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Аннотация 
 
Дисциплина «Терминологическая лексикография» входит в образовательную 

программу высшего образования – программу бакалавриата по направлению подготовки/ 
специальности 45.03.02 «Лингвистика» направленности «Перевод и переводоведение». 
Дисциплина реализуется кафедрой «№63». 

Дисциплина не является обязательной при освоении обучающимся 
образовательной программы и направлена на углубленное формирование следующих 
компетенций: 

ОПК-1 «Способен применять систему лингвистических знаний об основных 
фонетических, лексических, грамматических, словообразовательных явлениях, 
орфографии и пунктуации, о закономерностях функционирования изучаемого 
иностранного языка, его функциональных разновидностях» 

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-1 «Владение методикой предпереводческого анализа текста, способствующей 
точному восприятию исходного высказывания, в том числе владение методикой 
предпереводческого анализа с учетом требований и правил аудиодескрипции» 

ПК-2 «Владение методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 
информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях» 

ПК-4 «Способность осуществлять письменный перевод с соблюдением норм 
эквивалентности и с учетом особенностей лексико-грамматических систем, норм, и узусов 
исходного и переводящего языков» 

ПК-9 «Способен 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» 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с анализом 
динамики терминологии в соответствующей предметной области, с выработкой навыков 
работы с двуязычной терминографией, с методами извлечения терминологии.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 
часа.  

Язык обучения по дисциплине русский/английский. 
 



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

 Цель курса — сформировать у студентов устойчивые практические умения и навыки 
работы с терминологическими базами соответствующих предметных областей, с 
верификацией терминологических кандидатов, навыки работы с информационно-
поисковыми тезауруссами. 

1.2. Дисциплина является факультативной дисциплиной по направлению 
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 

Общепрофессиональные 
компетенции 

ОПК-1 Способен 
применять систему 
лингвистических 
знаний об основных 
фонетических, 
лексических, 
грамматических, 
словообразовательных 
явлениях, орфографии 
и пунктуации, о 
закономерностях 
функционирования 
изучаемого 
иностранного языка, 
его функциональных 
разновидностях 

ОПК-1.З.1 знать основные явления и 
процессы, отражающие 
функционирование языкового строя 
изучаемого иностранного языка в 
синхронии и диахронии 
ОПК-1.У.1 уметь интерпретировать 
основные проявления взаимосвязи 
языковых уровней и взаимоотношения 
подсистем языка 
ОПК-1.В.1 владеть навыками 
применения понятийного аппарата 
изучаемой дисциплины; навыками 
соблюдения основных особенностей 
научного стиля в устной и письменной 
речи 

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", современные технологии 
автоматизации переводов и работы с 
текстом (ТМ - Translation Memory, MT 
- Machine Translation, PEMT - 
PosteditingMachineTranslation, LLM- 
Large Language Models) 
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; современные 
технологии автоматизации переводов 
и работы с текстом (ТМ - Translation 
Memory, MT - Machine Translation, 
PEMT - Postediting Machine Translation, 
LLM- Large Language Models) 
ОПК-5.В.1 владеть навыками 
соблюдения правил составления и 
оформления ссылок и библиографии, 
принятые в научном дискурсе; 
современными технологиями 
автоматизации переводов и работы с 
текстом (ТМ - Translation-Memory, MT 
- MachineTranslation, PEMT - 
PosteditingMa-chineTranslation, LLM- 
Large Language Models) 

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-1 Владение 
методикой 
предпереводческого 
анализа текста, 
способствующей 
точному восприятию 
исходного 
высказывания, в том 
числе владение 
методикой 
предпереводческого 
анализа с учетом 
требований и правил 
аудиодескрипции 

ПК-1.З.1 знать основные принципы 
проведения предпереводческого 
анализа 
ПК-1.У.1 уметь проводить 
предпереводческий анализ в 
соответствии с жанрово-
стилистической характеристикой 
переводимого текста 
ПК-1.В.1 владеть основными 
навыками выполнения 
предпереводческого анализа, 
правилами информационно-
справочного поиска 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-2 Владение 
методикой подготовки 
к выполнению 

ПК-2.У.1 уметь определять элементы, 
требующие поиска информации и 
специального решения на перевод 



