются используемые в работе документы, таблицы, графики, схемы 

и др. 

Требования к оформлению реферата 

Реферат оформляется на русском языке в виде текста, подготовленного на персональном 

компьютере с помощью текстового редактора и отпечатанного на принтере на листах формата 

А4 с одной стороны. Текст на листе должен иметь книжную ориентацию, альбомная ориентация 

допускается только для таблиц и схем приложений. Шрифт текста – TheTimesNewRoman, размер 

– 14, цвет – черный. Поля: левое – 3 см., правое – 1,5 см., верхнее и нижнее – 2 см. Межстрочный 

интервал – 1,5 пт. Абзац – 1,25 см. 

Допускается использование визуальных возможностей акцентирования внимания на 

определенных терминах, определениях, применяя инструменты выделения и шрифты различных 

стилей. 

Наименования всех структурных элементов реферата (за исключением приложений) 

записываются в виде заголовков строчными буквами по центру страницы без подчеркивания 

(шрифт 14 полужирный). 

Страницы нумеруются арабскими цифрами с соблюдением сквозной нумерации по всему 

тексту. 

Номер страницы проставляется в центре нижней части листа без точки. 

Титульный лист включается в общую нумерацию страниц. Номер страницы на титульном 

листе не проставляется (нумерация страниц – автоматическая). 

Приложения включаются в общую нумерацию страниц. 

Главы имеют порядковые номера и обозначаются арабскими цифрами. Номер раздела 

главы состоит из номеров главы и ее раздела, разделенных точкой. 

Цитаты воспроизводятся с соблюдением всех правил цитирования (соразмерная кратность 

цитаты, точность цитирования). Цитированная информация заключаются в кавычки, указывается 

источник цитирования, а также номер страницы источника, из которого приводится цитата (при 

наличии). 

Цифровой (графический) материал (далее - материалы), как правило, оформляется в виде 

таблиц, графиков, диаграмм, иллюстраций и имеет по тексту отдельную сквозную нумерацию 

для каждого вида материала, выполненную арабскими цифрами.  В библиографическом списке 

указывается перечень изученных и использованных при подготовке реферата источников. 

Библиографический список является составной частью работы. Количество и характер 

источников в списке дают представление о степени изученности конкретной проблемы автором, 

документально подтверждают точность и достоверность приведенных в тексте заимствований: 

ссылок, цитат, информационных и статистических данных. Список помещается в конце работы, 

после Заключения. 
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Библиографический список содержит сведения обо всех источниках, используемых при 

написании работы. Список обязательно должен быть пронумерован. 

Приложения к реферату оформляются на отдельных листах, причем каждое из них должно 

иметь свой тематический заголовок и в правом верхнем углу страницы надпись «Приложение» с 

указанием его порядкового номера арабскими цифрами. Характер приложения определяется 

студентом самостоятельно, исходя из содержания работы. Текст каждого приложения может 

быть разделен на разделы, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Приложения 

должны иметь общую с остальной частью работы сквозную нумерацию страниц. 

 

Методические указания по подготовке к устному опросу 

Самостоятельная работа студентов включает подготовку к устному опросу на практических 

занятиях/занятиях семинарского типа. Для этого студент изучает лекции, основную и 

дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. Кроме того, 

изучению должны быть подвергнуты различные источники по проблемам дисциплины.  

Тема и вопросы к практическим занятиям по дисциплине доводятся до обучающихся 

заранее. Эффективность подготовки к устному собеседованию зависит от качества ознакомления 

с рекомендованной литературой. Для подготовки к устному собеседованию необходимо 

ознакомиться с материалом, посвященным теме практического занятия в рекомендованной 

литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание на усвоение основных понятий 

дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать дополнительную литературу для их 

освещения, составить тезисы выступления по отдельным проблемным аспектам. В среднем, 

подготовка к устному опросу по одному практическому занятию занимает от 2 до 4 часов в 

зависимости от сложности темы и особенностей организации студентом своей самостоятельной 

работы. 

 

Методические указания для подготовки компьютерной (мультимедиа) презентации 

Компьютерные презентации - это сочетание самых разнообразных средств представления 

информации, объединенных в единую структуру. Чередование или комбинирование текста, 

графики, видео и звукового ряда позволяют донести информацию в максимально наглядной и 

легко воспринимаемой форме, акцентировать внимание на значимых моментах излагаемой 

информации, создавать наглядные эффектные образы в виде схем, диаграмм, графических 

композиций и т. п. 

Мультимедийные презентации обеспечивают наглядность, способствующую 

комплексному восприятию материала, изменяют скорость подачи материала, облегчают показ 

фотографий, рисунков, графиков, географических карт, исторических или труднодоступных 

материалов. Кроме того, при использовании анимации и вставок видеофрагментов возможно 

продемонстрировать динамичные процессы. Преимущество мультимедийных презентаций - 

проигрывание аудиофайлов, что обеспечивает эффективность восприятия информации: 

излагаемый материал подкрепляется зрительными образами и воспринимается на уровне 

ощущений. 

Процесс презентации состоит из отдельных этапов: 

̶  подготовка и согласование с преподавателем текста доклада; 

̶  разработка структуры презентации; 

̶  создание презентации в PowerPoint; 

̶  согласование презентации и репетиция доклада. 

На первом этапе производится подготовка и согласование с преподавателем текста доклада. 

На втором этапе производится разработка структуры компьютерной презентации. Обучающийся 

составляет варианты сценария представления результатов собственной деятельности и выбирает 

наиболее подходящий. На третьем этапе он создает выбранный вариант презентации в Power 

Point .На четвертом этапе производится согласование презентации и репетиция доклада. 

Цель доклада - помочь обучающемуся донести замысел презентации до слушателей, а 

слушателям понять представленный материал. После выступления докладчик отвечает на 
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вопросы слушателей, возникшие после презентации. После проведения всех четырех этапов 

выставляется итоговая оценка. 

