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Аннотация 
 

Дисциплина «Практикум по культуре речевого общения второго иностранного 

языка (русского)» входит в образовательную программу высшего образования – программу 

бакалавриата по направлению подготовки/ специальности 45.03.02 «Лингвистика» 

направленности «Перевод и переводоведение». Дисциплина реализуется кафедрой «№63». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 

ПК-7 «Владение этикой устного перевода» 

ПК-8 «Владение международным этикетом и правилами поведения переводчика в 

различных ситуациях устного перевода (сопровождение туристической группы, 

обеспечение деловых переговоров, обеспечение переговоров официальных делегаций)» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с практическим 

применением навыков, полученных при изучении немецкого языка как второго 

иностранного. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса:  

- практические занятия, 

- самостоятельная работа студента. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Цель курса - формирование культуры иноязычного речевого устного и 

письменного общения на основе развития коммуникативной и межкультурной 

компетенции и формирования навыков межкультурной коммуникации с учетом 

стереотипов мышления и речеповеденческих моделей в рамках культурных 

контекстов изучаемого языка.  

Задачи курса:  формирование культуры речевого общения в процессе развития 

коммуникативной компетенции путем интеграции знаний и представлений о 

специфике изучаемого языка и культуры и освоения социокультурной специфики 

системы языка, коммуникативных стилей изучаемого иностранного языка;  

развитие умений и навыков вербального и невербального общения с учетом 

специфики взаимодействия носителей изучаемого языка и культуры в различных 

социальных сферах. 

 

1.2. Дисциплина входит в состав части, формируемой участниками 

образовательных отношений, образовательной программы высшего образования (далее – 

ОП ВО). 

1.3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения ОП ВО. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями или их частями. Компетенции и индикаторы их достижения приведены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Перечень компетенций и индикаторов их достижения  

Категория (группа) 

компетенции 

Код и 

наименование 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 

компетенции 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-7 Владение 

этикой устного 

перевода 

ПК-7.З.1 знать этические принципы устного 

перевода, особенности формальной и 

неформальной устной коммуникации в 

родной и иноязычной культуре 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-8 Владение 

международным 

этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода 

(сопровождение 

туристической 

группы, 

обеспечение 

деловых 

переговоров, 

обеспечение 

переговоров 

официальных 

делегаций) 

ПК-8.З.1 знать международный этикет и 

правила поведения переводчика в различных 

ситуациях устного перевода (сопровождение 

туристической группы, обеспечение деловых 

переговоров, обеспечение переговоров 

официальных делегаций) 

ПК-8.У.1 уметь применять в 

профессиональной деятельности нормы 

международного этикета и правил поведения 

переводчиков 

ПК-8.В.1 владеть навыками 

профессионально-корректного и 

соответствующего принятым правилам 

поведения переводчика 

 



2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина базируется на знаниях, ранее приобретенных обучающимися при изучении 

следующих дисциплин: 

 Русский язык и культура речи 

 Иностранный язык второй (русский) 

 Теория перевода 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 Сравнительная типология русского и иностранного языка 

 Практический курс перевода второго иностранного языка (русского) 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 
Трудоемкость по семестрам 

№6 №7 №8 
1 2 3 4 5 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
7/ 252 2/ 72 

3/ 108 2/ 72 

Из них часов практической подготовки 115 34 51 30 

Аудиторные занятия, всего час. 115 34 51 30 

в том числе:     

лекции (Л), (час)     

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
115 34 

51 30 

лабораторные работы (ЛР), (час)     

курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)     

экзамен, (час) 72 36 36  

Самостоятельная работа, всего (час) 65 2 21 42 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Экз., 

Экз., 

Зачет 

Экз. 

Экз. Зачет 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ 

(СЗ) 
(час) 

ЛР  
(час) 

КП 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 6 

Раздел 1. Отдых 

Тема 1.1. Праздник. Знакомство с традиционными 

праздниками народов мира.  

Тема 1.2. Путешествия. Игровые путешествия, 

знакомство с туристическим сервисом разных 

стран. 

 
10 

7 
  

10 

10 



Раздел 2. Культура 

Тема 2.1. Национальная культура, образование, 

воспитание. Особенности национальных культур.  
 17   10 

Итого в семестре:  34   30 

Семестр 7 

Раздел 3. Русский речевой этикет. 

Тема 3.1. Обращение. Русские имена. 

 

Тема 3.2. Приглашение. 

 

Тема 3.3. Благодарность. 

 

Тема 3.4. Просьба. Разрешение.  

 

Тема 3.5. Разговор по телефону. 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

11 

  

4 

 

4 

 

3 

 

3 

 

3 

Итого в семестре:  51   17 

Семестр 8 

Раздел 4. Человек и его личная жизнь 

Тема 4.1. Биография.  

Тема 4.2. Внешний вид. Совершенствование 

умения описывать внешность человека, черты 

характера. 

 
15 

15 
  

9 

9 

Итого в семестре:  30   18 

Итого 0 115 0 0 65 

Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела 
Название и содержание разделов и тем лекционных 

занятий 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы 
практических 

занятий 

Формы 
практических 

занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 6 

  

Тема 1.1. Праздник. 

