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Аннотация 
 

Дисциплина «Технологии обработки текста и звучащей речи» 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: 

ПК-1 «Способность работать с основными информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами представления знаний, синтаксического и 

морфологического анализа, автоматического синтеза и распознавания речи, обработки 

лексикографической информации и автоматизированного перевода, 

автоматизированными системами идентификации и верификации личности» 

ПК-7 «Владение основными математико-статистическими методами обработки 

лингвистической информации с учетом элементов программирования и автоматической 

обработки лингвистических корпусов» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с современными 

технологиями обработки естественного языка, рассмотрением особенностей систем 

русского и английского языков с точки зрения автоматической обработки текста, 

использования математических моделей, анализа и оценки возможностей существующих 

систем обработки звучащей речи – голосовых помощников, принципов их разработки, 

сферы применения и ограничений, современные подходы к верификации пользователя 

при помощи систем обработки звучащей речи, проблемы надежности, многоступенчатой 

индентификации, компромиссов между степенью надежности и скоростью 

идентификации и т.д. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лабораторные работы, самостоятельная работа обучающегося,. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский/английский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины 

Цель дисциплины состоит в формировании следующих компетенций: владение 

основными методами инструментального анализа звучащей речи; владение принципами 

создания представительных текстовых массивов, корпусов текстов, корпусов звучащей 

речи, мультимодальных корпусов, электронных словарей разных типов, лингвистических 

баз данных и умение пользоваться этими ресурсами; умение пользоваться лингвистически 

ориентированными программными продуктами, умение провести квалифицированное 

тестирование эффективности лингвистически ориентированного программного продукта. 

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-1 Способность 

работать с основными 

информационно-

поисковыми и 

экспертными 

системами, системами 

представления 

знаний, 

синтаксического и 

морфологического 

анализа, 

автоматического 

синтеза и 

распознавания речи, 

обработки 

лексикографической 

информации и 

автоматизированного 

перевода, 

автоматизированными 

системами 

идентификации и 

верификации 

личности 

ПК-1.В.1 владеть навыками работы с 

системами представления знаний, 

синтаксического и морфологического 

анализа, автоматического синтеза и 

распознавания речи, автоматизированными 

системами идентификации и верификации 

личности 

Профессиональные 

компетенции 

ПК-7 Владение 

основными 

математико-

статистическими 

методами обработки 

лингвистической 

информации с учетом 

элементов 

ПК-7.У.1 уметь с учетом элементов 

программирования и автоматической 

обработки лингвистических корпусов 

обрабатывать лингвистическую 

информацию 

ПК-7.В.1 владеть навыками 

программирования и навыками 

автоматической обработки корпусов 



программирования и 

автоматической 

обработки 

лингвистических 

корпусов 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 Компьютерные программы в лингвистических исследованиях 

 Математика. Теория вероятностей и математическая статистика 

 Информационные технологии в лингвистике 

 Основы теории языка. Фонетика и фонология 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 Основы теоретической и прикладной лингвистики 

 Когнитивные технологии в лингвистике, 

 Обработка текстовых массивов, 

 Корпусная лингвистика; 

 Производственная практика 

 

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 

№5 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
3/ 108 3/ 108 

Из них часов практической подготовки 34 34 

Аудиторные занятия, всего час. 34 34 

в том числе:   

лекции (Л), (час)   

практические/семинарские занятия (ПЗ), 

(час) 
  

лабораторные работы (ЛР), (час) 34 34 

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.**) 

Дифф. 

Зач. 
Дифф. Зач. 

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 5 

Раздел 1. Анализ звучащей речи 

Тема 1.1.Артикуляторная и акустическая 

классификация фонем;  
Тема 1.2.формантная структура звуков речи;  

спектральный анализ звучащей речи; 

Тема 1.3.Индивидуальные произносительные 
характеристики 

Тема 1.4.Супрасегментные характеристики и 

возможность их использования для 

идентификации. 