Требования к формированию компьютерной презентации: 

̶  компьютерная презентация должна содержать начальный и конечный слайды; 

̶ структура компьютерной презентации должна включать оглавление, основную и 

резюмирующую части; 

̶  каждый слайд должен быть логически связан с предыдущим и последующим; 

̶  слайды должны содержать минимум текста (на каждом не более 10 строк); 

̶ необходимо использовать графический материал (включая картинки), сопровождающий 

текст (это позволит разнообразить представляемый материал и обогатить доклад выступающего); 

̶ время выступления должно быть соотнесено с количеством слайдов из расчета, что 

компьютерная презентация, включающая 10- 15 слайдов, требует для выступления около 7-10 

минут. 

Подготовленные для представления доклады должны отвечать следующим требованиям: 

̶  цель доклада должна быть сформулирована в начале выступления; ̶

̶  выступающий должен хорошо знать материал по теме своего выступления, быстро и 

свободно ориентироваться в нем; 

̶  недопустимо читать текст со слайдов или повторять наизусть то, что показано на слайде; 

̶  речь докладчика должна быть четкой, умеренного темпа; 

̶ докладчику во время выступления разрешается держать в руках листок с тезисами своего 

выступления, в который он имеет право заглядывать; 

̶  докладчик должен иметь зрительный контакт с аудиторией; 

̶  после выступления докладчик должен оперативно и по существу отвечать на все вопросы 

аудитории (если вопрос задан не по теме, то преподаватель должен снять его). 

 

Методические указания к подготовке и проведению дискуссии (групповой дискуссии) 

Правильно организованная дискуссия проходит три стадии развития: ориентация, оценка и 

консолидация. 

На первой стадии вырабатывается определенная установка на решение поставленной 

проблемы. При этом перед преподавателем (организатором дискуссии) ставятся следующие 

задачи: 

1. Сформулировать проблему и цели дискуссии. Для этого надо объяснить, что обсуждается, 

что должно дать обсуждение. 

2. Создать необходимую мотивацию, т.е. изложить проблему, показать ее значимость, 

выявить в ней нерешенные и противоречивые вопросы, определить ожидаемый результат 

(решение). 

3. Установить регламент дискуссии, а точнее, регламент выступлений, так как общий 

регламент определяется продолжительностью практического занятия. 

4. Сформулировать правила ведения дискуссии, основное из которых - выступить должен 

каждый. 

5. Добиться однозначного семантического понимания терминов, понятий и т п.  

Вторая стадия - стадия оценки - обычно предполагает ситуацию сопоставления, 

конфронтации и даже конфликта идей. На этой стадии перед преподавателем ставятся следующие 

задачи: 

1. Начать обмен мнениями, что предполагает предоставление слова конкретным участникам. 

2. Собрать максимум мнений, идей, предложений. Для этого необходимо активизировать 

каждого студента. Выступая со своим мнением, студент может сразу внести свои предложения, а 

может сначала просто выступить, а позже сформулировать свои предложения. 

3. Не уходить от темы, что требует некоторой твердости организатора, а иногда даже 

авторитарности. Следует тактично останавливать отклоняющихся, направляя их в заданное 

«русло», 
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4. Поддерживать высокий уровень активности всех участников. Не допускать чрезмерной 

активности одних за счет других, соблюдать регламент, останавливать затянувшиеся монологи, 

подключать к разговору всех присутствующих студентов. 

5. Оперативно проводить анализ высказанных идей, мнений, позиций, предложений перед 

тем, как переходить к следующему витку дискуссии. Такой анализ, предварительные выводы или 

резюме целесообразно делать через определенные интервалы (каждые 10—15 минут), подводя 

при этом промежуточные итоги. 

6. В конце дискуссии предоставить право студентам самим оценить свою работу 

(рефлексия). 

Третья стадия– стадия консолидации - предполагает выработку определенных единых или 

компромиссных мнений, позиций, решений. На этом этапе осуществляется контролирующая 

функция. Задачи, которые должен решить преподаватель, можно сформулировать следующим 

образом: 

1. Проанализировать и оценить проведенную дискуссию, подвести итоги, результаты. Для 

этого надо сопоставить сформулированную в начале дискуссии цель с полученными 

результатами, сделать выводы, вынести решения, оценить результаты, выявить их положительные 

и отрицательные стороны. 

2. Помочь участникам дискуссии прийти к согласованному мнению, чего можно достичь 

путем внимательного выслушивания различных толкований, поиска общих тенденций для 

принятия решений. 

3. Принять групповое решение совместно с участниками. При этом следует подчеркнуть 

важность разнообразных позиций и подходов. 

4. В заключительном слове подвести группу к конструктивным выводам, имеющим 

познавательное и практическое значение. 

Составной частью любой дискуссии является процедура вопросов и ответов. 

С функциональной точки зрения, все вопросы можно разделить на две группы: 

Уточняющие (закрытые) вопросы, направленные на выяснение истинности или ложности 

высказываний, грамматическим признаком которых обычно служит наличие в предложении 

частицы «ли», например: «Верно ли что?», «Правильно ли я понял, что?». Ответить на такой 

вопрос можно только «да» или «нет». 

Восполняющие (открытые) вопросы, направленные на выяснение новых свойств или 

качеств интересующих нас явлений, объектов. Их грамматический признак - наличие 

вопросительных слов: что, где, когда, как, почему и т.д. 

 

Методические указания по подготовке к промежуточной аттестации 

Формой промежуточной аттестации по дисциплине  является зачет с оценкой. В ходе 

подготовки к зачету с оценкой обучающимся доводятся заранее подготовленные вопросы по 

дисциплине. Перечень вопросов для зачетов  содержится в данных учебно-методических 

указаниях. При подготовке к зачету с оценкой  обучающиеся внимательно изучают конспект, 

рекомендованную литературу и делают краткие записи по каждому вопросу. Такая методика 

позволяет получить прочные и систематизированные знания, необходимые на зачете с оценкой. 

Обучающиеся, имеющие задолженность или неисправленные неудовлетворительные оценки по 

семинарским занятиям, к зачету с оценкой не допускаются. В ходе сдачи зачета с оценкой  

учитывается не только качество ответа, но и текущая успеваемость обучающегося. Ведомость 

после сдачи зачета с оценкой закрывается и сдается в учебную часть института. 

