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1  Введение 

 
Рабочая программа и фонд оценочных средств дисциплины «Научный семинар» 

составлены в соответствии с требованиями федерального государственного образователь-

ного стандарта, утвержденного приказом Минобрнауки Российской Федерации от 

29.10.2020 № 1343, и основной профессиональной образовательной программы подготов-

ки «Иностранный язык в переводческой и преподавательской деятельности» по направле-

нию подготовки «45.04.02 Лингвистика». 

Задачи дисципли-

ны 
Знать базовые понятия, которые лежат в основе проведения 

и оформления в текст научных исследований.  

Уметь ориентироваться в возможных способах проведения 

и описания научных исследований. 

Владеть навыком осмысленного и квалифицированного 

проведения и описания научных исследований. 

Основные разде-

лы / темы дисци-

плины 

Научный стиль и его особенности: место научного стиля 

среди функциональных стилей, лексика научного стиля, 

синтаксис научного стиля 

Проведение и описание научного исследования: типы науч-

ных исследований, постановка задачи и выбор метода, ис-

точники и способы сбора материала, анализ материала и его 

репрезентативность. 

 
2  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Процесс изучения дисциплины «Научный семинар» направлен на формирование 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО и основной образовательной про-

граммой (таблица 1): 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты обу-

чения по дисциплине 

Универсальные 

УК-4 Способен приме-

нять современные 

коммуникативные тех-

нологии, в том числе 

на иностранном(ых) 

языке(ах), для акаде-

мического и професси-

онального взаимодей-

ствия 

УК-4.1 Знает компьютерные 

технологии и информационную 

инфраструктуру в организации; 

основы и значение коммуника-

ции в профессиональной сфере; 

современные средства инфор-

мационно-коммуникационных 

технологий, особенности ака-

демического и профессиональ-

ного взаимодействия в том 

числе на иностранном языке 

УК-4.2 Умеет создавать на рус-

Знать базовые понятия, 

которые лежат в основе 

проведения и оформления 

в текст научных исследо-

ваний.  

Уметь ориентироваться в 

возможных способах про-

ведения и описания науч-

ных исследований. 

Владеть навыком осмыс-
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ском и иностранном языке 

письменные тексты научного и 

официально-делового стиля по 

профессиональным вопросам; 

анализировать систему комму-

никационных связей в органи-

зации; применять современные 

коммуникационные средства и 

технологии в профессиональ-

ном взаимодействии 

УК-4.3 Владеет принципами 

формирования системы комму-

никации, навыками осуществ-

ления устного и письменного 

профессионального и академи-

ческого взаимодействия, в том 

числе на иностранном языке; 

владеет технологией построе-

ния эффективной коммуника-

ции в организации; передачей 

профессиональной информации 

в информационно-

телекоммуникационных сетях с 

использованием современных 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

ленного и квалифициро-

ванного проведения и 

описания научных иссле-

дований. 

УК-6 Способен опре-

делять и реализовы-

вать приоритеты соб-

ственной деятельности 

и способы ее совер-

шенствования на осно-

ве самооценки 

УК-6.1 Знает теоретические ос-

новы саморазвития, самореали-

зации, самосовершенствования, 

а также способы и методы ис-

пользования собственного по-

тенциала; деятельностный под-

ход в исследовании личностно-

го развития; методы самооцен-

ки 

УК-6.2 Умеет оценивать свои 

ресурсы и их пределы (лич-

ностные, ситуативные, времен-

ные) и оптимально их исполь-

зовать для успешного выпол-

нения порученного задания; 

определять приоритеты соб-

ственной деятельности и само-

развития и способы их совер-

шенствования на основе само-

оценки; планировать самостоя-

тельную деятельность в реше-

нии профессиональных задач 

УК-6.3 Владеет навыками 

определения приоритетов лич-

ностного роста и способов со-

Знать методы развития соб-

ственного потенциала 

Уметь выбрать адекватный ме-

тод для собственной самореа-

лизации 

Владеть способами реализации 

методов , повышающих лич-

ностный потенциал 
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вершенствования собственной 

деятельности на основе само-

оценки; принятия решений и их 

реализации в плане профессио-

нального и личностного само-

совершенствования; навыками 

планирования собственной 

профессиональной карьеры 

Общепрофессиональные 

ОПК-7 Способен рабо-

тать с основными ин-

формационно-

поисковыми и экс-

пертными системами, 

системами представле-

ния знаний и обработ-

ки вербальной инфор-

мации 

ОПК-7.1 Знает профильные 

информационные ресурсы ин-

формационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет 

ОПК-7.2 Умеет эффективно 

использовать электронные об-

разовательные ресурсы для по-

вышения собственной квали-

фикации и расширения научной 

компетентности 

ОПК-7.3 Владеет рациональ-

ными приемами поиска и при-

менения программных продук-

тов лингвистического профиля 

Знать совокупность современ-

ных информационных ресур-

сов, правила унификации тер-

минов, совершенствованию 

понятий и определений по те-

матике переводимых текстов, 

учету и систематизации вы-

полненных переводов, аннота-

ций, рефератов  

Уметь оценивать информаци-

онные ресурсы с точки зрения 

их пригодности для различных 

целей, правильность унифика-

ции терминов, совершенство-

ванию понятий и определений 

по тематике переводимых тек-

стов, учету и систематизации 

выполненных переводов, анно-

таций, рефератов 

Владеть диапазоном способов 

использования информацион-

ных ресурсов, практическими 

навыками осуществления уни-

фикации терминов, совершен-

ствованию понятий и опреде-

лений по тематике переводи-

мых текстов, учету и система-

тизации выполненных перево-

дов, аннотаций, рефератов. 