перевода, включая 
поиск информации в 
справочной, 
специальной 
литературе и 
компьютерных сетях 

ПК-2.В.1 владеть навыками поиска 
информации в справочной, 
специальной литературе и 
компьютерных сетях 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-4 Способность 
осуществлять 
письменный перевод с 
соблюдением норм 
эквивалентности и с 
учетом особенностей 
лексико-
грамматических 
систем, норм, и узусов 
исходного и 
переводящего языков 

ПК-4.З.1 знать особенности 
письменного перевода, лексические, 
грамматические, синтаксические и 
стилистические особенности 
профессионально-ориентированных 
текстов 
ПК-4.У.1 уметь осуществлять 
письменный перевод с родного языка 
на иностранный и с иностранного на 
родной 
ПК-4.В.1 владеть навыками 
письменного перевода 

Профессиональные 
компетенции 

ПК-9 Способен 
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-9.З.1 знать принципы, положенные 
в основу работы существующих 
программных продуктов, знать 
системы обработки естественного 
языка и машинного перевода 
ПК-9.У.1 уметь использовать 
результаты поиска для научно-
исследовательской работы и в 
профессиональной деятельности 
ПК-9.В.1 владеть навыками поиска, 
анализа, систематизации и обобщения 
полученной научной информации 

 
2. Место дисциплины в структуре ОП 

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

- Цифровые технологии в переводе. 
- Письменный перевод как вид профессиональной деятельности. 
-  Иностранный язык первый английский 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 
самостоятельное значение, так и используются при изучении других дисциплин: 

 



- Практический перевод первого иностранного языка. 
- САТ-системы для решения конкретных переводческих и научно-исследовательских 

задач. 
- Статистический анализ текстов для оценки качества перевода. 
- Производственная переводческая практика. 
- Производственная преддипломная 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 
№6 

1 2 3 
Общая трудоемкость дисциплины, 
ЗЕ/ (час) 2/ 72 2/ 72 

Из них часов практической подготовки 9 9 
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)   

Самостоятельная работа, всего (час) 38 38 
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 6 
1. Введение  
Тема 1.1 Терминологическая лексикография. 
Введение в предмет. Обзор технологий 
Тема 1.2 Cловари онлайн, терминологические 
банки данных, тезаурусы.  

4 4   8 

Раздел 2. Цифровой лексикон 
Тема 2.1 БД «Терминологический словарь» 
Тема 2.2 Онтология ПО  

4 4   10 



Раздел 3. Отбор лексики 
Тема 3.1 Частоты. Вероятностные закономерности 
Тема 3.2 Извлечение MWU из псевдопараллельного 
корпуса 
Тема 3.3 Регулярные выражения  

4 4   10 

Раздел 4. Перевод  
Раздел 4.1 (Псевдо)параллельные корпусы текстов  
Раздел 4.2 Перевод терминов. Цифровой глоссарий  

5 5   10 

Итого в семестре: 17 17   38 
Итого 17 17 0 0 38 

      

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 1. Введение  

Тема 1.1 Терминологическая лексикография. Введение в предмет. 
Обзор технологий 
Тема 1.2 Cловари онлайн, терминологические банки данных, 
тезаурусы: 
- двуязычные (multitran, lingvolive); толковые (Merriam, collins et 
al), терминологические (Eurotermbank, specific term glossaries) 

- Wordnet, Framnet 
2 Раздел 2. Цифровой лексикон 

Тема 2.1 БД «Терминологический словарь» 
- проектирование 
- SQL 
Тема 2.2 Онтология ПО: модели символьного ИИ: продукции, 
логика, семантические сети, онтологии, Protégé 

3 Раздел 3. Отбор лексики 
Тема 3.1 Частоты. Вероятностные закономерности  
частота, частотность, ipm, ранги, законы Ципфа, спектровое 
распределение, энтропия 
Тема 3.2 Извлечение MWU из псевдопараллельного корпуса: 
– подходы к автоматизации  
– стоп-слова, метрики связности (t-score, MI, LL)  
– keyword term extraction: tf*idf (BM-25; коэф. Жуйана, Розенгрена и 
т.д.), POS-patterns, RAKE (stopword-based), LanaKey 
 – пополнение словаря, онтологии 
Тема 3.3 Регулярные выражения  
- синтаксис 
- поиск лексических единиц как инструмент отбора лексики из 
текста, проверки контекстов и т.д. 
- использование для коррекции текста 

