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Аннотация 
 
Дисциплина «Инновационные технологии в современных лингвистических 

исследованиях» входит в образовательную программу высшего образования – программу 
магистратуры по направлению подготовки/ специальности 45.04.02 «Лингвистика» 
направленности «Перевод и переводоведение». Дисциплина реализуется кафедрой «№63». 

Дисциплина нацелена на формирование у выпускника  следующих компетенций: 
УК-2 «Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла» 
УК-3 «Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели» 
УК-4 «Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия» 

УК-6 «Способен определять и реализовывать приоритеты собственной 
деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки» 

ОПК-6 «Способен применять современные технологии при осуществлении сбора, 
обработки и интерпретации данных эмпирического исследования; составлять и оформлять 
научную документацию» 

ОПК-7 «Способен работать с основными информационно-поисковыми и 
экспертными системами, системами представления знаний и обработки вербальной 
информации» 

ПК-2 «Способность разрабатывать учебно-методическое обеспечение в области 
лингвистического, иноязычного и переводческого образования» 

ПК-10 «Способность осуществлять исследовательскую деятельность в области 
теории и практики перевода» 

ПК-11 «Способность составлять аналитические материалы на основе иноязычных 
источников» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с проблемами и 
тенденциями прикладной лингвистики, с вопросами искусственного интеллекта и 
машинного перевода, с проблемами электронной лексикографии, экспертных систем, 
создания и использования корпусов языков и др., а также круг вопросов, связанных с 
использованием современных программных средств (сетевых и электронных ресурсов) в 
научнопрактической деятельности, ориентировкой в современной системе источников 
информации; использованием современных информационных технологий для решения 
практических задач в сфере лингвистической деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия. 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 
часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 
 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
1.1. Цели преподавания дисциплины 
Сформировать у будущих специалистов систему знаний, умений и навыков в 

области использования новых информационных и коммуникационных технологий в 
обучении и образовании, составляющие основу формирования компетентности 
специалиста по применению НИТ; раскрыть взаимосвязи дидактических, психолого-
педагогических и методических основ применения компьютерных технологий для 
решения задач филологического образования; ознакомить с современными приемами и 
методами использования средств НИТ . Формирование представления о задачах и 
проблемах новых информационных технологий в лингвистике; формирование навыков 
использования в научной работе электронных ресурсов различного типа; развитие 
навыков работы с корпусами текстов, интернет-ресурсами. 

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-2 Способен 
управлять проектом 
на всех этапах его 
жизненного цикла 

УК-2.В.2 владеть навыками решения 
профессиональных задач в условиях 
цифровизации общества 

Универсальные 
компетенции 

УК-3 Способен 
организовывать и 
руководить работой 
команды, 
вырабатывая 
командную 
стратегию для 
достижения 
поставленной цели 

УК-3.В.2 владеть навыками 
использования цифровых средств, 
обеспечивающих удаленное 
взаимодействие членов команды 

Универсальные 
компетенции 

УК-4 Способен 
применять 
современные 
коммуникативные 
технологии, в том 
числе на 
иностранном(ых) 
языке(ах), для 
академического и 
профессионального 
взаимодействия 

УК-4.З.2 знать современные технологии, 
обеспечивающие коммуникацию и 
кооперацию в цифровой среде 

Универсальные 
компетенции 

УК-6 Способен 
определять и 
реализовывать 
приоритеты 
собственной 

УК-6.У.1 уметь определять и 
реализовывать приоритеты 
совершенствования собственной 
деятельности на основе самооценки, в 
том числе с использованием цифровых 



деятельности и 
способы ее 
совершенствования 
на основе 
самооценки 

средств; решать задачи собственного 
личностного и профессионального 
развития 
УК-6.В.1 владеть навыками решения 
задач самоорганизации и собственного 
личностного и профессионального 
развития на основе самооценки, 
самоконтроля, в том числе с 
использованием цифровых средств 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-6 Способен 
применять 
современные 
технологии при 
осуществлении 
сбора, обработки и 
интерпретации 
данных 
эмпирического 
исследования; 
составлять и 
оформлять научную 
документацию 

ОПК-6.У.1 уметь собирать, обрабатывать 
и интерпретировать эмпирические 
данные; составлять и оформлять 
научную документацию, библиографию 
ОПК-6.В.1 владеть навыками проведения 
эмпирического исследования 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-7 Способен 
работать с 
основными 
информационно-
поисковыми и 
экспертными 
системами, 
системами 
представления 
знаний и обработки 
вербальной 
информации 

ОПК-7.З.1 знать профильные 
информационные ресурсы, основные 
информационно-поисковые и экспертные 
системы, системы представления знаний 
и обработки вербальной информации 
ОПК-7.У.1 уметь использовать 
рациональные приемы поиска и 
применения программных продуктов 
лингвистического, научно-
исследовательского и дидактического 
профиля и осуществлять поиск и 
обработку необходимой информации, 
содержащейся в специальной литературе, 
энциклопедических, толковых, 
исторических, этимологических 
словарях, словарях сочетаемости, 
включая профильные электронные 
ресурсы 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-2 Способность 
разрабатывать 
учебно-
методическое 
обеспечение в 
области 
лингвистического, 
иноязычного и 
переводческого 
образования 