Знакомство с 

традиционными 

праздниками 

народов мира.  

Групповая работа 10  1 



 

 Тема 1.2. 

Путешествия. Игровые 

путешествия, 

знакомство с 

туристическим 

сервисом разных 

стран. 

Групповая работа 7  1 

 Тема 2.1. 

Национальная 

культура, образование, 

воспитание. 

Особенности 

национальных 

культур. 

Выполнение 

упражнений 

17  2 

Семестр 7 

 Тема 3.1. 

Обращение. Русские 

имена. 

 

Выполнение 

упражнений 

10  3 

 Тема 3.2. 

Приглашение. 

 

Выполнение 

упражнений 

10  3 

 Тема 3.3. 

Благодарность. 

 

Выполнение 

упражнений 

10  3 

 Тема 3.4. Просьба. 

Разрешение.  

 

Групповая работа 10  3 

 Тема 3.5. Разговор по 

телефону. 

 

Групповая работа 11  3 

Семестр 8 

 Тема 4.1. Биография.  

 
Групповая работа 15  4 

 Тема 4.2. Внешний 

вид. 

Совершенствование 

умения описывать 

внешность человека, 

черты характера. 

Групповая работа 15  4 

Всего 115   

 

 

4.4. Лабораторные занятия 

Темы лабораторных занятий и их трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Лабораторные занятия и их трудоемкость 

№ 

п/п 
Наименование лабораторных работ 

Трудоемкость, 

(час) 

Из них 

практической 

подготовки, 

(час) 

№ 

раздела 

дисцип 

лины 

Учебным планом не предусмотрено 

4.5. Курсовое проектирование/ выполнение курсовой работы 



Учебным планом не предусмотрено 

 

 

4.6. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 7. 

 

 

Таблица 7 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 6, 

час 

Семестр 7, 

час 

Семестр 8, 

час 

1 2 3 4 5 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
22 1 7 14 

Курсовое проектирование (КП, КР)      

Расчетно-графические задания (РГЗ)      

Выполнение реферата (Р)      

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
21  7 14 

Домашнее задание (ДЗ) 22 1 7 14 

Контрольные работы заочников (КРЗ)      

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
    

Всего: 65 2 21 42 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в п.п. 

7-11. 

 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 8. 

Таблица 8– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL адрес 
Библиографическая ссылка 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных экземпляров) 

811.161.1 

(043.2) 

О.И. Глазунова. Давайте говорить по-

русски. – Уч.пособие по русскому яз.для 

иностранцев. СПб, 2008. 

 

УДК 

811.161.1 

 

А.Л. Максимова. 10 уроков русского 

речевого этикета. – СПб, «Златоуст», 

2012. 

 

УДК 

811.161.1. 

Методика межкультурного образования 

средствами русского языка как 

иностранного. (Под ред. Проф. 

А.Л.Бердичевского). – М., 2011. 

 

УДК 

811.161.1. 

В.К. Лебедев, Е.Н. Петухова. Деловая 

поездка в Россию. // Уч.пособие  по 

русскому языку для ин.уч-ся. - СПб, 

«Златоуст», 2013. 

 



УДК 

811.161.1 

(0.054.6) 

В.Ю. Ниссен, Т.В. Карасёва. Русский 

речевой этикет. //Уч. пособие.   – М., 

2011. 

 

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

1.URL : http://www.gramota.ru/  

2.URL : http://therules.ru/  

3.URL 

http://orthographia.ru/orfografia.php  

4. URL : http://www.enc-

dic.com/stylistic/  

5. URL : 

http://www.znanium.com. 

1. Грамота.ру. Справочно-информационный портал 

– русский 

язык для всех.  

 2.Правила русского языка.  

3.Правила русской орфографии и пунктуации. 

Полный академический справочник.  

4.Стилистический энциклопедический словарь 

русского языка. 5.Электронная библиотечная 

система «Знаниум» 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 10. 

Таблица 10– Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в таблице 

11. 

Таблица 11– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

 Не предусмотрено 

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице12. 

Таблица 12 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 Лекционная аудитория  



10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 13. 

Таблица 13 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Экзамен Список вопросов к экзамену; 

Экзаменационные билеты; 

 

Зачет Список вопросов; 

 
 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня сформированности (освоения) 

компетенций обучающимися применяется 5-балльная шкала оценки сформированности 

компетенций, которая приведена в таблице 14. В течение семестра может использоваться 

100-балльная шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования 

которой, установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП. 

Таблица 14 –Критерии оценки уровня сформированности компетенций 

Оценка компетенции 
Характеристика сформированных компетенций 

5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с 
практической деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно 
и по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 



Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 15. 

Таблица 15 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 
Код  

индикатора 

 Составьте поздравление с Новым годом, с 8 Марта, с 

Днем влюбленных. 

ПК-7.З.1 

 Составьте рассказ о культурных традициях вашей 

страны. 

ПК-8.З.1 

 Прочитайте текст. Составьте 5 вопросов по проблеме 

текста. 