  8  10 

Раздел 2 Системы голосовой идентификации 

пользователя 

Тема 2.1. Этапы процедуры идентификации 
Тема 2.2 Особенности открытых и закрытых 

систем идентификации 

Тема 2.3. вариативность реализации как фактор 

идентификации 
Тема 2.4.Методы статистического анализа, 

используемые в системах голосовой 

идентификации 
Тема 2.5. Проблема защиты персональных данных 

  8  15 

Раздел 3. Речевые интерфейсы 

Тема 1.1. Классификация интерфейсов 

Тема 1.1. Возможности интерфейсов 
Тема 1.1. Обработка естественного языка как основа 

речевого интерфейса 

Тема 1.1. Особенности существующих систем 
речевых интерфейсов 

  8  15 

Раздел 4. Обработка естественного языка 

Тема 1.1. Виды систем обработки естественного 

языка 
Тема 1.1. Этапы обработки 

Тема 1.1. Различие языков с точки зрения 

процедуры обработки 
Тема 1.1. Решение проблемы вариативности 

речевых средств 

  10  10 

Раздел 5. Перспективы и направления развития 

технологий обработки текста и звучащей речи 
    24 

Итого в семестре:   34  74 

Итого 0 0 34 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 

Учебным планом не предусмотрено 

      

Всего    

 

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 

Семестр 5 

 Формантная структура звуков речи; 

спектральный анализ звучащей речи; 
4 4 1 

 Индивидуальные произносительные 

характеристики 
2 2 1 

 Супрасегментные характеристики и 

возможность их использования для 

идентификации. 

2 2 1 

 Этапы процедуры идентификации 2 2 2 

 Вариативность реализации как фактор 

идентификации 
4 4 2 

 Методы статистического анализа, 
используемые в системах голосовой 

идентификации 

2 2 2 

 Классификация интерфейсов 2 2 3 

 Обработка естественного языка как основа 

речевого интерфейса 
4 4 3 

 Особенности существующих систем речевых 

интерфейсов 
2 2 3 

 Этапы обработки естественного языка 4 4 4 

 Различие языков с точки зрения процедуры 

обработки (на материале английского и 
русского языков) 

4 4 4 

 Решение проблемы вариативности речевых 

средств 
2 2 4 

Всего 34 34  

 

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 5, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
20 20 

Курсовое проектирование (КП, КР)    

Расчетно-графические задания (РГЗ)    

Выполнение реферата (Р)  24 24 

Подготовка к текущему контролю 

успеваемости (ТКУ) 
5 5 

Домашнее задание (ДЗ) 20 20 

Контрольные работы заочников (КРЗ)    

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
5 5 

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) 

[004.8 В29 004] 

Венцов А.В., Касевич В.Б. 

Проблемы восприятия речи. - 2-

е изд. - М.: УРСС, 2003. - 237 с. ФО(2), ГС(10). 

[81(075) К28 8] 

Касевич В.Б. Введение в 

языкознание: учебник для 

СПО. М.: Академия; СПб.: 

СПбГУ, 2011. –229 с. ФО(4), СО(70) 

https://www.pdfdrive.com/learning-

python-5th-edition-e39205692.html 

Learning Python, Fifth Edition by 

Mark Lutz, 2013. 

Электронная версия 

 

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://icame.uib.no/corpora.html ICAME Corpus Collection 
http://narusco.ru/ Корпус русского литературного языка 
http://ruscorpora.ru/ Национальный корпус русского языка 

http://www.aot.ru/onlinedemo.html 
Программное обеспечение в области 
автоматической обработки текста 

http://starling.rinet.ru/ Сайт «Вавилонская башня» 
http://www.slav.helsinki.fi/hanco Хельсинский аннотированный корпус 

http://corpus.byu.edu/ 
Mark Davies Collection (six online 
corpora). 

http://lands.let.kun.nl/cgn/ The Spoken Dutch Corpus. 

www.natcorp.ox.ac.uk/archive/vault/tgcw30.pdf 
CDIF (Corpus Document Interchange 
Format) 

http://www.cs.vassar.edu/CES/CES1.html#Contents CES (Corpus Encoding Standard) 

http://www.ninjal.ac.jp/english/products/csj/ Corpus of Spontaneous Japanese 

http://mirjamernestus.ruhosting.nl/Ernestus/NCCFr/inde
x.html Nijmegen Corpus of Casual French 

 

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 Лаборатория формальной лингвистики 34-10 

 

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 

Дифференцированный зачёт 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 

 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 1) Какие методы статистического анализа 

используются в идентификации по голосу? 