 

9. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Для реализации дисциплины требуется следующее материально-техническое 

обеспечение: 
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа (ауд.305) 
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Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (20шт.),  
стул (140шт.), 
 стол преподавателя (1шт.), 
кафедра для чтения лекций (1шт.),  
доска меловая (1шт.), 
стеклянная витрина (1 шт.) 
ТСО : ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду организации,  
Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 
Наборы учебно-наглядных пособий: 
: схемы, рисунки, презентация по дисциплине  на флеш-носителях 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
ООО «КонсультантПлюс-СК» -договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 
Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 
Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г.             (сроком на 1 год) 
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2020 от 13.11.2020 г., договор 
№ SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. (сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор 
№ 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. (бессрочно) 

Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа (ауд.301) 
Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (7шт.),  
стул (14 шт.), 
стол преподавателя (1шт.), 
кафедра для чтения лекций (1шт.),  
доска меловая (1шт.), 
стеклянная витрина (1 шт.) 
ТСО: ноутбук Lenovo с подключением к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-
образовательную среду организации,  
Переносное видеопроекционное оборудование – проектор EPSON и экран. 
Наборы учебно-наглядных пособий: 
презентационный материал по дисциплине на CD-дисках 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
ООО «КонсультантПлюс-СК» -договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 
Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 
Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г. (сроком на 1 год) 
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2020 от 13.11.2020 г., договор 
№ SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. (сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор 
№ 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г.(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся (ауд.206) 
Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.),  
стул (20 шт.). 
ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду организации  
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
MicrosoftServerOpenLicense (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
ООО «КонсультантПлюс-СК» -договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 
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Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 
Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г.             (сроком на 1 год) 
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2020 от 13.11.2020 г., договор 
№ SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. (сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор 
№ 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г.(бессрочно) 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся: читальный зал (ауд.210) 
Специализированная учебная мебель: 
стол на 2 посадочных места (10шт.),  
стул (20 шт.),  
стол преподавателя (1шт.), 
стеллаж книжный (7шт.). 
ТСО: автоматизированные рабочие места студентов с возможностью выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную 
среду организации, и специализированным программным обеспечением для блокировки сайтов 
экстремистского содержания (6шт.),  
принтер (1шт.). 
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
Microsoft Server Open License (лицензия№ 43817628 от 18.04.2008 бессрочно) 
Microsoft Officе 2010 – Academic License № 60199945 от 08.11.2011 (бессрочно) 
ООО «КонсультантПлюс-СК» -договор № 67662 от 21.06.2021 г.  (сроком на 1 год) 
Radmin 3 - договор № 1546 от 22.10.18 г. (бессрочно) 
Radmin 3 - договор № 1719 от 20.11.18 г. (бессрочно) 
Платформа ВКР-ВУЗ – лицензионный договор  № 7874/21  от 26.03.2021 г.             (сроком на 1 год) 
Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX - договор № SIO-932/2020 от 13.11.2020 г., договор 
№ SIO-932/2021 от 08.11.2021 г. (сроком на 1 год) 
Программное обеспечение «Интернет-расширение информационной системы» - лицензионный договор 
№ 4061 на программное обеспечение от 28.03.2017г. (бессрочно) 

 

10. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные технические средства 

обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги ассистента (тьютора), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а также услуги 

сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков ИДНК обеспечивает печатными и/или 

электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может 

быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения высшего образования по образовательной программе 

лицами с ограниченными возможностями здоровья при освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

̶ присутствие тьютора, оказывающего студенту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

̶ письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 
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̶ специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие крупный 

шрифт или аудиофайлы), 

̶  индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

̶ при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется увеличивающее 

устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

̶ присутствие ассистента, оказывающего студенту необходимую техническую помощь с 

учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, прочитать 

и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

̶  обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

̶  обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

̶  письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются тьютору; 

̶  по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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Приложение к рабочей программе по дисциплине  

«Теория и практика перевода» 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

1. ОПИСАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНИВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ, ФОРМИРУЕМЫХ 

В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Описание показателей оценивания компетенций, формируемых в процессе освоения  

дисциплины (модуля), и используемые оценочные средства приведены в таблице 1.  

 

Таблица 1 – Показатели оценивания и оценочные средства для оценивания результатов обучения по 

дисциплине 

 

 

 

Код и 

наименование 

формируемой 

компетенции 

Код и 

наименование 

индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Показатели оценивания 

(результаты обучения) 

Процедуры оценивания 

(оценочные средства) 

текущий 

контроль 

успеваемости 

промежуточная 

аттестация 

 

УК-4. Способен 

осуществлять 

деловую 

коммуникацию в 

устной и 

письменной 

формах на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) 

 

 

 

 

УК-4.1. Выбирает 

на 

государственном и 

иностранном (-ых) 

языках 

коммуникативно 

приемлемый стиль 

делового общения, 

вербальные и 

невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами 

 

 

 

 

Знает основные 

особенности делового 

стиля общения на 

изучаемом языке 

 

Устный 

опрос 

Рефераты  

Тестовые 

задания 

 

Контрольные 

вопросы  для 

подготовки к 

зачету с оценкой 

Умеет 

использоватьвербальн

ые и невербальные 

средства 

взаимодействия с 

партнерами 

 

Практически

е задания  

Тестовые 

задания  

Контрольные 

вопросы для 

подготовки к 

зачету с оценкой 

Владеет 

коммуникативно 

приемлемым стилем 

делового общения на 

изучаемом языке 

Практически

е задания  

Контрольные 

вопросы для 

подготовки к 

зачету с оценкой 
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 УК-4.2.Ведет 

деловую 

коммуникацию в 

письменной и 

электронной форме, 

учитывая 

особенности 

стилистики 

официальных и 

неофициальных 

писем, 

социокультурные 

различия в формате 

корреспонденции 

на государственном 

и иностранном (-

ых) языках 

Знает структуру и 

содержание 

иностранного языка с 

целью электронной и 

письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере 

 

