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Аннотация 
 
Дисциплина «Информационные технологии в лингвистике» входит в 

образовательную программу высшего образования – программу бакалавриата по 
направлению подготовки/ специальности 45.03.02 «Лингвистика» направленности 
«Теоретическая и прикладная лингвистика». Дисциплина реализуется кафедрой «№63». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника следующих компетенций: 
УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач» 
УК-2 «Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений» 

УК-6 «Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни» 

ОПК-5 «Способен работать с компьютером как средством получения, обработки и 
управления информацией для решения профессиональных задач» 

ОПК-6 «Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и использовать их для решения задач профессиональной деятельности» 

ПК-4 «Способность использовать понятийный аппарат философии, теоретической 
и прикладной лингвистики, переводоведения, лингводидактики и теории межкультурной 
коммуникации для решения профессиональных задач» 

ПК-7 «Владение основными математико-статистическими методами обработки 
лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической 
обработки лингвистических корпусов» 

ПК-8 «Способность решать основные типы задач в области лингвистического 
обеспечения информационных и других прикладных систем» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с ролью 
информационных технологий в современной науке и, в частности, в лингвистике, с 
лингвистическими информационными ресурсами, с мировыми тенденциями развития 
коммуникативных технологий, формированию практических навыков создания 
электронных ресурсов, а также связанных со структурой информационных технологий, 
возможностями использования компьютера в обучении иностранным языкам, проблемами 
дистанционного образования и создания курсов, предполагающих дистанционное 
обучение. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельную работу обучающегося.  

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 
контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 
часов.  

Язык обучения по дисциплине русский. 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
1.1. Цели преподавания дисциплины 

Курс “Информационные технологии в лингвистике” представляет собой составную 
часть курса дисциплин, связанных с изучением современных компьютерных технологий в 
лингвистике. В данном курсе серьезное внимание уделеяется изучению вопроса о месте и 
роли информационных технологий в современной науке и, в частности, в лингвистике, о 
мировых тенденциях коммуникативных технологий, формированию практических 
навыков создания электронных ресурсов, в том числе обучающих ресурсов. 

В рамках курса рассматриваются структура информационных технологий, проблемы 
использования компьютера в обучении иностранным языкам, проблемы дистанционного 
образования и создания курсов, предполагающих дистанционное обучение. 

Особое внимание уделено лингвистическим информационным ресурсам 
1.2. Дисциплина входит в состав обязательной части 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 

Универсальные 
компетенции 

УК-1 Способен 
осуществлять 
поиск, критический 
анализ и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

УК-1. З.2 знать актуальные российские и 
зарубежные источники информации для 
решения поставленных задач, принципы 
обобщения информации 
УК-1. З.3 знать методики системного 
подхода для решения поставленных задач 
УК-1. У.1 уметь применять методики 
поиска, сбора и обработки информации 
УК-1. У.3 уметь оценивать информацию 
на достоверность; сохранять и передавать 
данные с использованием цифровых 
средств 
УК-1. В.1 владеть навыками 
критического анализа и синтеза 
информации, в том числе с помощью 
цифровых инструментов 

Универсальные 
компетенции 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели 
и выбирать 
оптимальные 
способы их 
решения, исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся 
ресурсов и 
ограничений 

УК-2. З.3 знать возможности и 
ограничения применения цифровых 
инструментов для решения поставленных 
задач 
УК-2. У.3 уметь выдвигать 
альтернативные варианты действий с 
целью выбора оптимальных способов 
решения задач, в том числе с помощью 
цифровых средств 
УК-2. В.1 владеть навыками выбора 
оптимального способа решения задач с 
учетом действующих правовых норм 
УК-2. В.3 владеть навыками 



использования цифровых средств для 
решения поставленной задачи 

Универсальные 
компетенции 

УК-6 Способен 
управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе принципов 
образования в 
течение всей жизни 

УК-6. З.2 знать образовательные 
Интернет-ресурсы, возможности и 
ограничения образовательного процесса 
при использовании цифровых технологий 
УК-6. У.2 уметь находить информацию и 
использовать цифровые инструменты в 
целях самообразования 
УК-6. В.2 владеть навыками 
использования цифровых инструментов 
для саморазвития и самообразования 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-5 Способен 
работать с 
компьютером как 
средством 
получения, 
обработки и 
управления 
информацией для 
решения 
профессиональных 
задач 