2) Как используется вариативность реализации фонем 

(аллофоны и фоны) в распознавании речи? 

3) На каких этапах применяется NLP в речевых 

интерфейсах? 

4) Какие виды чат-ботов существуют? На чем 

основано их различие? 

5) Как определяется оценочность текста при обработке 

текста? Возможна ли разработка универсального 

алгоритма определения оценки? 

6) Как должна учитываться речевая вариативность при 

создании речевых интерфейсов? 

7) Возможно ли соединения систем распознавания 

речи (речевого интерфейса, обеспечивающего открытое 

взаимодействие) и распознавания голоса (с 

неограниченным числом пользователей)? Почему? 

8) Существуют ли в России, США, странах Евросоюза 

законодательные ограничения на сбор голосовых данных? 

ПК-1.В.1 

2 ПК-7.У.1 

3 ПК-7.В.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 

 Учебным планом 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 дисциплины состоит в формировании следующих компетенций: владение 

основными методами инструментального анализа звучащей речи; владение принципами 



создания представительных текстовых массивов, корпусов текстов, корпусов звучащей 

речи, мультимодальных корпусов, электронных словарей разных типов, лингвистических 

баз данных и умением пользоваться этими ресурсами; умение пользоваться 

лингвистически ориентированными программными продуктами, умением провести 

квалифицированное тестирование эффективности лингвистически ориентированного 

программного продукта 

11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала (не предусмотрено учебным планом по данной дисциплине). 

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимися лекционного материала: 

 получение современных, целостных, взаимосвязанных знаний, уровень 

которых определяется целевой установкой к каждой конкретной теме; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 развитие профессионально-деловых качеств, любви к предмету и 

самостоятельного творческого мышления. 

 появление необходимого интереса, необходимого для самостоятельной работы; 

 получение знаний о современном уровне развития науки и техники и о 

прогнозе их развития на ближайшие годы; 

 научиться методически обрабатывать материал (выделять главные мысли и 

положения, приходить к конкретным выводам, повторять их в различных 

формулировках); 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Лекционный материал может сопровождаться демонстрацией слайдов и 

использованием раздаточного материала при проведении коротких дискуссий об 

особенностях применения отдельных тематик по дисциплине. 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах (не 

предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний 

по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными 

источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей 

дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее 

трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной 

формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением 

поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции 

необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными 

публикациями по теме семинара.  

 

11.3. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий (не 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.  

 

 

11.4. Методические указания для обучающихся по выполнению лабораторных 

работ (если предусмотрено учебным планом по данной дисциплине) 

В ходе выполнения лабораторных работ обучающийся должен углубить и 

закрепить знания, практические навыки, овладеть современной методикой и техникой 

эксперимента в соответствии с квалификационной характеристикой обучающегося. 

Выполнение лабораторных работ состоит из экспериментально-практической, расчетно-

аналитической частей и контрольных мероприятий. 

Выполнение лабораторных работ обучающимся является неотъемлемой частью 

изучения дисциплины, определяемой учебным планом, и относится к средствам, 

обеспечивающим решение следующих основных задач обучающегося: 

 приобретение навыков исследования процессов, явлений и объектов, 

изучаемых в рамках данной дисциплины;  

 закрепление, развитие и детализация теоретических знаний, полученных на 

лекциях;  

 получение новой информации по изучаемой дисциплине;  

 приобретение навыков самостоятельной работы с лабораторным 

оборудованием и приборами. 