4 Раздел 4. Перевод  
Раздел 4.1 (Псевдо)параллельные корпусы текстов  
- понятие корпуса, разметка, корпус-менеджеры национальных 
корпусов 
- Reverso 



- конкордансеры (AntConc) 
Раздел 4.2 Перевод терминов. Цифровой глоссарий  
- поисковики  
- генеративный ИИ 
- псевдопараллельные корпусы 
- импорт в SmartCAT 

 
4.3. Практические (семинарские) занятия 
Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 6 
1 Терминологическая 

лексикография. 
Введение в предмет. 
Обзор технологий 

Решение 
ситуационных задач 

1 1 1 

2 Cловари онлайн, 
терминологические 
банки данных, 
тезаурусы: 
- двуязычные 
(multitran, lingvolive); 
толковые (Merriam, 
collins et al), 
терминологические 
(Eurotermbank, 
specific term 
glossaries) 
- Wordnet, Framnet 

Решение 
ситуационных задач 

Занятие по 
моделированию 

реальных условий 

2 2 1 

3 БД 
«Терминологический 
словарь» 
- проектирование 
- SQL 
 

Решение 
ситуационных задач 

Занятие по 
моделированию 

реальных условий 

2 2 2 

4 Онтология ПО: 
модели символьного 
ИИ: продукции, 
логика, 
семантические сети, 
онтологии, Protégé 

Решение 
ситуационных задач 

Занятие по 
моделированию 

реальных условий 

2 2 2 

5 Частоты. 
Вероятностные 
закономерности  
частота, частотность, 
ipm, ранги, законы 
Ципфа, спектровое 
распределение, 
энтропия 
 

Решение 
ситуационных задач 

Занятие по 
моделированию 

реальных условий 

1 1 3 

6 Извлечение MWU из 
псевдопараллельного 

Решение 2 2 3 



корпуса: 
– подходы к 
автоматизации  
– стоп-слова, метрики 
связности (t-score, MI, 
LL)  
– keyword term 
extraction: tf*idf (BM-
25; коэф. Жуйана, 
Розенгрена и т.д.), 
POS-patterns, RAKE 
(stopword-based), 
LanaKey 
 – пополнение словаря, 
онтологии 

ситуационных задач 
Занятие по 

моделированию 
реальных условий 

7 Регулярные выражения  
- синтаксис 
- поиск лексических 
единиц как инструмент 
отбора лексики из 
текста, проверки 
контекстов и т.д. 
- использование для 
коррекции текста 

Решение 
ситуационных задач 

Занятие по 
моделированию 

реальных условий 

2 2 3 

8 (Псевдо)параллельные 
корпусы текстов  
- понятие корпуса, 
разметка, корпус-
менеджеры 
национальных 
корпусов 
- Reverso 
- конкордансеры 
(AntConc) 

Решение 
ситуационных задач 

Занятие по 
моделированию 

реальных условий 

2 2 4 

9 Перевод терминов. 
Цифровой глоссарий  
- поисковики  
- генеративный ИИ 
- псевдопараллельные 
корпусы 
- импорт в SmartCAT 

Решение 
ситуационных задач 

Занятие по 
моделированию 

реальных условий 

3 3 4 

Всего 17   
 

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 6, 
час 

1 2 3 
Изучение теоретического материала 
дисциплины (ТО) 10 10 

Курсовое проектирование (КП, КР)    
Расчетно-графические задания (РГЗ)    
Выполнение реферата (Р)    
Подготовка к текущему контролю 
успеваемости (ТКУ) 4 4 

Домашнее задание (ДЗ) 20 20 
Контрольные работы заочников (КРЗ)    
Подготовка к промежуточной 
аттестации (ПА) 4 4 

Всего: 38 38 
 

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) 

 Терминоведение//С. В. 
Гринев-Гриневич, М., 2008 

 

URL: 
https://znanium.com/catalog/product/454920– 
Режим доступа: по подписке. 