ОПК-5. З.1 знать профильные 
информационные ресурсы 
информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет" 
ОПК-5. У.1 уметь использовать 
рациональные приемы поиска и 
применения программных продуктов 
лингвистического профиля и 
осуществлять поиск и обработку 
необходимой информации, 
содержащейся в специальной литературе, 
энциклопедических, толковых, 
исторических, этимологических 
словарях, словарях сочетаемости, 
включая профильные электронные 
ресурсы 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-6 Способен 
понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
использовать их 
для решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6. З.1 знать основные понятия 
современных информационных систем и 
баз данных; основные модели 
представления данных 
ОПК-6. У.1 уметь осуществлять поиск, 
хранение, обработку и анализ 
информации из различных источников и 
баз данных для решения задач 
профессиональной деятельности 
ОПК-6. В.1 владеть базовыми 
представлениями о работе локальных 
сетей и сети интернет; навыками 
практического использования 
информационных систем и баз данных, 
оптимизации их работы для решения 
задач в области профессиональной для 
решения задач профессиональной 
деятельности 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-4 Способность 
использовать 
понятийный 
аппарат 
философии, 
теоретической и 

ПК-4. З.1 знать современный понятийный 
аппарат философии, теоретической и 
прикладной лингвистики, 
переводоведения, лингводидактики и 
теории межкультурной коммуникации 



прикладной 
лингвистики, 
переводоведения, 
лингводидактики и 
теории 
межкультурной 
коммуникации для 
решения 
профессиональных 
задач 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-7 Владение 
основными 
математико-
статистическими 
методами 
обработки 
лингвистической 
информации с 
учетом элементов 
программирования 
и автоматической 
обработки 
лингвистических 
корпусов 

ПК-7. З.1 знать основные математико-
статистические методы обработки 
лингвистической информации 
ПК-7. В.1 владеть навыками 
программирования и навыками 
автоматической обработки корпусов 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-8 Способность 
решать основные 
типы задач в 
области 
лингвистического 
обеспечения 
информационных и 
других прикладных 
систем 

ПК-8. З.1 знать терминологию, 
алгоритмы и схемы, приемы и законы 
создания и чтения чертежей, и 
документации по аппаратным и 
программным компонентам 
информационных систем 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 
при изучении следующих дисциплин: 

- Иностранный язык первый (английский).  
- Основы языкознания.  
- Современный русский язык.  
-  Основы теоретической и прикладной лингвистики.   
Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 
- Обработка текстовых массивов.  
- Когнитивные технологии в прикладной лингвистике 
-  Компьютерные программы в лингвистических исследованиях.  
- Корпусная лингвистика.  
- Машинное обучение.  

 
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 
№4 

1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 12 12 
Аудиторные занятия, всего час. 34 34 
в том числе:   

лекции (Л), (час)   
практические/семинарские занятия (ПЗ), 
(час) 34 34 

лабораторные работы (ЛР), (час)   
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   
экзамен, (час)   

Самостоятельная работа, всего (час) 74 74 
Вид промежуточной аттестации: зачет, 
дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 
Экз.**) 

Зачет 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 4 
Раздел 1. Информационные технологии в 
лингвистике. 
Тема 1.1. Будущее информационных технологий. 
Основные понятия современных 
информационных систем. 
Тема 1.2 Базы данных. Основные понятия. 
Способы организации и системы управления 
базами данных. 

    8 
 

 

  15 

Раздел 2. Структура информационных технологий. 
Тема 2. 1. Теоретические основы информационных 
технологий. 

Тема 2. 2. Методы решения лингвистических задач 
с использованием информационных технологий. 

 6   15 

Раздел 3. Лингвистические информационные 
ресурсы. Поиск, хранение, обработка и анализ 
информации. 
Тема 3.1 Письменный лексикон как простейшая 
составляющая лингвистических ресурсов. 
Тема 3.2. Терминологические словари и базы 
данных.  

 8   15 



Раздел 4. Информационные технологии в обработке 
текстов. 
Тема 4.1. Автоматическое чтение текста. Реферат и 
аннотация текста. Способы применения 
компьютеров для перевода текстов. 
Тема 4.2. Обработка литературного текста в 
текстовом редакторе. 

 8   15 

Раздел 5. Использование интернет-ресурсов для 
решения лингвистических задач 
Тема 5.1. Анализ интернет-ресурсов для лингвистов 
Тема 5.2. Интернет-ресурсы при изучении 
иностранных языков. 

 4   14 

Итого в семестре:  34   74 
Итого 0 34 0 0 74 

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 4 
1 Будущее  

информационных 
технологий. 
Основные понятия 
современных 
информационных 
систем. 

Решение проблемных 
задач 

2 2 1 

2  Базы данных. 
Основные понятия.  
Способы организации 
и системы управления 
базами данных. 