ПК-8.У.1 

ПК-8.В.1 

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 16. 

Таблица 16 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 

 Решение ситуативных задач. Примеры:  

a) Вы пришли в визовый отдел сдать документы. 

Как вы обратитесь к сотруднице, у которой на 

бейдже написано О.Н.Дементьева? 

b) Вы едете в автобусе. Автобус подъезжает к вашей 

остановке. В проходе стоит мужчина и 

загораживает дверь. Что вы будете делать? Что 

вы скажете мужчине? 

c) Спросите у прохожего, используя формы 

обращения и привлечения внимания: как доехать 

до института; где находится стоянка такси; 

сколько сейчас времени. 

 

 Как вы начнёте письмо  

  а) к другу 

 б)к преподавателю, которого вы хорошо знаете  

 в) к малознакомому преподавателю 

 г)к ректору университета? 

 

 

 Ответьте на извинения. 

а)  - Простите, я Вас, кажется, толкнул б) – 

Извините меня за то, что я так долго не возвращал Вам 

книгу. 

    - … 

в) - Прошу прощения за опоздание на занятие. 

    - … 

г) - Мне жаль, что мы с тобой поссорились. 

Прости меня. 

    - … 

 

 Подчеркните в диалогах речевые этикетные формы. 

Определите вид диалога (официальный или 

неофициальный). 

            а) – Алло! Добрый день! Это квартира Петровых?  



                - Да, а кто вам нужен? 

                - Будьте добры Александра Ивановича.  

                - Одну минутку.  

                - Да, я слушаю. 

                - Здравствуйте, Александр Иванович. Это Петя. 

Я звоню по поводу конференции. 

              б) –Алло! Здравствуйте! Можно Ольгу 

Петровну. 

                   - Она вышла. Может быть, что-нибудь 

передать? 

                   - Передайте ей, что звонили из издательства. 

Пусть она перезвонит нам. 

               в) –Алло! Женя, это ты? 

                   - Нет, вы не туда попали. 

                   - Извините, это номер 385-73-12? 

                   - Нет, вы неправильно набрали номер. 

 

Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы  

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 – Перечень тем для курсового проектирования/выполнения курсовой работы   

№ п/п 
Примерный перечень тем для курсового проектирования/выполнения 

курсовой работы   

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 
Код  

индикатора 

 Не предусмотрено  

 

Перечень тем контрольных работ по дисциплине обучающихся заочной формы 

обучения, представлены в таблице 19. 

Таблица 19 – Перечень контрольных работ 

№ п/п Перечень контрольных работ 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

индикаторов, характеризующих этапы формирования компетенций, содержатся в 

локальных нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Цель курса - формирование культуры иноязычного речевого устного и 

письменного общения на основе развития коммуникативной и межкультурной 

компетенции и формирования навыков межкультурной коммуникации с учетом 

стереотипов мышления и речеповеденческих моделей в рамках культурных 

контекстов изучаемого языка.  

 



11.1 Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающейся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающемся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

Функции практических занятий:  

 познавательная;  

 развивающая;  

 воспитательная.  

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям 

подразделяются на:  

 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации 

изученного теоретического материала;  

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться: 

 в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по 

моделированию реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, имитационные 

занятия, выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная игра, ролевая 

игра, психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые дискуссии); 

 в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, 

решение ситуационных задач и другое). 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом 

важно достижение общей цели дисциплины. 

 

Требования к проведению практических занятий 

Практические занятия направлены на формирование у студентов профессиональных 

и практических умений, необходимых для изучения последующих учебных дисциплин: 

выполнять определенные действия, операции, необходимые в последующей 

профессиональной деятельности (в процессе курсового проектирования, учебной и 

производственной (профессиональной) практики, создания выпускной квалификационной 

работы).  

Практические задания могут носить: 



 - Репродуктивный характер: в этом случае при их выполнении студенты пользуются 

подробными инструкциями, в которых указаны: цель работы, пояснения (теория, основные 

характеристики), порядок выполнения работы, таблицы, контрольные вопросы, учебная и 

специальная литература; 

 - Частично-поисковый характер: эти работы отличаются тем, что студенты не 

пользуются подробными инструкциями, им не дан порядок выполнения необходимых 

действий. Они должны самостоятельно выбрать способы выполнения работы по 

материалам инструктивной, справочной и другой литературы; 

 - Поисковый характер: такие работы характеризуются тем, что студенты должны 

решить новую для них проблему, опираясь на имеющиеся теоретические знания.  

При планировании практических занятий необходимо находить оптимальное 

соотношение репродуктивных, частично-поисковых и поисковых работ, чтобы обеспечить 

высокий уровень интеллектуальной деятельности. 

 

11.2 Методические указания для обучающихся по прохождению 

самостоятельной работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения и 

навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине. 

 

11.3Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации  

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе изучения 

всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности применять 

их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в период 

экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

 дифференцированный зачет – это форма оценки знаний, полученных 

обучающимся при изучении дисциплины, при выполнении курсовых проектов, курсовых 

работ, научно-исследовательских работ и прохождении практик с аттестационной оценкой 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 
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