Голованова, Е. И. Введение в 
когнитивное терминоведение 
[Электронный ресурс]: учеб. 
пособие / Е. И. Голованова. - 
Москва: Флинта: Наука, 2011. 
- 224 с. - ISBN 978-5-9765-
1046-3 (Флинта), ISBN 978-5-

 



02-037407-2 (Наука). - Текст: 
электронный. -  

URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1843112– 
Режим доступа: по подписке. 

Буянова, Л. Ю. 
Терминологическая 
деривация в языке науки: 
когнитивность, 
семиотичность, 
функциональность: 
монография / Л. Ю. Буянова. - 
5-е изд., стер. - Москва: 
Флинта, 2021. - 390 с. - ISBN 
978-5-9765-1132-3. - Текст: 
электронный. -  

 

URL: 
https://znanium.com/catalog/product/2018221– 
Режим доступа: по подписке. 

Гринев-Гриневич, С. В. 
Теория языка: 
антрополингвистика : учебное 
пособие / С. В. Гринев-
Гриневич, Э. А. Сорокина, Л. 
Г. Викулова. - Москва: 
Издательский дом ВКН, 2021. 
- 256 с. - ISBN 978-5-7873-
1773-2. - Текст: электронный.  

 

 Людмила, Андреевна 
Матвеева Введение в 
терминоведение / Людмила 
Андреевна Матвеева. - М.: 
LAP Lambert Academic 
Publishing, 2014. - 212 c. 

 

 О., Фельде Мотивологическое 
терминоведение / О. Фельде, 
А. Перфильева und Е. 
Штейнгарт. - М.: LAP 
Lambert Academic Publishing, 
2011. - 268 c. 

 

 Герд А.С. Еще раз о значении 
термина / А.С. Герд // 
Лингвистические аспекты 
терминологии: межвуз. 
тематич. сб. / Воронежский 
технологич. ин-т.; редкол.: 
С.Э. Иванов [и др.]. - 
Воронеж: Изд-во 
Воронежского ун-та, 1980. - 
118 с. 

 

 Суперанская А. В. Общая  



терминология: 
терминологическая 
деятельность / А. В. 
Суперанская, Н. В. 
Подольская, Н. В. Васильева - 
М.: АСТА, 2008. - 288 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 
https://tipk.kg/wp-content/uploads/sites/432/2021/05/leychik-
v.m.-terminovedenie_-predmet-metody-struktura.pdf 

В. М. Лейчик. 
Терминоведение. М., 2009 

file://Downloads/elibrary_21769477_68754556.pdf И. Сенина Становление 
лингвистического 
терминоведения, 2021 

http://intent93.ru/useruploads/files/EN___translation_practice.pdf Шалыт И. С. Основные 
положения европейского 
стандарта EN 15038 на 
оказание переводческих 
услуг и перевод 
специальной технической 
документации на русский 
язык 

 
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 

 Автоматизированные системы перевода 
 

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/ 

http://intent93.ru/useruploads/files/EN___translation_practice.pdf


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, ауд. 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 
Дифференцированный зачёт Список вопросов; 

Тесты 
 

 
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 



Оценка компетенции Характеристика сформированных компетенций 5-балльная шкала 
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. Терминологическая лексикография. Обзор технологий ОПК-1.З.1 
2.  Словари онлайн, терминологические банки данных, тезаурусы.  ОПК-1.У.1 
3. Словари: двуязычные (multitran, lingvolive); толковые (Merriam, 

collins et al), терминологические (Eurotermbank, specific term 
glossaries) 
- Wordnet, Framnet 

ОПК-1.В.1 

4. БД «Терминологический словарь». Проектирование. SQL ОПК-5.З.1 
5.  Онтология ПО: модели символьного ИИ: продукции, логика, 

семантические сети, онтологии, Protégé.  
ОПК-5.У.1 

6.  Частоты. Вероятностные закономерности  
частота, частотность, ipm, ранги, законы Ципфа, спектровое 

ОПК-5.В.1 



распределение, энтропия 
7.  Методы извлечения терминологии.  ОПК-6.З.1 
8.  Верификация терминологических кандидатов.  ОПК-6.У.1 
9.  Инвентаризация и упорядочивание терминов ОПК-6.В.1 
10. Терминологическая экспертиза. ПК-1.З.1 
11. (Псевдо)параллельные корпусы текстов: понятие корпуса, 