Решение проблемных 
задач 

4 4 1 

3 Структура 
информационных 
технологий. 
Теоретические 
основы 
информационных 

Решение проблемных 
задач 

3 3 2 



технологий. 
4 Методы решения 

лингвистических 
задач с 
использованием 
информационных 
технологий.  

Решение проблемных 
задач 

4  2 

5 Лингвистические 
информационные 
ресурсы. Поиск, 
хранение, обработка и 
анализ информации.  
Письменный 
лексикон как 
простейшая 
составляющая 
лингвистических 
ресурсов. 

Решение проблемных 
задач 

4 4 3 

6  Терминологические 
словари и базы 
данных. 

Решение проблемных 
задач 

4 4 3 

7 Информационные 
технологии в обработке 
текстов. 
Автоматическое 
чтение текста. 
Реферат и аннотация 
текста. Способы 
применения 
компьютеров для 
перевода текстов. 

Решение проблемных 
задач 

4 4 4 

8  Обработка текста в 
текстовом редакторе. 

Решение проблемных 
задач 

5 5 4 

9 Анализ интернет 
ресурсов для 
лингвистов. 

Решение проблемных 
задач 

4 4 5 

Всего 34   
 

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 
     

Всего    
 

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 4, 
час 

1 2 3 
Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 30 30 

Курсовое проектирование (КП, КР)    
Расчетно-графические задания (РГЗ)    
Выполнение реферата (Р)    
Подготовка к текущему контролю 
успеваемости (ТКУ) 2 2 

Домашнее задание (ДЗ) 40 40 
Контрольные работы заочников (КРЗ)    
Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА) 2 2 

Всего: 74 74 
 

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) 

 Щипицина, Л.Ю. Информационные 
технологии в лингвистике: учеб. пособие [для 
студентов фил. фак. вузов] / Л.Е. Щипицина. 
– М.: ФЛИНТА, 2013. – 128 с. 
https://narfu.ru/university/library/books/1580.pdf 

 

 Коноплёва, И.А. Информационные 
технологии: учеб. пособие [для студентов 
вузов] / И.А. Коноплёва, О. А. Хохлова, А. 
В. Денисов; [под. ред. И.А. Коноплёвой]. – 2-
е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2015. – 
328 с. 
http://www.studmed.ru/konopleva-ia-hohlova-
oa-denisov-av-informacionnye-tehnologii-
uchebnoe-posobie_369a34c372d.html 

 

 Зубов, А.А. Информационные технологии в 
лингвистике: учеб. пособие для вузов / А. 
В. Зубов, И. И. Зубова. – М.: Академия, 2004. 
– 208 с. 

 



 
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 
http://www.nlr.ru/res/inv/ic_www/about_guide.php 
 

Информационные ресурсы в сети Интернет: 
путеводитель. 

http://ru.wikipedia.org/wiki Портал: Компьютерные технологии   
  

http://www.studfiles.ru/dir/ 
cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 

Лекции по информационным 

технологиям 

http://www.studfiles.ru/dir/ 

cat32/subj1177/file9556/view96773.html. 
 

Информационные технологии. Конспект 

лекций 

 
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 

1 MS Office 2013: 
Номер лицензии: 62042637 
Родительская программа: 92010750ZZE1506 
Договор на приобретение: 402-7 
 

2. Офис: 
Microsoft® Office Professional Plus 2007 Russian 
Тип лицензии: Academic 
Номер лицензии 44260430 

 
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 

1. Электронно-библиотечная система Лань URL: https://e.lanbook.com/ 
2. Электронно-библиотечная система Znanium URL: https://znanium.com/ 
3. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ URL: http://www.garant.ru/ 
4. Правовая поддержка КОНСУЛЬТАНТПЛЮС URL: http://www.consultant.ru 

 



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 Аудитория для практических 
занятий 
Компьютерный класс 

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью, техническими 
средствами обучения, служащими для 
представления учебной информации большой 
аудитории 
Ауд. 34–09, 34–10 

2 Аудитории общего пользования 
(для групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации) 

Аудитория укомплектована 
специализированной мебелью, техническими 
средствами обучения, служащими для 
предоставления учебной информации большой 
аудитории 

3 Библиотека, Интернет-класс 
ГУАП (для самостоятельной 
работы) 

Помещения укомплектованы 
специализированной мебелью, оснащены 
компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечено 
доступом в электронную информационно-
образовательную среду ГУАП 

 
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 
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; 



Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 
– 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 

 Учебным планом не предусмотрено  
 

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 Код  
индикатора 

1 Характеристика информационных технологий в 
лингвистике. 