Владеет ИКТ-

компетентностями: общепеда-

гогическая, предметно-

педагогическая, соответству-

ющей области человеческой 

деятельности – умеет 

ос3ществлять поиск и анализ 

лингвистического материала с 

использованием современных 

компьютерных технологий 
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3  Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина «Научный семинар» изучается на 1, 2 курсе, 2, 3 семестре. 

Дисциплина входит в состав блока 1 «Дисциплины (модули)» и относится к базо-

вой части. 

Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки и / или опыт прак-

тической деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин / практик: 

«Б1.В.ДВ.01.01 Социальное поведение и управление персоналом», «Б1.В.ДВ.01.02 Техно-

логии социальной интеграции в условиях образовательной и трудовой деятельности», 

«Общая теория перевода», «Производственная практика (научно-исследовательская рабо-

та)». 

Знания, умения и навыки, сформированные при изучении дисциплины «Научный 

семинар», будут востребованы при изучении последующих дисциплин: «Практикум по 

деловому и корпоративному общению на английском языке». 

Дисциплина «Научный семинар» частично реализуется в форме практической под-

готовки.  

 
4  Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподава-

телем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 
Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 з.е., 144 акад. час. 

Распределение объема дисциплины (модуля) по видам учебных занятий представ-

лено в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Объем дисциплины (модуля) по видам учебных занятий 

Объем дисциплины Всего академи-

ческих часов 

Общая трудоемкость дисциплины 144 

Контактная аудиторная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий), всего 

32 

В том числе:   

занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, преду-

сматривающие преимущественную передачу учебной информации пе-

дагогическими работниками),  

в том числе в форме практической подготовки: 

28 

 

 

8 

занятия семинарского типа (семинары, практические занятия, прак-

тикумы, лабораторные работы, коллоквиумы и иные аналогичные за-

нятия), в том числе в форме практической подготовки: 

0 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся и контактная работа, вклю-

чающая групповые консультации, индивидуальную работу обучаю-

щихся с преподавателями (в том числе индивидуальные консульта-

ции); взаимодействие в электронной информационно-образовательной 

среде вуза 

116 

Промежуточная аттестация обучающихся – Зачёт (2) 0 
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5  Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебной 

работы 

 
Таблица 3 – Структура и содержание дисциплины (модуля) 

Наименование разделов, тем и 

содержание материала 

Виды учебной работы, включая самостоятельную рабо-

ту обучающихся и трудоемкость (в часах) 

Контактная работа преподавателя с обучающи-

мися 

СРС 

Лекции Семинарские (прак-

тические занятия) 

Лабораторные 

занятия 

1. Научный стиль и его 

особенности. 

1.1. Место научного стиля 

среди функциональных 

стилей 

1.2. Лексика научного сти-

ля. 

1.3. Синтаксис научного 

стиля 

1.4. Устная и письменная 

разновидности научного 

стиля 

1.5. Прагматика научного 

стиля 

16 0 0 56 

Проведение и описание 

научного исследования. 

1.1.Типы научных исследо-

ваний 

1.2. Постановка задачи и 

выбор метода 

1.3. Источники и способы 

сбора материала 

1.4. Анализ материала и его 

репрезентативность 

1.5. Проверка правомерно-

сти и истинности выводов 

1.6. Оформление результа-

тов исследования в виде 

связанного  

12 

из них 

8* 

0 0 60 

Текста 
ИТОГО по дисциплине 

28 0 0 116 
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* реализуется в форме практической подготовки 

 
6  Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (моду-

лю) 

 
При планировании самостоятельной работы студенту рекомендуется руководство-

ваться следующим распределением часов на самостоятельную работу (таблица 4): 

 
Таблица 4 – Рекомендуемое распределение часов на самостоятельную работу 

Компоненты самостоятельной работы Количество часов 

Изучение теоретических разделов дисциплины 23 

Подготовка к двум собеседованиям 23 

Подготовка к терминологическому диктанту 10 

Подготовка и оформление статьи 60 

Итого  116 

 
7  Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации представлен в Приложении 1. 

Полный комплект контрольных заданий или иных материалов, необходимых для 

оценивания результатов обучения по дисциплине (модулю), практике хранится на кафед-

ре-разработчике в бумажном и электронном виде. 