 

Задание и требования к проведению лабораторных работ 

Лабораторные занятия проводятся после чтения лекций, дающих теоретические 

основы для их выполнения. Допускается выполнение лабораторных занятий до прочтения 

лекций с целью облегчения изучения теоретического материала при наличии описаний 
работ, включающих необходимые теоретические сведения или ссылки на конкретные 

учебные издания, содержащие эти сведения. 
Основанием для проведения лабораторных занятий по дисциплине являются: - 

программа учебной дисциплины; - расписание учебных занятий. 

Условия проведения и материальное обеспечение лабораторных занятий: 

1. Лабораторные занятия должны проводиться в специализированных 

лабораториях, соответствующих санитарно-гигиеническим нормам, требованиям 
безопасности и технической эстетике. 

2. Количество оборудованных лабораторных мест должно быть необходимым 

для достижения поставленных целей обучения и достаточным для обеспечения 
обучаемым условий комфортности. 

3. Во время лабораторных занятий должны соблюдаться порядок и дисциплина 
в соответствии с правилами пользования данной лаборатории. 



4. Материальное обеспечение должно соответствовать современному уровню. 

Лабораторное занятие состоит из следующих элементов: вводная часть, основная и 
заключительная. 

1. Вводная часть обеспечивает подготовку студентов к выполнению заданий 

работы. 

В ее состав входят: - формулировка темы, цели и задач занятия, обоснование 

его значимости в профессиональной подготовке студентов; - изложение теоретических 

основ работы; - характеристика состава и особенностей заданий работы и объяснение 

методов (способов, приемов) их выполнения; - характеристика требований к результату 

работы; - инструктаж по технике безопасности при эксплуатации технических средств; - 

проверка готовности студентов выполнять задания работы; - указания по самоконтролю 

результатов выполнения заданий студентами. 

2. Основная часть включает процесс выполнения лабораторной работы, 

оформление отчета и его защиту. Она может сопровождаться дополнительными 
разъяснениями по ходу работы, устранением трудностей при ее выполнении, текущим 

контролем и оценкой результатов отдельных студентов, ответами на вопросы студентов. 

Возможно пробное выполнение задания(ий) под руководством преподавателя. 

3. Заключительная часть содержит: - подведение общих итогов занятия; - оценку 
результатов работы отдельных студентов; - ответы на вопросы студентов; - выдачу 

рекомендаций по устранению пробелов в системе знаний и умений студентов, по 

улучшению результатов работы; - сбор отчетов студентов для проверки, изложение 

сведений, касающихся подготовки к выполнению следующей работы. 
NB! Вводная и заключительная части лабораторного занятия проводятся 

фронтально. Основная часть может выполняться индивидуально или коллективно (в 
зависимости от формы организации занятия). 

 

Структура и форма отчета о лабораторной работе 

Лабораторная работа – небольшой научный отчет, обобщающий проведенную 

студентом работу, которую представляют для защиты для защиты преподавателю. К 

лабораторным работам предъявляется ряд требований, основным из которых является 

полное, исчерпывающее описание всей проделанной работы, позволяющее судить о 

полученных результатах, степени выполнения заданий и профессиональной подготовке 

студентов. 

В отчет по лабораторной работе должны быть включены следующие пункты: 

 титульный лист;

 цель работы;

 краткие теоретические сведения;

 описание экспериментальной установки и методики эксперимента;

 экспериментальные результаты;

 анализ результатов работы;

 выводы.
Титульный лист является первой страницей любой научной работы и для 

конкретного вида работы заполняется по определенным правилам. Для лабораторной 
работы титульный лист оформляется следующим образом. 

В верхнем поле листа указывают полное наименование учебного заведения и 
кафедры, на которой выполнялась данная работа. 

В среднем поле указывается вид работы, в данном случае лабораторная работа с 

указанием курса, по которому она выполнена, и ниже ее название. Название лабораторной 
работы приводится без слова тема и в кавычки не заключается. 