Устный 

опрос 

Рефераты  

Тестовые 

задания 

 

Контрольные 

вопросы для 

подготовки к 

зачету с оценкой 

Умеет применять 

иностранный язык для 

эффективной 

электронной и 

письменной 

коммуникации в 

профессиональной 

сфере 

 

Практически

е задания  

Тестовые 

задания 

Контрольные 

вопросы для 

подготовки к 

зачету с оценкой 

Владеет навыками 

ведения электронной и 

письменной 

коммуникации на 

иностранном языке в 

профессиональной 

сфере 

Практически

е задания 

Контрольные 

вопросы для 

подготовки к 

зачету с оценкой 

ОПК-1 Способен 

осуществлять 

эффективную 

коммуникацию в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного 

аппарата по 

ОПК-1.1 Применяет 

полученные знания 

и навыки для 

эффективной 

коммуникации в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Знает: способы 

эффективной 

коммуникации в 

мультикультурной 

профессиональной 

среде на 

государственном 

языке Российской 

Федерации и 

иностранном(ых) 

языке(ах) на основе 

применения 

понятийного аппарата 

по профилю 

деятельности 

 

Устный 

опрос 

Рефераты  

Тестовые 

задания 

 

Контрольные 

вопросы для 

подготовки к 

зачету с оценкой 
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профилю 

деятельности 

Умеет: 

коммуницировать на 

иностранном языке 

 

Практически

е задания  

Тестовые 

задания 

Контрольные 

вопросы для 

подготовки к 

зачету с оценкой 

Владеет:  навыками  

коммуникации в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Практически

е задания 

Контрольные 

вопросы для 

подготовки к 

зачету с оценкой 

 

 

 

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

2.1. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках 

текущего контроля успеваемости 

С целью определения уровня овладения компетенциями, закрепленными за дисциплиной, 

в заданные преподавателем сроки проводится текущий и промежуточный контроль знаний, 

умений и навыков каждого обучающегося.  

Постоянный текущий контроль (после изучения каждой темы) позволяет обучающемуся 

систематизировать знания в разрезе отдельных тем дисциплины. 

Все виды текущего контроля осуществляются на практических занятиях и занятиях 

семинарского типа. 

Оценочные средства  Организация деятельности студента 

Выполнение тестовых 

заданий 

Тестовые задания – это средство или система заданий, 

возрастающей трудности, специфической формы, позволяющая 

качественно и эффективно определить уровень и оценить 

структуру подготовленности тестируемого. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: 

Показатели для оценки устного ответа: 1) знание 

лекционного и практического материала; 2) логичность и 

последовательность3) уровень теоретического анализа; 4) степень 

самостоятельности; 5) степень активности в процессе; 6) 

выполнение регламента. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию 

необходимо изучить работы отечественных и зарубежных ученых 

по темам дисциплины, просмотреть последние аналитические 

отчеты и справочники, а также повторить лекционный материал. 

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 
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Выполнение 

практических/творческих 

заданий 

Практические/творческих задания− письменная форма 

работы студента, предполагает умение выделять главное в 

исследуемой проблеме, устанавливать причинно-следственные 

связи, способности к систематизации основных проблем теологии, 

демонстрирует способность решить поставленную задачу, 

направленную на самостоятельный мыслительный поиск решения 

проблемы, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. 

По характеру выполняемых студентами заданий 

практические задания могут быть: 

- аналитические, ставящие своей целью получение новой 

информации на основе формализованных методов (изучение и 

анализ первоисточников); 

- практико-ориентированные задания, связанные с 

получением навыков применения теоретических знаний для 

решения практических профессиональных задач (решение 

ситуационных задач); 

- творческие, связанные с получением новой информации 

путем самостоятельно выбранных подходов к решению задач 

(составление схем, таблиц). 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: проверку выполненных практических заданий, их 

защита на семинаре (практическом занятии) или в индивидуальной 

беседе с преподавателем. 

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Защита реферата на 

заданную тему 

Реферат - это письменное краткое изложение статьи, книги 

или нескольких научных работ, научного труда, литературы по 

общей тематике; подразумевает раскрытие сущности исследуемой 

проблемы, включающее обращение к различным точкам зрения на 

вопрос. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: защиту материала темы (реферата), отстаивание 

собственного взгляда на проблему, демонстрацию умения 

свободно владеть материалом, грамотно формулировать мысли. 

Защита реферата проводится на семинаре (практическом 

занятии), и продолжается 10-15 минут. 

Студент делает сообщение, в котором освещаются основные 

проблемы, дается анализ использованных источников, 

обосновываются сделанные выводы. После этого он отвечает на 

вопросы преподавателя и аудитории. Все оппоненты могут 

обсуждать и дополнять реферат, давать ему оценку, оспаривать 

некоторые положения и выводы. 

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Устный 

опрос(собеседование) 

Устный опрос - средство контроля усвоения учебного 

материала по темам занятий. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя: беседу преподавателя с обучающимся на темы, 

связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме (индивидуально или фронтально). 
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Показатели для оценки устного ответа: 1) знание материала; 

2) последовательность изложения; 3) владение речью и 

профессиональной терминологией; 4) применение конкретных 

примеров; 5) знание ранее изученного материала; 6) уровень 

теоретического анализа; 7) степень самостоятельности; 8) степень 

активности в процессе; 9) выполнение регламента. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию 

необходимо изучить работы отечественных и зарубежных ученых 

по теме занятия, просмотреть последние аналитические отчеты и 

справочники, а также повторить лекционный материал. 

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Компьютерная 

презентация 

Компьютерная презентация - творческое задание, 

визуально представляет содержание докладов. Слайдов не должно 

быть больше 12-15, текст на них должен быть хорошо виден и 

читаем на расстоянии. Показатели для оценки презентаций: 

-полнота раскрытия темы; 

структуризация информации; 

-отсутствие грамматических, орфографических и речевых 

ошибок; 

-отсутствие фактических ошибок, достоверность 

представленной информации;  

-наличие и правильность оформления обязательных слайдов 

(титульный, о проекте, список источников, содержание); 

-оригинальность оформления презентации;  

- единый стиль слайдов. 