ПК-2.З.1 знать требования к структуре и 
содержанию учебного и методического 
обеспечения в области лингвистического, 
иноязычного и переводческого 
образования 
ПК-2.У.1 уметь моделировать структуру 
и содержание учебного и методического 
обеспечения в области лингвистического, 
иноязычного и переводческого 
образования 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-10 Способность 
осуществлять 

ПК-10.У.1 уметь анализировать и 
обобщать научную информацию, 



исследовательскую 
деятельность в 
области теории и 
практики перевода 

выдвигать гипотезы, проводить 
эмпирическую проверку, логично и 
последовательно представлять 
результаты собственного исследования в 
области теории и практики перевода; 
анализировать и обобщать научную 
информацию, выдвигать гипотезы, 
проводить эмпирическую проверку, 
логично и последовательно представлять 
результаты собственного исследования в 
области теоретического и прикладного 
языкознания; проводить когнитивный 
анализ языковых и речевых явлений 
ПК-10.В.1 владеть навыками проведения 
исследований в области теории 
исследовательской деятельности; в 
области теоретического и прикладного 
языкознания и практики перевода 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-11 Способность 
составлять 
аналитические 
материалы на 
основе иноязычных 
источников 

ПК-11.З.1 знать методы анализа, 
обработки, моделирования и 
формализации текстовых массивов 
ПК-11.У.1 уметь анализировать и 
классифицировать информационные 
источники; верифицировать 
достоверность информации; составлять 
информационно-аналитические 
материалы, отчеты; создавать 
метатексты; вести документооборот; 
создавать и редактировать 
информационные материалы для сайта 
ПК-11.В.1 владеть навыками 
аннотирования, реферирования, 
текстовой медиации, инфографики 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

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

− Языкознание,  
− Информационные технологии. 
Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 
- Прикладная 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 
№1 



1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 5/ 180 5/ 180 

Из них часов практической подготовки 5 5 
Аудиторные занятия, всего час. 34 34 
в том числе:   

лекции (Л), (час) 17 17 
практические/семинарские занятия (ПЗ), 
(час) 17 17 

лабораторные работы (ЛР), (час)   
курсовой проект (работа) (КП, КР), (час)   
экзамен, (час) 54 54 

Самостоятельная работа, всего (час) 92 92 
Вид промежуточной аттестации: зачет, 
дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 
Экз.**) 

Экз. Экз. 

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 1 
Раздел 1.  
Основные понятия: язык и информация 2 2   15 

Раздел 2. Автоматический анализ и синтез речи 4 4   15 
Раздел 3. Автоматический анализ и синтез текста 4 4   15 
Раздел 4. Корпусная лингвистика 3 3   15 
Раздел 5. Машинный перевод. Системы памяти 
переводов 4 4   32 

Итого в семестре: 17 17   92 
Итого 17 17 0 0 92 

      

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 

1 Основные понятия: язык и информация. Аппаратное и 
программное обеспечение  информационных технологий в 
лингвистике. Области применения информационных технологий  
в лингвистике 



2 Автоматический анализ и синтез речи. Области  использования и 
практические примеры применения. 

3 Автоматический анализ и синтез текста. Области  использования и 
практические примеры применения. 

4 Корпусная лингвистика. Общие понятия. Использование корпусов 
5 Машинный перевод. Сравнение систем машинного перевода. 

Системы памяти переводов. Сравнение систем памяти переводов. 
 
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 1 
1 Тема 1 Основные 

понятия: язык и 
информация.  

Тема 2 Аппаратное и 
программное 
обеспечение  

информационных 
технологий в 
лингвистике.  

Тема 3 Области 
применения 

информационных 
технологий  в 
лингвистике 

Решение практических 
задач 

2 

1 1 

2 Тема 1 Этапы 
автоматического 

анализа речи 
Тема 2 Этапы 

автоматического 
синтеза речи 

Тема 3 
Использование 

автоматического 
анализа и синтеза 
речи на практике 

Решение практических 
задач 

4 

2 2 

3 Тема 1 Этапы 
автоматического 
анализа текста 
Тема 2 Этапы 

автоматического 
синтеза текста 

Тема 3 
Использование 

автоматического 
анализа и синтеза 
текста на практике 

Решение практических 
задач 

4 

2 3 

4 Тема 1 Общие Решение практических 3 1 4 



понятия корпусной 
лингвистики 
Тема 2 Типы 

корпусов 
Тема 3 Особенности 
работы с корпусами 

различных типов 

задач 

5 Тема 1 Реализация 
машинного перевода. 