Далее ближе к правому краю титульного листа указывают фамилию, инициалы, 

курс 



и группу учащегося, выполнившего работу, а также фамилию, инициалы, 
ученую степень и должность преподавателя, принявшего работу. 

В нижнем поле листа указывается место выполнения работы и год ее написания 
(без слова год). 

Цель работы должна отражать тему лабораторной работы, а также конкретные 

задачи, поставленные студенту на период выполнения работы. По объему цель работы в 

зависимости от сложности и многозадачности работы составляет от нескольких строк до 

0,5 страницы. 

Краткие теоретические сведения. В этом разделе излагается краткое 

теоретическое описание изучаемого в работе явления или процесса, приводятся также 

необходимые расчетные формулы. Материал раздела не должен копировать содержание 

методического пособия или учебника по данной теме, а ограничивается изложением 

основных понятий и законов, расчетных формул, таблиц, требующихся для дальнейшей 

обработки полученных экспериментальных результатов. Объем литературного обзора не 

должен превышать 1/3 части всего отчета. 

Описание экспериментальной установки и методики эксперимента. В данном 

разделе приводится схема экспериментальной установки с описанием ее работы и 

подробно излагается методика проведения эксперимента, процесс получения данных и 

способ их обработки. Если используются стандартные пакеты компьютерных программ 

для обработки экспериментальных результатов, то необходимо обосновать возможность и 

целесообразность их применения, а также подробности обработки данных с их помощью. 

Для лабораторных работ, связанных с компьютерным моделированием физических 

явлений и процессов, необходимо в этом разделе описать математическую модель и 

компьютерные программы, моделирующие данные явления. 

Экспериментальные результаты. В этом разделе приводятся непосредственно 
результаты, полученные в ходе проведения лабораторных работ: экспериментально или в 

результате компьютерного моделирования определенные значения величин, графики, 

таблицы, диаграммы. Обязательно необходимо оценить погрешности измерений. 

Анализ результатов работы. Раздел отчета должен содержать подробный анализ 

полученных результатов, интерпретацию этих результатов на основе физических законов. 

Следует сравнить полученные результаты с известными литературными данными, 

обсудить их соответствие существующим теоретическим моделям. Если обнаружено 

несоответствие полученных результатов и теоретических расчетов или литературных 

данных, необходимо обсудить возможные причины этих несоответствий. 

Выводы. В выводах кратко излагаются результаты работы: полученные 

экспериментально или теоретически значения физических величин, их зависимости от 
условий эксперимента или выбранной расчетной модели, указывается их соответствие или 

несоответствие физическим законам и теоретическим моделям, возможные причины 

несоответствия. 

 

Требования к оформлению отчета о лабораторной работе 

Отчет по лабораторной работе оформляется на писчей бумаге стандартного 

формата А4 на одной стороне листа, которые сшиваются в скоросшивателе или 

переплетаются. Допускается оформление отчета по лабораторной работе только в 

электронном виде средствами Microsoft Office. 

Если по специальному лабораторному практикуму требуется оформить в конце 

семестра общий отчет по всему циклу лабораторных работ, посвященных исследованию 

одного и того материала разными методами, оформляются также и отдельные отчеты по 

каждой работе цикла по мере их выполнения. На основе отчетов по каждой работе в конце 

семестра оформляется итоговый отчет, в котором основное внимание должно быть 

уделено анализу результатов, полученных в разных лабораторных работах. 

Бланки и требования к оформлению отчетов размещены на сайте ГУАП: Для 

учебного процесса – Стандарты – ГУАП (guap.ru) (https://guap.ru/standart/doc) 

https://guap.ru/standart/doc
https://guap.ru/standart/doc


 

11.5. Методические указания для обучающихся по прохождению курсового 

проектирования/выполнения курсовой работы (не предусмотрено учебным планом по 

данной дисциплине) 

Курсовой проект/ работа проводится с целью формирования у обучающихся опыта 

комплексного решения конкретных задач профессиональной деятельности. 