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда 

оценочных средств. 

Участие в дискуссии Дискуссия- оценочное средство, позволяющее включить 

обучающихся в процесс обсуждения спорного вопроса, проблемы 

и оценить их умение аргументировать собственную точку зрения. 

Процедура проведения данного оценочного мероприятия 

включает в себя:всестороннее обсуждение какого-либо вопроса, 

проблемы или сопоставлении информации, идей, мнений, 

предложений по дисциплине. 

Для подготовки к данному оценочному мероприятию 

необходимо изучить научную и учебную литературу, составить 

тезисы. Оцениваются умение обобщать, сопоставлять различные 

точки зрения по рассматриваемой проблеме, последовательно, 

четко и логически стройно излагать свою позицию, 

аргументировать основные положения и выводы, использовать 

научную литературу. 

Уровень умений обучающегося определяется оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». 

Критерии и шкала оценки приведены в разделе 3 Фонда оценочных 

средств. 

 

1.2. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания в рамках 

промежуточной аттестации 
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Зачет с оценкой (дифференцированный зачет) - это форма оценки усвоения учебного материала 

дисциплины.Зачеты с оценкой (дифференцированные зачеты) принимаются преподавателями, 

проводившими практические занятия в группе, или лекторами потока. Результаты прохождения 

промежуточной аттестации для дисциплин, по которым в соответствии с учебным планом 

предусмотрена форма контроля «зачет с оценкой (дифференцированный зачет)», оцениваются 

отметками  «отлично» / «хорошо» / «удовлетворительно», «незачтено» / «незачет». Критерии 

оценок формируются кафедрами и отражаются в рабочих программах учебных дисциплин.  

Результаты сдачи устных зачетов с оценкой  объявляются студенту в день сдачи, результаты 

письменных зачетов с оценкой  могут объявляться (и оформляться) позже, но не позднее дня сдачи 

ведомости.Положительные оценки заносятся в ведомость и зачетную книжку, 

неудовлетворительная оценка проставляется только в зачетно-экзаменационной ведомости. При 

проставлении оценки допускается сокращения: «отл.», «хор.», «удовл.», «зач.», «незач.». В случае 

неявки студента на зачет или пересдачу против его фамилии преподаватель проставляет в зачетно-

экзаменационной ведомости запись «не явился» («н/я»). Зачетные ведомости сдаются в учебную 

часть  на следующий рабочий день после проведения зачета с оценкой , если он проводится в устной 

форме или спустя два рабочих дня после его проведения, но не позднее дня окончания 

промежуточной аттестации (сессии), если он проводится в письменной форме. Прием зачетов с 

оценкой  после окончания промежуточной аттестации (сессии) проводится по индивидуальной 

зачетно-экзаменационной ведомости.  

 

 

 

3. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА, КРИТЕРИИ И ШКАЛА ОЦЕНКИ 

 

Задания для текущего контроля успеваемости 

 

3.1. Тестовые задания 

 

 

1. Минимальной единицей переводческого процесса является 

а) слово в) словосочетание 

б) морфема г) предложение 

 

2. В.Н. Комиссаров является автором 

а) теории закономерных соответствий 

б) трансформационной теории перевода 

в) теории уровней эквивалентности перевода 

г) семантико-семиотической теории перевода 

 

3. По мнению Л.С. Бархударова, на практике типы элементарных переводческих 

трансформаций в чистом виде 

а) могут быть сведены к добавлениям и опущениям 

б) многообразны и многочисленны 

в) представляют собой замены и перестановки 

г) встречаются редко 

 

4. Единица ПЯ, регулярно используемая для перевода данной единицы ИЯ, называется 

а) переводческим соответствием в) переводческим эквивалентом 

б) регулярным эквивалентом г) регулярным соответствием 
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5. Предметом общей теории перевода являются 

а) перевод на все языки мира 

б) два конкретных языка, рассматриваемые с позиции задач и целей науки о переводе 

в) наиболее общие лингвистические закономерности перевода, независимо от конкретной 

пары языков, участвующих в процессе перевода 

г) особенности процесса перевода текстов разного типа и влияние на этот процесс 

речевых форм и условий его осуществления 

 

6. Частная теория перевода – это раздел лингвистической теории перевода, который 

а) изучает перевод частным образом 

б) сопоставляет два конкретные языка с позиции задач и целей науки о переводе 

в) изучает наиболее общие лингвистические закономерности перевода, независимо от 

конкретной пары языков, участвующих в процессе перевода 

г) изучает особенности процесса перевода текстов разного типа и влияние на этот процесс 

речевых форм и условий его осуществления 

 

7. Основным направлением развития теории устного перевода не является 

а) рассмотрение устного перевода как особого вида перевода 

б) перевод устной речи на ИЯ 

в) перевод устной речи на ПЯ 

г) сопоставление грамматического строя ИЯ и ПЯ 

 

8. Лингвистический контекст в пределах одного словосочетания или предложения 

называется 

а) лексическим контекстом в) синтаксическим контекстом 

б) узким контекстом г) макроконтекстом 

 

9. При переводе коротких фраз объём текста синхронного перевода 

а) незначительно меньше, чем при письменном переводе 

б) превышает объём текста перевода письменного 

в) гораздо меньше, чем при письменном переводе 

г) такой же, как при письменном переводе 

 

10. При последовательном переводе обычно от переводчика требуется 

а) практически одновременно переводить каждую минимальную единицу перевода 

б) последовательно переводить каждую минимальную единицу перевода 

в) удерживать в памяти каждую минимальную единицу перевода 

г) удерживать в памяти несколько минимальных единиц перевода 

 

11. Переводчик 

а) не может воспроизводить прагматический потенциал текста 

б) в своих действиях не зависим от прагматики оригинала 

в) должен воспроизводить прагматический потенциал текста 

г) проявляет своё личностное отношение к сообщению 

 