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (моду-

ля) 

8.1. Основная литература 

 

1 Десяева, Н. Д.  Академическая коммуникация : учебник для вузов / 

Н. Д. Десяева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 151 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11434-8. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476068 (дата обращения: 17.06.2023). 

2 Культура речи. Научная речь : учебное пособие для вузов / 

В. В. Химик [и др.] ; под редакцией В. В. Химика, Л. Б. Волковой. — 2-е изд., 

испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 270 с. — (Высшее об-

разование). — ISBN 978-5-534-06603-6. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470400 (дата 

обращения: 30.06.2023).– Режим доступа: по подписке 

3Фесенко, О. П.  Академическая риторика : учебник и практикум для 

вузов / О. П. Фесенко. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13769-9. — Текст : электронный // 
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Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/471733 (дата обращения: 30.06.2023).– Режим доступа: по 

подписке 

4 Цыпин, Г. М.  Работа над диссертацией. Навигатор по "трассе" науч-

ного исследования : для вузов / Г. М. Цыпин. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2019. — 35 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11574-1. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/445665 (дата обращения: 17.06.2023). 

 

8.2. Дополнительная литература 

 

1 Бортников, В. И.  Русский язык и культура речи. Практикум : учебное 

пособие для вузов / В. И. Бортников, Ю. Б. Пикулева. — 2-е изд. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2021. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-07647-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/474319 (дата обращения: 17.06.2023). 

2 Меняйло, В. В.  Академическое письмо. Лексика. 

DevelopingAcademicLiteracy : учебное пособие для вузов / В. В. Меняйло, 

Н. А. Тулякова, С. В. Чумилкин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2021. — 240 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01656-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/471629 (дата обращения: 30.06.2023).– 

Режим доступа: по подписке 

 

 
8.3 Методические указания для студентов по освоению дисциплины 

 

Короткина, И. Б.  Академическое письмо: процесс, продукт и практика : 

учебное пособие для вузов / И. Б. Короткина. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2021. — 295 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-

00415-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/468897 (дата обращения: 17.06.2023). 
8.4 Современные профессиональные базы данных и информационные       

справочные системы, используемые при осуществлении образовательного про-

цесса по дисциплине  

 

1 Электронно-библиотечная система ZNANIUM.COM.   

2 Электронно-библиотечная система IPRbooks.  

3 Образовательная платформа Юрайт.  

4 Электронно-библиотечная система eLIBRARY.RU (периодические издания)  

 

8.5 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети         «Ин-

тернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Научная электронная библиотека «КиберЛенинка» [Режим доступа: 

свободный]http:// https://cyberleninka.ru//. 

https://cyberleninka.ru/
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2. TextoLogia.ru – литературоведение и лингвистика : журнал 

3. Philology.ru – русский филологический портал 

4. Языкознание.ру – справочная информация для изучающих лингвистические дис-

циплины 

5. Грамота.ру – справочно-информационный портал 

6. МАПРЯЛ – сайт Международной ассоциации преподавателей русского языка и ли-

тературы 

7. Universum: филология и искусствоведение : международный научный журнал 

8. Проблемы истории, филологии, культуры : журнал 

 

 

8.6 Лицензионное программное обеспечение, используемое при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

Таблица 5 – Перечень используемого программного обеспечения 

Наименование ПО Реквизиты  

OpenOffice  

 

свободная лицензия, условия использования по 

ссылке: https://www.openoffice.org/license.html 

 

 
9  Организационно-педагогические условия 

 
Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом и рас-

писанием учебных занятий. Язык обучения (преподавания) - русский. Для всех видов 

аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут. 

При формировании своей индивидуальной образовательной траектории обучаю-

щийся имеет право на перезачет соответствующих дисциплин и профессиональных моду-

лей, освоенных в процессе предшествующего обучения, который освобождает обучающе-

гося от необходимости их повторного освоения. 

 
9.1  Образовательные технологии 

 
Учебный процесс при преподавании курса основывается на использовании тради-

ционных, инновационных и информационных образовательных технологий. Традицион-

ные образовательные технологии представлены лекциями и семинарскими (практически-

ми) занятиями. Инновационные образовательные технологии используются в виде широ-

кого применения активных и интерактивных форм проведения занятий. Информационные 

образовательные технологии реализуются путем активизации самостоятельной работы 

студентов в информационной образовательной среде. 

 
9.2  Занятия лекционного типа 

 
Лекционный курс предполагает систематизированное изложение основных вопро-

сов учебного плана. 

На первой лекции лектор обязан предупредить студентов, применительно к какому 

базовому учебнику (учебникам, учебным пособиям) будет прочитан курс. 

Лекционный курс должен давать наибольший объем информации и обеспечивать 

более глубокое понимание учебных вопросов при значительно меньшей затрате времени, 

чем это требуется большинству студентов на самостоятельное изучение материала. 