Курсовой проект/ работа позволяет обучающемуся: 

 

 

11.6. 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; 

 методические указания по выполнению контрольных работ (для обучающихся 

по заочной форме обучения). 

 

Виды самостоятельной работы, применяемые в курсе 

•Для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы, ресурсов Интернет); составление плана текста; 

конспектирование текста; выписки из текста. 

•Для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции; работа 

над учебным материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио- 

и видеозаписей); составление плана и тезисов ответа; составление таблиц для 

систематизации учебного материала; ответы на контрольные вопросы; подготовка тезисов 

сообщений к выступлению. 

•Для формирования умений: выполнение упражнений по образцу; решение 

ситуационных профессиональных задач; подготовка к деловым играм; проектирование и 

моделирование разных видов профессиональной деятельности. 

Написание конспекта 

Требования к написанию конспекта: Конспект - краткое изложение. Так как в 

названии конспекта содержится вопрос, необходимо ответить на него, представив точки 

зрения разных ученых (фамилии которых обязательно должны быть в конспекте). 

Фиксируйте только важные мысли. Обобщив различные точки зрения, сформулируйте 

вывод. Выделите красной ручкой или маркером то, что вам необходимо выучить или 

запомнить, в этом случае ваш конспект будет не только кратким и информативным, но и 

более читабельным. Оформляйте конспект разборчивым почерком. 

Подготовка сообщения 

Требования к подготовке сообщения: 



1. Сообщение – это «вторичный текст», семантически адекватный первоисточнику, 

ограниченный малым объемом и вместе с тем максимально полно излагающий 

содержание исходного текста. 

2. Сообщение создается в результате систематизации и обобщения материала 

первоисточника, его аналитико-синтетической переработки. 

3. Сообщение должно быть целостным, связным, структурно упорядоченным 

(наличие введения, основной части и заключения, их оптимальное соотношение), 

завершенным (смысловая и жанровокомпозиционная) 

4. Для сообщения отбирается информация, объективно-ценная для всех 

слушателей. 

Рекомендации для подготовки реферата 

Автор реферата не может пользоваться только ему понятными значками, пометами, 

сокращениями, что допускается делать в конспекте. 

Языковые клише, характерные для сообщения: Книга (монография/ статья) 

посвящена теме, проблеме, вопросу: В книге (монографии/ статье) рассматривается (что?), 

говорится (о чем?), дается оценка, представлен анализ (чего?), обобщается (что?), 

представлена точка зрения (на что?) И т. Д. Автор приходит к выводу, заключению о том: 

Обобщая сказанное: Критерии оценки конспекта, сообщения - соответствие теме, - 

глубина полнота раскрытия темы, - адекватность передачи первоисточника, - логичность, 

связность, - доказательность, - структурная упорядоченность (наличие введения, основной 

части, заключения, их оптимальное соотношение), - оформление (наличие плана, списка 

литературы, культура цитирования, сноски и т. д.); - языковая правильность. 

 

11.7. 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. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в форме проверки отчетов по 

лабораторным работам. 

11.8. Методические 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». 

 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». 

 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». 

Промежуточная аттестация представляет собой письменный ответ на вопросы по 

материалу курса, основой для выставления оценки за письменный ответ является 



демонстрация полученных в ходе курса знаний (соответствующих предложенному для 

ответа вопросу) и приобретенных умений (часть вопросов предполагает демонстрацию 

практических навыков по обработке текста/работу с корпусом текстов, в том числе с 

использованием языка Python). 

Также составляющей промежуточной аттестации по курсу является выполнение 

реферата по теме «Перспективы и направления развития технологий обработки текста и 

звучащей речи». Требования к реферату: минимальный объем 10 страниц, в библиограяическом 

списке – не менее 10 источников, не менее 70% из них – на английском языке. Бланки для 

оформления реферата размещены на сайте ГУАП: Для учебного процесса – Стандарты – 

ГУАП (guap.ru) (https://guap.ru/standart/doc). 

https://guap.ru/standart/doc
https://guap.ru/standart/doc
https://guap.ru/standart/doc
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