12. Воспроизводя прагматический потенциал оригинала, переводчик ориентируется на 

а) определённую группу рецепторов 

б) жанровые особенности оригинала 

в) определённых рецепторов 

г) жанровые особенности оригинала и рецепторов 

 

13. Модель перевода – это 
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а) инструкции, которыми должен следовать переводчик, для достижения адекватного 

перевода 

б) условное описание ряда мыслительных операций, выполняя которые, можно 

осуществить процесс перевода всего оригинала или некоторой её части 

в) шаги, которые предпринимает переводчик в ходе переводческой деятельности 

г) последовательность переводческого процесса 

 

14. В третьем типе эквивалентности сохраняются 

а) цель коммуникации и указание на одну и ту же ситуацию 

б) способ описания ситуации и цель коммуникации 

в) цель коммуникации, указание на одну и ту же ситуацию и способ описания ситуации 

г) цель коммуникации, указание на одну и ту же ситуацию, способ описания ситуации и 

параллелизм лексического состава и грамматических структур 

 

15. Способ перевода лексической единицы оригинала путём воссоздания её звуковой 

формы – это 

а) калькирование в) переводческая транслитерация 

б) лексико-семантическая замена г) переводческая транскрипция 

 

16. Психолингвистическая теория перевода 

а) ориентирована на существование непосредственной связи между структурами и 

лексическими единицами оригинала и перевода 

б) представляет процесс перевода как процесс описания при помощи той же ситуации, 

которая описана в оригинале 

в) основана на постулате о том, что в процессе перевода переводчик сначала преобразует 

своё понимание содержания оригинала в свою внутреннюю программу, а затем 

развёртывает её в речевое высказывание на языке перевода 

г) представляет процесс перевода как ряд преобразований, с помощью которых 

переводчик переходит от единиц ИЯ к единицам ПЯ 

 

17. Эвристичность процесса перевода проявляется в том, что в основе деятельности 

переводчика лежит 

а) абсолютная творческая свобода 

б) жёсткая зависимость от оригинала 

в) догадка 

г) стремление к объективному (правильному) варианту перевода 

 

18. Единица эквивалентности может определяться как 

а) минимальный отрезок текста оригинала, выступающий в качестве отдельной «порции» 

перевода 

б) единица перевода 

в) единица переводческого процесса 

г) единица соответствия/несоответствия 

 

19. Английская пословица «When at Rome, do as the Romans do» переводится на русский 

язык «С волками жить по-волчьи выть». К какому типу эквивалентности относится этот 

перевод? 

а) 1 в) 3 

б) 2 г) 5 

 

20. В предложении «He was expected to become the president» употребляется 

а) независимая номинативная конструкция 
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б) субъектный инфинитивный оборот 

в) объектный инфинитивный оборот 

г) каузативная конструкция 

 

 

Критерии и шкала оценки тестовых заданий 

Количество правильных ответов: 

Менее 52% - «неудовлетворительно» 

53-70% – «удовлетворительно» 

71-85% – «хорошо» 

86-100% – «отлично» 

 

 

3.2. Практические задания 

 

 

Выполнение практических заданий подразумевает, что обучающийся знает особенности 

грамматики и стилистики иностранного языка, умеет осуществлять поиск  необходимой 

информации в процессе решения стандартных коммуникативных задач на иностранном языке с 

помощью информационно-коммуникационных технологи; 

 

1. Прочитайте и переведите текст 

 

Economics (from the Greek "household management") is a social science that studies the 

production, distribution, trade and consumption of goods and services. 

Economics, which focuses on measurable variables, is broadly divided into two main branches: 

microeconomics, which deals with individual agents, such as households and businesses, and 

macroeconomics, which considers the economy as a whole, in which case it considers aggregate supply 

and demand for money, capital and commodities. Aspects receiving particular attention in economics 

are resource allocation, production, distribution, trade, and competition. Economic logic is increasingly 

applied to any problem that involves choice under scarcity or determining economic value. Mainstream 

economics focuses on how prices reflect supply and demand, and uses equations to predict consequences 

of decisions. The fundamental assumption underlying traditional economic theory is the utility-

maximizing rule. 

 
2. Кратко изложите содержание текста на английском языке: 

There are numerous myths about the origins of money. The concept of money is often confused with 

coinage. Coins are a relatively modern form of money. Their first appearance was probably in Asia in the 

7th century BC. And whether these coins were used as money in the modern sense has also been questioned. 

To determine the earliest use of money, we need to define what we mean by money. We will return 

to this issue shortly. But with any reasonable definition the first use of money is as old as human civilization. 

The early Persians deposited their grain in state or church granaries. The receipts of deposit were then used 

as methods of payment in the economies. Thus, banks were invented before coins. Ancient Egypt had a 

similar system, but instead of receipts they used orders of withdrawal – thus making their system very close 

to that of modern checks. In fact, during Alexander the Great’s period, the granaries were linked together, 

making checks in the 3rd century BC more convenient than British checks in the 1980s. 

However, money is older than written history. Recent anthropological and linguistic research 

indicates that not only is money very old, but it’s origin has little to do with trading, thus contradicting 

another common myth. Rather, money was first used in a social setting. Probably at first as a method of 

punishment. 
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Early Stone Age man began the use of precious metals as money. Until the invention of coins, metals 

were weighed to determine their value. Counting is of course more practical, the first standardized ingots 

appeared around 2200 BC. Other commonplace objects were subsequently used in the abstract sense, for 

example miniature axes, nails, swords, etc. 

Full standardization arrived with coins, approximately 700 BC. The first printed money appeared in 

China, around 800 AD. The first severe inflation was in the 11th century AD. The Mongols adapted the 

bank note system in the 13th century, which Marco Polo wrote about. The Mongol bank notes were “legal 

tender”, i.e. it was a capital offense to refuse them as payment. By the late 1400s, centuries of inflation 

eliminated printed bank notes in China. They were reinvented in Europe in the 17th century. 
 

3. Составьте рассказ на тему «Why have you chosen the economics as your future speciality?»  

  

3. Составьте рассказ на тему «When did you decide to choose your current profession?»  