 

http://www.textologia.ru/literature/teoria-literatury/literaturovedenie-nauka/literaturovedenie-i-lingvistika/152/?q=471&n=152
http://www.philology.ru/default.htm
http://yazykoznanie.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
http://yazykoznanie.ru/component/option,com_frontpage/Itemid,1/
http://gramota.ru/
https://ru.mapryal.org/
https://ru.mapryal.org/
http://7universum.com/ru/philology
http://pifk.magtu.ru/
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9.3  Занятия семинарского типа 

 
Семинарские занятия представляют собой детализацию лекционного теоретическо-

го материала, проводятся в целях закрепления курса и охватывают все основные разделы. 

Основной формой проведения семинаров является обсуждение наиболее проблем-

ных и сложных вопросов по отдельным темам, а также разбор примеров и ситуаций в 

аудиторных условиях. В обязанности преподавателя входят: оказание методической по-

мощи и консультирование студентов по соответствующим темам курса. 

Активность на семинарских занятиях оценивается по следующим критериям: 

- ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 

- участие в дискуссиях; 

- выполнение проектных и иных заданий; 

- ассистирование преподавателю в проведении занятий. 

Ответ должен быть аргументированным, развернутым, не односложным, содержать 

ссылки на источники. 

Доклады и оппонирование докладов проверяют степень владения теоретическим 

материалом, а также корректность и строгость рассуждений. 

Оценивание заданий, выполненных на семинарском занятии, входит в накоплен-

ную оценку. 

 
9.4  Самостоятельная работа обучающихся по дисциплине (модулю) 

 
Самостоятельная работа студентов – это процесс активного, целенаправленного 

приобретения студентом новых знаний, умений без непосредственного участия препода-

вателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и 

оценкой результатов деятельности обучающегося. 

Цели самостоятельной работы: 

- систематизация и закрепление полученных теоретических знаний и практических 

умений студентов; 

- углубление и расширение теоретических знаний; 

- формирование умений использовать нормативную и справочную документацию, 

специальную литературу; 

- развитие познавательных способностей, активности студентов, ответственности и 

организованности; 

- формирование самостоятельности мышления, творческой инициативы, способно-

стей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации; 

- развитие исследовательских умений и академических навыков. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами сту-

дентов в зависимости от цели, объема, уровня сложности, конкретной тематики. 

Технология организации самостоятельной работы студентов включает использова-

ние информационных и материально-технических ресурсов университета. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов может 

проходить в письменной, устной или смешанной форме. 

Студенты должны подходить к самостоятельной работе как к наиважнейшему 

средству закрепления и развития теоретических знаний, выработке единства взглядов на 

отдельные вопросы курса, приобретения определенных навыков и использования профес-

сиональной литературы. 

 
9.5  Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 
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При изучении дисциплины обучающимся целесообразно выполнять следующие ре-

комендации: 

1. Изучение учебной дисциплины должно вестись систематически. 

2. После изучения какого-либо раздела по учебнику или конспектным материалам 

рекомендуется по памяти воспроизвести основные термины, определения, понятия разде-

ла. 

3. Особое внимание следует уделить выполнению отчетов по практическим заняти-

ям и индивидуальным комплексным заданиям на самостоятельную работу. 

4. Вся тематика вопросов, изучаемых самостоятельно, задается на лекциях препо-

давателем. Им же даются источники (в первую очередь вновь изданные в периодической 

научной литературе) для более детального понимания вопросов, озвученных на лекции. 

При самостоятельной проработке курса обучающиеся должны: 

- просматривать основные определения и факты; 

- повторить законспектированный на лекционном занятии материал и дополнить 

его с учетом рекомендованной по данной теме литературы; 

- изучить рекомендованную литературу, составлять тезисы, аннотации и конспекты 

наиболее важных моментов; 

- самостоятельно выполнять задания, аналогичные предлагаемым на занятиях; 

- использовать для самопроверки материалы фонда оценочных средств. 

 
10  Описание материально-технического обеспечения, необходимого для осу-

ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
10.1  Учебно-лабораторное оборудование 

 

Таблица 6 – Перечень оборудования лаборатории 
 

Аудитория 
Наименование аудитории  

(лаборатории) 
Используемое оборудование 

331/1 учебная аудитория для 

проведения занятий семи-

нарского типа, групповых 

и индивидуальных кон-

сультаций, текущего кон-

троля и промежуточной 

аттестации, лингафонная 

лаборатория 

специализированная (учебная) мебель; 

технические средства обучения: 

ПЭВМ 

 

 
10.2  Технические и электронные средства обучения 

 
Практические занятия  

Аудитории для практических занятий укомплектованы специализированной мебе-

лью. 

Самостоятельная работа. 

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с воз-

можностью подключения к сети «Интернет» и доступом к электронной информационно-

образовательной среде КнАГУ: 

- читальный зал НТБ КнАГУ; 

- компьютерные классы (ауд. 331 корпус № 1). 
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11  Иные сведения 

 
Методические рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья и инвалидов 

 
Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья. 

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими 

особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необ-

ходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психо-

логами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами. 

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 

2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и ре-

флексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказа-

ния помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студен-

тами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и 

разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в раз-

личных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических 

средств и информационных систем. 

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств 

обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использо-

вания). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудито-

рий к нуждам лиц с ОВЗ. 