разметка, корпус-менеджеры национальных корпусов. 
ПК-1.У.1 

12. Перевод терминов. Цифровой глоссарий, поисковики. ПК-1.В.1 
13. Термин и его признаки.  ПК-2.У.1 
14. Кодификация. Стандартизация терминов.  ПК-2.В.1 
15. Генеративный ИИ и псевдопараллельные корпусы ПК-4.З.1 
16. Импорт терминов в SmartCAT ПК-4.У.1 
17. Поиск лексических единиц как инструмент отбора лексики из 

текста, проверки контекстов и т.д. 
ПК-4.В.1 

18. Использование для коррекции текста ПК-9.З.1 
19. Регулярные выражения: синтаксис ПК-9.У.1 
20. Извлечение MWU из псевдопараллельного корпуса: подходы к 

автоматизации, стоп-слова, метрики связности 
ПК-9.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 

 В силу специфики дисциплины учебным планом тесты не 
предусмотрены 

 

 
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 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: 
- общий план лекции, основные темы, которые будут рассмотрены в лекции; 
- примеры, подтверждающие теоретические положения (представлены на 

слайдах); 
- основные итоги, подробно материал лекций обсуждается на семинарских 

занятиях. 
Достижения цели курса предполагает решение следующих задач: 
 

§ познакомить студентов с основными закономерностями терминографии, с 
концепциями отечественных и зарубежных ученых; 

§ определить терминографию как объект лингвистического и переводоведческого 
исследования; 

§ познакомить студентов с методологией извлечения терминов; 
§ раскрыть воздействие на процесс перевода прагматических и 

социолингвистических факторов;  
§ определить принципы оценки качества перевода терминов; 
§ сформировать профессиональные навыки студентов как будущих переводчиков; 
§ организовать самостоятельное изучение студентами литературы по курсу, а также 

самостоятельную внеаудиторную работу. 
 

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 

• Подготовка к практическому занятию включает закрепление и углубление 
теоретических знаний. 

• В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, 
во время которого закрепляются знания, а также приобретается практика в 
изложении и разъяснении полученных знаний, развивается речь. 

• При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на 
консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют 
разъяснения. 

• Уметь анализировать текст оригинала и перевода, выявлять стандартные и       
нестандартные терминологические и терминографические проблемы и выбирать 
способы их решения, уметь оценивать варианты перевода. 

• Уметь преодолевать трудности, связанные с особенностями исходного языка. 
Начинать подготовку к занятию надо с изучения рекомендованной литературы. 

Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а 
только его часть, основные вопросы и наиболее сложные проблемы. Остальная его часть 
восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с 
рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо 
обратить на содержание основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, 
уяснение практического приложения рассматриваемых теоретических вопросов. В 
процессе этой работы студент должен стремиться понять и запомнить основные 
положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в 
иллюстративном материале. 

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому 
материалу (вопросу). Это позволяет составить концентрированное, сжатое представление 
по изучаемым вопросам. 
 

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 
обучающихся, являются:  

- 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. 

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 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.   
 

 
11.4. 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. 

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, активное 
участие в практических занятиях (доклады, сообщения, самостоятельно подготовленные 
презентации по интересующим темам по терминоведению) и выполнение практических 
заданий обеспечит высокую оценку при прохождении промежуточной аттестации.  

 
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: 

- 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». 

При подготовке к аттестации следует не только разобраться в материале, но попробовать 
самостоятельно изложить наиболее существенные понятия, утверждения, точки зрения по 
каждому разделу программы, составить план-конспекты ответов на вопросы. 

На дифференцированном зачете в процессе подготовки к ответу прежде, чем приступить к 
подробному изложению ответа на вопрос, следует составить план предстоящего ответа, 
обязательно привести примеры, указать авторов, на которых ссылаются при ответе.  

Предпочтительно проведение промежуточная аттестация в форме дискуссии, в процессе 
которой определяется умение студента быстро мыслить, формулировать свой ответ при 
линейном развитии речи, владение устной и письменной версией официально-деловой нормы 
современного русского языка.   
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