 

 

5. Write a letter, using these words and phrases.  

Dear Sir,  

 

We\please\ to confirm\ your packing instructions\ carried out. Our forwarding agents\to tell\ 

crates\lightweight. This \ to reduce\ freight. The crates \not returnable. We\ to send\ an advice of 

dispatch\when\arrangements\ to complete\ and the order\to ship\. 

 

 

6. Составьте рассказ на тему «What kinds of professions, connected with economics, in Britain 

do you know?» 

 
7. Составьте рассказ на тему «Economics of the USA?» 

 
8. Find English equivalents to: 

- Абсолютное преимущество; 

- Актив; 

- Акциз;  

- Бюджетный дефицит;  

- Ва-банк;  

- Депозит;  

- Издержки; 

- Инфляция; 

- Качество жизни;  

- Экономический рост.  

 

 
9. Describe the main features of Russian economics. 

 
10. Ответьте на вопросы, начиная ответ с одного из предложенных выражений: 

 

In my opinion – по моему мнению  

I can’t make up my mind, but – не могу принять решение, но… 

I am keeping an open mind for the moment – пока у меня нет никакого мнения на этот счет  

I’m (not) sure that – я (не) уверен, что  
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Firstly, (secondly) – во-первых, (во-вторых) 

Finally – наконец  

 

1. What the historical background of the economical development of our country in Soviet period? 

2. Why do we need economical science? 

3. What spheres of life are connected with economics? 

4. Is industrial and agricultural development features an institution for the formation of human needs? 

5. How does the economic activity connected with human needs? 

6. What are the features of the USA economics in the modern period? 

7. What rules do you obey willingly? 

8. What rules would you abolish if you could? 

9. What are the factors influencing the formation of the service economic development? 

10. Must all people study economics at school? 

11. What forms of the economic activity do you know? 

12. What are new industries of the Russian national economy do you know? 

 

 

 

Критерии и шкала оценки выполнения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он 

самостоятельно и правильно выполнил  задание, уверенно, 

логично, последовательно и аргументировано излагал свое 

решение, используя понятия профессиональной сферы. 

Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если он 

самостоятельно и в основном правильно выполнил  задание, 

уверенно и аргументировано излагал свое решение, используя 

понятия профессиональной сферы. 

Удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если он в основном выполнил  задание, допустил 

несущественные ошибки, слабо аргументировал свое решение, 

не используя в понятия профессиональной сферы. 

Неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 

обучающемуся, если он не выполнил  задание или допустил  

грубые ошибки 

 

3.3. Темы рефератов 

 

1. Основные причины изменения структуры предложения при переводе. 

2. Различия порядка слов в предложениях английского и русского языков 

3. Проблема передачи эмфатичности в английском и русском языках. 

4. Членение и объединение предложений при передаче 

5. Способы перевода инфинитива и инфинитивных конструкций с английского на русский. 

6. Передача герундия 

7. Трудности перевода независимых причастных оборотов 

8. Передача страдательного залога 

9. Соответствие глаголу в страдательном залоге русского непереходного глагола. 

10. Соответствия глаголу в страдательном залоге русского непереходного глагола. 

11. Переводческие соответствия единицам ИЯ разного уровня. 

12. Классификация эквивалентов. Эквивалентные соответствия. 

13.  Вариантные соответствия 

14. Понятие стиля.  
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15. Проблема функциональных стилей.  

16. Типы текстов.  

17. Типология переводов. 

18.  Устный перевод.  

19. Точность, эквивалентность и адекватность перевода.  

20. Терминология как переводческая проблема.  

21. Перевод заголовков.  

22. Передача стилистического значения в переводе. 

23.  Стилистические модификации.  

24. Проблемы передачи стилистических приемов. 

25.  Компрессия и расширение текста. 

 

Критерии и шкала оценки рефератов 

Оценка Критерии  

Отлично 

Оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если 

выполнены все требования к написанию и защите реферата: 

обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан 

краткий анализ различных точек зрения на рассматриваемую 

проблему и логично изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан 

объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, даны 

правильные ответы на дополнительные вопросы. 

Хорошо 

Оценка «хорошо» выставляется обучающемуся если основные 

требования к реферату и его защите выполнены, но при этом 

допущены недочёты. В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая последовательность 

в суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны 

неполные ответы. 

Удовлетворительно 

Оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если имеются существенные отступления от требований к 

реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; 

допущены фактические ошибки в содержании реферата или при 

ответе на дополнительные вопросы; во время защиты отсутствует 

вывод. 

Неудовлетворительно 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, 

если тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 

непонимание проблемы. 

 

3.4. Перечень вопросов для устного опроса 

 

 

1. Что такое лексическое (словарное) соответствие? 

2. Какие основные типы словарных соответствий вы знаете? 

3. Какова роль контекста при переводе слова? 

4. Какие типы контекста вам известны? 

5. Каковы основные способы перевода английского слова, не имеющего соответствий в 

русском языке? 

6. В чем сущность использования приема транскрипции при переводе? 

7. Что такое калькирование английского слова при переводе? 

8. Каковы сравнительные достоинства и недостатки приемов транскрипции и 

описательного перевода? 
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9. В каких случаях переводчику следует давать пояснения примечания, отсутствующие 

в английском тексте? 

10. Какова роль слов названий при переводе? 

11. В чем заключаются основные особенности значения термина? 

12. Какое влияние может оказывать контекст на значение термина? 

13. Каковы основные способы перевода термина? 

14. В чем заключается особенности перевода терминов-словосочетаний? 

15. Каковы принципы передачи собственных имен? 

16. В чем отличие транскрибирования от транслитерации при переводе? 

17. Как влияет традиция на способы передачи собственных имен в переводе? 

18. Каковы основные случаи собственно перевода имен и названий? 

19. Как передаются в переводе имена и названия, состоящие из нескольких элементов? 

20. Какие структурно-семантические особенности английских атрибутивных групп 

имеют особое значение для переводчика? 

21. Каковы основные способы перевода препозитивных атрибутивных словосочетаний? 