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривает-

ся доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно: 

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата); 

- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастно-

стью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения); 

- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения). 

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на кон-

трольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предостав-

ления ответов на задания, а именно: 

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушения-

ми слуха, речи); 

- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для 

лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата); 

- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата). 

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания ре-

зультатов обучения может проводиться в несколько этапов. 
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Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

по дисциплине 

 

«Научный семинар» 

Направление подготовки 45.04.02 Лингвистика 

Направленность (профиль) образова-

тельной программы 

Иностранный язык в переводческой и препода-

вательской деятельности 

Квалификация выпускника Магистр 

Год начала подготовки (по учебному 

плану) 

2021 

Форма обучения Очная форма 

Технология обучения Традиционная 

 

Курс Семестр Трудоемкость, з.е. 

1, 2 2, 3 4 

 

Вид промежуточной аттеста-

ции 

Обеспечивающее подразделение 

Зачёт (2) Кафедра «Лингвистика и межкультурная коммуника-

ция» 
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1  Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), со-

отнесенных с индикаторами достижения компетенций 

 
Таблица 1 – Компетенции и индикаторы их достижения 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения Планируемые результаты 

обучения по дисциплине 

Универсальные 

УК-4 Способен приме-

нять современные ком-

муникативные техноло-

гии, в том числе на 

иностранном(ых) язы-

ке(ах), для академиче-

ского и профессиональ-

ного взаимодействия 

УК-4.1 Знает компьютерные 

технологии и информационную 

инфраструктуру в организации; 

основы и значение коммуника-

ции в профессиональной сфере; 

современные средства информа-

ционно-коммуникационных тех-

нологий, особенности академи-

ческого и профессионального 

взаимодействия в том числе на 

иностранном языке 

УК-4.2 Умеет создавать на рус-

ском и иностранном языке пись-

менные тексты научного и офи-

циально-делового стиля по про-

фессиональным вопросам; ана-

лизировать систему коммуника-

ционных связей в организации; 

применять современные комму-

никационные средства и техно-

логии в профессиональном вза-

имодействии 

УК-4.3 Владеет принципами 

формирования системы комму-

никации, навыками осуществле-

ния устного и письменного про-

фессионального и академическо-

го взаимодействия, в том числе 

на иностранном языке; владеет 

технологией построения эффек-

тивной коммуникации в органи-

зации; передачей профессио-

нальной информации в инфор-

мационно-

телекоммуникационных сетях с 

использованием современных 

средств информационно-

коммуникационных технологий 

Знать базовые понятия, ко-

торые лежат в основе прове-

дения и оформления в текст 

научных исследований.  

Уметь ориентироваться в 

возможных способах прове-

дения и описания научных 

исследований. 

Владеть навыком осмыслен-

ного и квалифицированного 

проведения и описания 

научных исследований. 

УК-6 Способен опреде-

лять и реализовывать 

приоритеты собствен-

УК-6.1 Знает теоретические ос-

новы саморазвития, самореали-

зации, самосовершенствования, а 

Знать методы развития соб-

ственного потенциала 

Уметь выбрать адекватный 
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ной деятельности и 

способы ее совершен-

ствования на основе 

самооценки 

также способы и методы исполь-

зования собственного потенциа-

ла; деятельностный подход в ис-

следовании личностного разви-

тия; методы самооценки 

УК-6.2 Умеет оценивать свои 

ресурсы и их пределы (личност-

ные, ситуативные, временные) и 

оптимально их использовать для 

успешного выполнения пору-

ченного задания; определять 

приоритеты собственной дея-

тельности и саморазвития и спо-

собы их совершенствования на 

основе самооценки; планировать 

самостоятельную деятельность в 

решении профессиональных за-

дач 

УК-6.3 Владеет навыками опре-

деления приоритетов личностно-

го роста и способов совершен-

ствования собственной деятель-

ности на основе самооценки; 

принятия решений и их реализа-

ции в плане профессионального 

и личностного самосовершен-

ствования; навыками планирова-

ния собственной профессио-

нальной карьеры 

метод для собственной са-

мореализации 

Владеть способами реализа-

ции методов , повышающих 

личностный потенциал 

Общепрофессиональные 

ОПК-7 Способен рабо-

тать с основными ин-

формационно-

поисковыми и эксперт-

ными системами, си-

стемами представления 

знаний и обработки 

вербальной информа-

ции 

ОПК-7.1 Знает профильные ин-

формационные ресурсы инфор-

мационно-

телекоммуникационной сети Ин-

тернет 

ОПК-7.2 Умеет эффективно ис-

пользовать электронные образо-

вательные ресурсы для повыше-

ния собственной квалификации 

и расширения научной компе-

тентности 

ОПК-7.3 Владеет рациональны-

ми приемами поиска и примене-

ния программных продуктов 

лингвистического профиля 

Знать совокупность совре-

менных информационных 

ресурсов, правила унифика-

ции терминов, совершен-

ствованию понятий и опре-

делений по тематике перево-

димых текстов, учету и си-

стематизации выполненных 

переводов, аннотаций, рефе-

ратов  

Уметь оценивать информа-

ционные ресурсы с точки 

зрения их пригодности для 

различных целей, правиль-

ность унификации терминов, 

совершенствованию понятий 

и определений по тематике 

переводимых текстов, учету 

и систематизации выполнен-

ных переводов, аннотаций, 
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рефератов 