Типы систем 
машинного перевода 

Тема 2 История 
развития систем 

памяти переводов. 
Типы систем памяти 

переводов. 
Тема 3 Особенности 
работы с системами 

разных типов 

Решение практических 
задач 

4 

2 5 

Всего 17 8  
 

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 1, 
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 10 10 



успеваемости (ТКУ) 
Домашнее задание (ДЗ) 52 52 
Контрольные работы заочников (КРЗ)    
Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА)   

Всего: 92 92 
 

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) 

https://znanium.com/catalog/product/462989 Щипицина, Л. Ю. 
Информационные 
технологии в 
лингвистике 
[Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Л. Ю. 
Щипицина. — Москва : 
ФЛИНТА, 2013. — 128 
с. - ISBN 978-5-9765-
1431-7. - Текст : 
электронный. 

 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=455049 Грудева, Е. В. Корпусная 
лингвистика 
[Электронный ресурс] : 
учеб. пособие / Е. В. 
Грудева. - 2-е изд., стер. 
- М. : ФЛИНТА, 2012. - 
165 с. - ISBN 978-5-9765-
1497-3  

 

 
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.bokrcorpora.narod.ru/   
http://ucnk.ff.cuni.cz/  
http://www.philol.msu.ru/~lex/corpus/  
http://www.ruscorpora.ru 
tra-service.ru 
 
Smartcat.ai 

Примеры корпусов 
 
 
 
Решения Trados на основе технологии памяти 
переводов 
Облачный сервис памяти переводов 

 
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 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 Аудитория 



(для групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации) 

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 
Экзамен Список вопросов к экзамену; 

Экзаменационные билеты; 
Задачи. 

 
 

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. 



Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 

«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 

 1. Обзор сетевых ресурсов по корпусной лингвистике  
2. Характеристика ресурсов по компьютерной 
лингвистике  
3. Специальные возможности программы MS Word для 
лингвистов (проверка правописания, рецензирование, 
автореферирование, использование шаблонов и т.д.)  
4. Правильное использование заимствованных терминов и 
обозначений (правописание, склонение, спряжение, 
ударение) компьютерной лингвистики  
5. Особенности электронных переводческих словарей 
Lingvo nMultitran и их отличия от онлайн-переводчиков 
(Google, Yandex и т.п.)  
6. Сравнение программ переводческой памяти (TRADOS, 
Deja ш и т.п.)  
7. Сравнение программ автоматического перевода 
(ПРОМТ, Сократ и т.п.)  
8. Средства обеспечения и поддержки локализации 
(Multilizer, Passolo и т.п.)  
9. Краудсорсинг или модель «Википедии» в переводе  
10. Сравнение мультимедийных программ по обучению 
иностранным языкам (English DeLuxe, «РЕПЕТИТОР 

УК-2.В.2 



English) и т.п.)  
 

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 

 Учебным планом не предусмотрено  
 
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 курса - систематизация и расширение знаний в области новых информационных 
и лингвистических технологий, формирование информационной культуры и понимания 
студентами возможностей использования компьютерных технологий для решения 
прикладных задач в науке и в сфере лингвистического образования современного 
информационного общества. Данная цель ставит следующие задачи:  
1. сформировать у студентов знания о границах и содержании таких направлений 
современной лингвистики, как квантитативная, компьютерная и корпусная лингвистика;  
2.  выработать у студентов умения и навыки использования терминологического аппарата и 
методов данных направлений 

 
 
11.1. Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала 
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. 

− Структура предоставления лекционного материала: 
Раздел 1.  
Основные понятия: язык и информация 
Раздел 2. Автоматический анализ и синтез речи 
Раздел 3. Автоматический анализ и синтез текста 
Раздел 4. Корпусная лингвистика 
Раздел 5. Машинный перевод. Системы памяти переводов 

 
 
 
11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий 
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 
Задания для практических работ заключаются в решении задач, рассмотренных в ходе 

лекций.  
Практические занятия проводятся после чтения лекций, дающих теоретические основы 

для их выполнения. Допускается выполнение практических 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.  

Преподаватель имеет право определять содержание практических работ, выбирать 
методы и средства проведения исследований, наиболее полно отвечающие их особенностям и 
обеспечивающие высокое качество учебного процесса.  

Преподаватель формирует рубежные и итоговые результаты (рейтинги) студента по 
результатам выполнения работ.  

На занятии студент имеет право задавать преподавателю вопросы по содержанию и 
методике выполнения работы и требовать ответа по существу обращения.  

Студент имеет право на выполнение работы по оригинальной методике с согласия 
преподавателя и под его надзором – при безусловном соблюдении требований безопасности.  

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

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.  

Основная часть включает процесс выполнения 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.  

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.  

Вводная и заключительная части занятия проводятся фронтально. Основная часть 
может выполняться индивидуально или коллективно (в зависимости от формы организации 
занятия).  

 
 
11.3. 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. 
 
 
11.4. 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. 

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». 

 
11.5. 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». 

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». 
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