22. В какой последовательности следует переводить многочленную атрибутивную 

группу? 

23. Чем отличаются, в основном, перевод фразеологических единиц от перевода 

свободных сочетаний слов? 

24. В чем заключается основные трудности перевода образных фразеологических 

единиц? 

25. Каковы основные способы перевода фразеологических единиц? 

26. Почему следует стремиться к переводу фразеологизмов фразеологизмами? 

27. В чем заключается недостатки описательного перевода фразеологии и как избежать 

применение описательного перевода? 

28. Каковы недостатки дословного перевода? 

29. Какое основное различие можно установить между переводом фразеологических 

сращений и фразеологических единств? 

30. Какое влияние на выбор варианта перевода фразеологизма оказывает национальная 

окраска образа? 

 

Критерии и шкала оценки устного опроса 

Оценка Критерии  

Отлично 

Отлично ставится, если обучающийся демонстрирует глубокое, 

полное раскрытие вопроса. Выдвигаемые им положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. В освещении 

содержания вопроса используется аналитический подход, 

обосновывается своя точка зрения; делаются содержательные 

выводы. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, с использование 

современных научных терминов; ответ самостоятельный. 

Хорошо 

Хорошо ставится, если обучающийся демонстрирует 

достаточно полный и правильный ответ; выдвигаемые 

теоретические положения подтверждены примерами; в ответе 

представлены различные подходы к рассматриваемой проблеме, но 

их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная 

точка зрения; сделаны краткие выводы; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки (или оговорки), 

исправленные по требованию преподавателя. 

Удовлетворительно 
При удовлетворительном ответе обучающийся допускает одну 

существенную ошибку; ответ недостаточно логически выстроен; 
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базовые понятия употреблены правильно, но обнаруживается 

недостаток раскрытия теории; выдвигаемые положения 

недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; 

ответ носит преимущественно описательный, а не концептуальный 

характер; научная терминология используется недостаточно. 

Неудовлетворительно 

При неудовлетворительном ответе обучающийся допускает ряд 

существенных ошибок, которые он не может исправить при 

наводящих вопросах преподавателя; не может дать научное 

обоснование проблемы; выводы отсутствуют или носят 

поверхностный характер; преобладает бытовая лексика; 

наблюдаются значительные неточности в использовании научной 

терминологии. 

 

3.5. Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

 

1. Понятие перевода. Лингвистическая теория перевода. 

2. Предмет, объект и задачи теории перевода. 

3. Становление и история перевода. 

4. Современные теории перевода. 

5. Проблема переводимости и адекватности текста. 

6. Виды (типы) перевода. 

7. Место теории перевода среди других наук. 

8. Понятие буквального, вольного и адекватного перевода. 

9. Понятие единицы перевода. 

10. Теория закономерных соответствий. 

11. Переводческие приемы. 

12. Выбор слова при переводе. 

13. Передача реалий при переводе. 

14. Синонимы и антонимы при переводе. 

15. Перевод фразеологических единиц. 

16. Передача имен собственных в переводе. 

17. Иностранные слова в переводе. 

18. Перевод составных существительных. 

19. Виды содержания текста и их передача при переводе. 

20. Система и норма языка. Речевая норма (узус). Их отличия. 

21. Виды содержания текста и их передача при переводе. 

22. Жанрово-стилистические особенности перевода. 

23. Понятие функционального стиля 

24. Языковая норма и узус как факторы регулятивного воздействия 

25. Нормативно-языковые и узуальные ошибки в переводе 

26. Семантические ошибки в переводе 

27. Функционально-стилистические и нормативно-стилистические ошибки в переводе 

28. Количественный аспект языковой нормы и узуса 

29. Содержание текста как понятие и явление 

30. Виды содержания текста 

31. Понятие денотативного содержания текста. Передача денотативного содержания текста. 

Подстановки. 

32. Отношение лексической безэквивалентности. Природа лексической безэквивалентности 

33. Лексика, провоцирующая переводческие ошибки: 

34. Передача денотативного содержания путем его перераспределения 
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35. Передача внутриязыкового содержания. О закономерности и случайности в переводе 

36. Перефразирование как путь к оптимальному переводческому решению. 

 

Критерии и шкала оценки промежуточной аттестации – экзамена 

 

Оценка Критерии  

Отлично 

Отлично ставится, если обучающийся демонстрирует глубокое, 

полное раскрытие вопроса. Выдвигаемые им положения 

аргументированы и иллюстрированы примерами. В освещении 

содержания вопроса используется аналитический подход, 

обосновывается своя точка зрения; делаются содержательные 

выводы. Материал изложен в определенной логической 

последовательности, литературным языком, с использование 

современных научных терминов; ответ самостоятельный. 

Хорошо 

Хорошо ставится, если обучающийся демонстрирует 

достаточно полный и правильный ответ; выдвигаемые 

теоретические положения подтверждены примерами; в ответе 

представлены различные подходы к рассматриваемой проблеме, но 

их обоснование не аргументировано, отсутствует собственная 

точка зрения; сделаны краткие выводы; материал изложен в 

определенной логической последовательности, при этом 

допущены две-три несущественные ошибки (или оговорки), 

исправленные по требованию преподавателя. 

Удовлетворительно 

При удовлетворительном ответе обучающийся допускает одну 

существенную ошибку; ответ недостаточно логически выстроен; 

базовые понятия употреблены правильно, но обнаруживается 

недостаток раскрытия теории; выдвигаемые положения 

недостаточно аргументированы и не подтверждены примерами; 

ответ носит преимущественно описательный, а не концептуальный 

характер; научная терминология используется недостаточно. 

Неудовлетворительно 

При неудовлетворительном ответе обучающийся допускает ряд 

существенных ошибок, которые он не может исправить при 

наводящих вопросах преподавателя; не может дать научное 

обоснование проблемы; выводы отсутствуют или носят 

поверхностный характер; преобладает бытовая лексика; 

наблюдаются значительные неточности в использовании научной 

терминологии. 

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС по направлению подготовки 

41.03.05 – Международные отношения 
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