Владеть диапазоном спосо-

бов использования инфор-

мационных ресурсов, прак-

тическими навыками осу-

ществления унификации 

терминов, совершенствова-

нию понятий и определений 

по тематике переводимых 

текстов, учету и системати-

зации выполненных перево-

дов, аннотаций, рефератов 

Владеет ИКТ-

компетентностями: общепе-

дагогическая, предметно-

педагогическая, соответ-

ствующей области человече-

ской деятельности – умеет 

ос3ществлять поиск и анализ 

лингвистического материала 

с использованием современ-

ных компьютерных техноло-

гий 

 
Таблица 2 – Паспорт фонда оценочных средств 

 

Контролируемые 

разделы (темы) 

дисциплины 

Код контроли-

руемой компе-

тенции 

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

Показатели оценки 

Научный стиль и его 

особенности. 

 

УК-4 

УК-6 

ОПК-7 

 

Терминологический 

диктант 

Владеет понятийным и 

терминологическим ап-

паратом изучаемой 

дисциплины; способно-

стью демонстрировать 

знание основных поло-

жений и концепций в 

области функциональ-

ной стилистики 

Собеседование 

 



18 

 

Проведение и описа-

ние научного иссле-

дования. 

УК-4 

УК-6 

ОПК-7 

 

Собеседование 

Текст статьи 

Знает характер прове-

дения и оформления 

научной работы 

 
2  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие процесс формиро-

вания компетенций 

 
Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, представлены в виде технологической карты дисци-

плины (таблица 3). 

 
Таблица 3 – Технологическая карта 

 

 

Наиме-
нование  
оценоч-

ного 
сред-
ства 

Сро-
ки 
вы-
пол-

нения 

Шка-
ла 

оце-
нива-
ния 

Критерии  
оценивания 

2 семестр 
Промежуточная  аттестация в форме Зачет 

1 Собесе-
дование  

В те-
чение 
се-
мест-
ра 

10 
бал-
лов 

10 баллов – Демонстрирует глубокие, 

прочные знания; умеет поддерживать и 

активизировать беседу; использует раци-

ональные подходы. 

8 баллов – Демонстрирует средние, проч-

ные знания; умеет поддерживать и акти-

визировать беседу; использует рацио-

нальные подходы; степень проявления 

профессиональных личностных качеств 

недостаточна. 

6 баллов–Демонстрирует средние знания, 

умеет поддерживать беседу. 

4 балла –Демонстрирует обрывочные 

знания, не умеет поддерживать беседу, 

неадекватность применяемых знаний си-

туации. 
0 баллов –Задание не выполнено. 
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Наиме-
нование  
оценоч-

ного 
сред-
ства 

Сро-
ки 
вы-
пол-

нения 

Шка-
ла 

оце-
нива-
ния 

Критерии  
оценивания 

2 Терми-
нологи-
ческий 
диктант 

В те-
чение 
се-
мест-
ра 

10 
бал-
лов 

10 баллов – задание выполнено безоши-

бочно 

8 баллов – задание выполнено, но допу-

щены одна-две не критические ошибки 

6 баллов – задание выполнено, допущены 

2-4 ошибки, некоторые из них критиче-

ские 

4 балла – выполнено меньше половины 

задания с критическими ошибками. 
Итого за 2 
семестр: 

 20 
бал-
лов 

 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
Пороговый (минимальный) уровень для аттестации в форме  
зачета – 75 % от максимально возможной суммы баллов 

3 семестр 

Промежуточная  аттестация в форме Зачет 
3. Собесе-

дование 
В те-
чение 
се-
мест-
ра 

10 
бал-
лов 

10 баллов – Демонстрирует глубокие, 

прочные знания; умеет поддерживать и 

активизировать беседу; использует раци-

ональные подходы. 

8 баллов – Демонстрирует средние, проч-

ные знания; умеет поддерживать и акти-

визировать беседу; использует рацио-

нальные подходы; степень проявления 

профессиональных личностных качеств 

недостаточна. 

6 баллов – Демонстрирует средние зна-

ния, умеет поддерживать беседу. 

4 балла –Демонстрирует обрывочные 

знания, не умеет поддерживать беседу, 

неадекватность применяемых знаний си-

туации. 

0 баллов – Задание не выполнено. 
4 Статья 

исследо-
ватель-
ского 
характе-
ра по 

В те-
чение 
се-
мест-
ра 

20 
бал-
лов 

20баллов - студент правильно выполнил 

задание по написанию статьи. Показал 

отличные знания в рамках освоенного 

учебного материала. 