УК-1. З.2 

2 Электронные ресурсы по обработке литературных текстов. УК-1. З.3 
3 Какие существуют методы решения лингвистических задач 

с помощью информационных технологий? 
УК-1. У.1 

4 Способы организации и системы управления базами 
данных. 

УК-1. У.3 

5 Терминологические словари и базы данных. УК-1. В.1 
6 Использование интернет-ресурсов для решения 

лингвистических задач. 
УК-2. З.3 



7 Письменный лексикон как простейшая составляющая 
лингвистических ресурсов 

УК-2. У.3 

8 Способы применения компьютеров для перевода текстов. УК-2. В.1 
9 Интернет ресурсы при изучении иностранных языков. УК-2. В.3 
10 Теоретические основы информационных технологий. УК-6. З.2 
11 Обучение языкам с помощью информационных 

технологий. 
УК-6. У.2 

12 Будущее информационных технологий в связи с 
автоматизацией перевода. 

УК-6. В.2 

13 Системы автоматического распознавания текста. ОПК-5. З.1 
14 Системы автоматического аннотирования и реферирования 

текстов. 
ОПК-5. У.1 

15 Применение компьютеров для перевода текстов. ОПК-6.З.1 
16 Типы и виды текстовых редакторов. Текстовые редакторы, 

встроенные в интернет-сайты. 
ОПК-6. У.1 

17 Компьютерные обучающие программы. ОПК-6. В.1 
18 Интернет как инструмент лингвистического эксперимента. ПК-4.З.1 
19 Современные стратегии доступа к лингвистической 

инофрмации. Теоретические и практические аспекты. 
ПК-7. З.1 

20 Проблемы формализации текста в информационных 
технологиях.  

ПК-7. В.1 

21 Письменный лексикон как простейшая составляющая 
лингвистических ресурсов. 

ПК-8. З.1 

 
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 
 

11.1. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 
занятий (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 
процесса, заключающаяся 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 обучающимся 
умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающимся 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.  
 
Требования к проведению практических занятий 
На практических занятиях студенты под руководством преподавателя работают 

над формированием умений и навыков работы с различными инофрмационными 
технологиями. С целью формирования названных умений на практических занятиях 
предлагаются различные формы работы: решение проблемных задач, выполнение 
упражнений, моделирующих различные ситуации, а также подготовка и защита 
сообщений.   

Вопросы аудитории после выступления необходимо рассматривать как элемент 
культуры речевой коммуникации. Во-первых, вопрос — это показатель активного 
слушания, во-вторых, чтобы задать вопрос, нужно уметь его формулировать, в-третьих, 
вопросы демонстрируют успешность выступления, факт установления обратной связи. 
Наиболее активных вопрошающих рекомендуется поощрять оценкой (баллами). 

Все формы аудиторной работы должны способствовать возникновению интереса к 
предмету, к формированию стремления совершенствовать свои навыки в сфере 
информационных технологий в лингвистике. 
 

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 
обучающихсяявляются:  



- учебно-методический материал по дисциплине. 
Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они 

помогают понять построение изучаемого материала, выделить основные положения, 
проследить их логику и тем самым проникнуть в творческую лабораторию автора. 

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, 
наряду со зрительной, и моторную память. Следует помнить: у студента, систематически 
ведущего записи, создается свой индивидуальный фонд подсобных материалов для 
быстрого повторения прочитанного, для мобилизации накопленных знаний. Особенно 
важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие при 
самостоятельной работе.   

 
11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению текущего 

контроля успеваемости. 
Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 
дисциплины. 

Главное условие успешности в освоении учебной дисциплины - систематические 
занятия. Для полного понимания изучаемого материала следует задавать вопросы 
непосредственно на практических занятиях, чтобы не оставлять пробелов в изучении. За 
дополнительными разъяснениями и рекомендациями студент может обращаться к 
преподавателю во время консультаций.  Систематическая работа в семестре и выполнение 
практических заданий обеспечит высокую оценку при прохождении промежуточной 
аттестации.  

 
11.4. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 
Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 
себя: 

- зачет – это форма оценки знаний, полученных обучающимся в ходе изучения 
учебной дисциплины в целом или промежуточная (по окончании семестра) оценка знаний 
обучающимся по отдельным разделам дисциплины с аттестационной оценкой «зачтено» 
или «не зачтено». 

Промежуточная аттестация по данному предмету подразумевает создание 
собственного проекта, подключение к системе созданные базы данных 
(глоссарий=терминологическая база и память переводов).  
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