15 баллов - студент выполнил задание с 
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Наиме-
нование  
оценоч-

ного 
сред-
ства 

Сро-
ки 
вы-
пол-

нения 

Шка-
ла 

оце-
нива-
ния 

Критерии  
оценивания 

теме ма-
гистер-
ской 
диссер-
тации 

небольшими неточностями. Показал хо-

рошие знания в рамках освоенного учеб-

ного материала.  

10 баллов - студент выполнил задание с 

существенными неточностями. Показал 

удовлетворительные знания в рамках 

освоенного учебного материала.  

5 баллов - при выполнении задания сту-

дент продемонстрировал недостаточный 

уровень знаний. 

0 баллов – задание не выполнено 
Итого за 3 
семестр: 

- 30 
бал-
лов 

- 

Критерии оценки результатов обучения по дисциплине: 
Пороговый (минимальный) уровень для аттестации в форме  
зачета – 75 % от максимально возможной суммы баллов 

 

3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характери-

зующие процесс формирования компетенций в ходе освоения образовательной 

программы 

 

3.1 Задания для текущего контроля успеваемости 

 

 

  3.2 Задания для промежуточной аттестации 

 

Примерные вопросы для собеседования(реализуется в форме практиче-

ской подготовки) 

 

1. Понятие о методе. Классификация методов. Метод в языкознании.  

2. Метод и объект в языкознании. Метод и предмет в языкознании.  

3. Метод и теория в языкознании.  

4. Аспектирующие и синтезирующие концепции в истории языкознания.  

5. Метод и концептуально-онтологическая структура современного языко-

знания.  

6. Методы междисциплинарных исследований в языкознании.  

7. Понятие о познавательной (эпистемической) ситуации в языкознании.  

8. Понятие о познавательной (эпистемической) цепочке в языкознании: мето-

дология - метод - методика - технология.  
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9. Специфика методологии гуманитарных наук и языкознания в них.  

10. Технология исследования языковых феноменов и технология описания 

результатов исследования.  

11. Общенаучные методы.  

12. Методы структурной лингвистики.  

 

Терминологический диктант (примерный список) 

Метод, Познавательная (эпистемическая) ситуация в языкознании, Познава-

тельная (эпистемическая) цепочка в языкознании  

Методы структурной лингвистики.  

Оппозиционный анализ.  

Дистрибутивный анализ.  

Компонентный анализ.  

Трансформационный анализ.  

 Метод по непосредственно составляющим.  

Метод семантического поля.  

 

Написание статьи (реализуется в форме практической подготовки) 

 

Виды научных статей: 

Научно-теоретические — описывающие результаты исследований, вы-

полненных на основе теоретического поиска и объяснения явлений и их за-

кономерностей. 

Научно-практические (эмпирические) — построенные на основе экспе-

риментов и реального опыта. 

Обзорные — посвященные анализу научных достижений в определен-

ной области за последние несколько лет. 

Структура научной статьи 

Научная статья состоит из следующих основных частей: название ста-

тьи (заголовок), аннотация, ключевые слова, введение, основная часть, за-

ключение (выводы, анализ, обобщение, критика), список литературы. 

Заголовок 
Заголовок статьи должен выполнять две задачи: отражать содержание 

статьи и привлекать интерес читателей. Так же, как и сам текст статьи, заго-

ловок пишется в научном стиле и максимально корректно отражает ее со-

держание. 

Также рекомендуем: Как придумать хорошее название для научной 

статьи 
Желательно включить в заголовок несколько ключевых слов, относя-

щихся к сути вопроса. При публикации такой статьи в Интернете или в элек-

тронном каталоге библиотеки заголовок с использованием ключевых слов 

повышает шансы, что ваши статьи будут найдены интересующимися данной 

проблемой. Длина заголовка статьи не должна превышать 10–12 слов. 

http://moluch.ru/information/title/
http://moluch.ru/information/title/
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Примеры удачных заголовков, которые хорошо раскрывают суть науч-

ной статьи: 

«Математическое моделирование отрывных течений на основе не-

стационарных уравнений Навье-Стокса» 

«Исследование потерь при распространении радиосигнала сотовой связи на 

основе статистических моделей»  

«Научная деятельность как необходимое условие продуктивности развития 

индивидуального стиля преподавателя вуза» 

Ошибки при составлении заголовка: 

1. Заголовок статьи слишком общий и охватывает гораздо более широ-

кий круг вопросов, чем сам текст статьи. Заголовок должен быть как можно 

более конкретным. Например: «Работа педагога»; «Коучинг» — примеры 

плохих заголовков. 

«Коучинг как инструмент эффективного обучения и развития персона-

ла»; «Из опыта работы с детьми младшего дошкольного возраста» — при-

меры хороших заголовков 

2. Заголовок не отражает сути рассматриваемого вопроса и вводит чи-

тателя в заблуждение. 

3. Сенсационный заголовок. Такие заголовки хороши в рекламных и 

новостных текстах, но для научной статьи они не годятся. При-

мер:«Засорение окружающей среды — как мы за это расплачиваемся» — 

плохой заголовок. 

«Методика расчета платы за экологический ущерб, нанесенный антропо-

генным воздействием» — хороший. 

Если рассматриваемый вопрос не нов и не раз поднимался в научных 

работах, но вы вносите свой вклад в разработку темы или рассматриваете 

лишь некоторые аспекты проблемы, то можно начать заголовок со слов: «К 

вопросу о...», «К проблеме...», «К анализу...». 

Аннотация 
За заголовком следует аннотация — сжатая характеристика статьи. 

Наличие аннотации не обязательно, но желательно. Аннотация должна быть 

краткой, но при этом содержательной. Рекомендуемый размер аннотации — 

не более 500 символов, т.е. 4-5 предложений. В аннотации дается информа-

ция об авторе/авторах статьи, кратко освещается научная проблема, цели и 

основные авторские выводы в сокращенной форме. Также в аннотации отра-

жается научная новизна статьи. 

Аннотация не должна содержать заимствований (цитат), общеизвест-

ных фактов, подробностей. Она должна быть написана простым, понятным 

языком, короткими предложениями, в безличной форме (рассмотрены, рас-

крыты, измерены, установлено и т. д.). 

Аннотация выполняет две основные задачи: 

она помогает читателю сориентироваться в огромном объеме инфор-

мации, где далеко не все представляет для него интерес; на основе аннотации 

потенциальный читатель решает, стоит ли читать саму статью; 
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служит для поиска информации в автоматизированных поисковых си-

стемах. 

Пример аннотации: 

В статье раскрывается понятие политической социализации как про-

цесса включения индивида в политическую культуру общества. Даются 

определения разновидностей политической социализации (прямая, косвенная, 

стихийная, латентная, партикулярная, прагматичная, унифицирующая, 

разобщающая и т. д.) Делается вывод, что политическая социализация как 

социокультурное явление может быть успешно проанализирована только с 

учетом ряда условий, включая динамический характер анализа и специфику 

базовых установок. 

Ключевые слова 
Ключевые слова — своего рода поисковый ключ к статье. Библиогра-

фические базы данных обеспечивают поиск по ключевым словам. Ключевые 

слова могут отражать основные положения, результаты, термины. Они долж-

ны представлять определенную ценность для выражения содержания статьи 

и для ее поиска. Кроме понятий, отражающих главную тему статьи, исполь-

зуйте понятия, отражающие побочную тему. В качестве ключевых слов мо-

гут выступать как отдельные слова, так и словосочетания. Обычно достаточ-

но подобрать 5–10 ключевых слов. 

Например, для статьи с названием «Дискуссионные моменты интер-

претации экспрессивности как категории лексикологии» будут уместны та-

кие ключевые слова: лексическая семантика, семантические признаки, кон-

нотация, экспрессивная единица. 

Обязательно попробуйте экспериментальный сервис автоматического 

формирования ключевых слов! 

Автоматическое формирование ключевых слов научной статьи 

Введение 
Во введении следует познакомить с объектом и предметом исследова-

ния, изложить используемые методы исследования (оборудование, парамет-

ры измерений и т. д.), сформулировать гипотезу. Не лишним будет отразить 

результаты работы предшественников, что выяснено, что требует выяснения. 

Здесь же можно дать ссылки на предыдущие исследования для погружения в 

тему. 

Основная часть 
Основная часть — самый обширный и важный раздел научной статьи. 

В ней поэтапно раскрывается процесс исследования, излагаются рассужде-

ния, которые позволили сделать выводы. Если статья написана по результа-

там экспериментов, опытов, необходимо эти эксперименты детально описать, 

отразить стадии и промежуточные результаты. Если какие-то эксперименты 

оказались неудачными, о них тоже следует рассказать, раскрыв условия, по-

влиявшие на неудачный исход и методы устранения недостатков. 

Все исследования представляются по возможности в наглядной форме. 

Здесь уместны схемы, таблицы, графики, диаграммы, графические модели, 

http://server.moluch.ru/keywords/
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формулы, фотографии. Таблицы должны быть снабжены заголовками, а гра-

фический материал — подрисуночными подписями. Каждый такой элемент 

должен быть непосредственно связан с текстом статьи, в тексте статьи долж-

на содержаться ссылка на него. 

Выводы 
В этом разделе в тезисной форме публикуются основные достижения 

автора. Все выводы должны быть объективны, публиковаться как есть, без 

авторской интерпретации. Это позволяет читателям оценить качество полу-

ченных данных и делать на их основе собственные выводы. 

Также вы можете предложить свой анализ полученных результатов, а 

также изложить субъективный взгляд на значение проведенной работы. 

Список литературы 
В этом разделе приведены ссылки на цитируемые или упоминаемые в 

тексте статьи работы. 

 

Задания для проверки ИКТ-навыков(реализуется в форме практиче-

ской подготовки) 

 
Выясните, какая из поисковых систем сообщает наибольшее количество информа-

ции о публикациях на тему вашего исследования 

Мотивируйте использование той или иной программы для анализа лингвистиче-

ского материала по теме вашего исследования 

 


