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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Фонд оценочных средств (ФОС) для государственной итоговой 

аттестации по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение 

специализация «Специальный перевод» разработан в соответствии с 

требованиями: 

– Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования (ФГОС ВО) по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение № 1290 от 17.10.2016, с внесенными изменениями, 

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13 июля 2017 года № 653; 

– Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 29 июня 2015 г., № 636; 
– Приказа Министерства образования и науки РФ от 5 апреля 2017 года 

№ 301 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры»; 

– Положения о порядке проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам высшего образования – 

программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова», утвержденного на заседании Ученого совета, 

протокол № 8 от 13 февраля 2018 года; 

– Методических указаний по написанию выпускной квалификационной 

работы (ВКР) в федеральном государственном бюджетном образовательном 

учреждении высшего образования «Российский экономический университет 

имени Г.В. Плеханова», утвержденных на заседании Методического совета, 

протокол № 6 от 15 февраля 2016 г. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 

специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, специализация 

«Специальный перевод» предназначен для оценки знаний, умений и 

освоенных обучающимися компетенций, включенных в набор требуемых 

результатов освоения программы при государственной итоговой аттестации. 

Пользователями фонда оценочных средств для государственной 

итоговой аттестации по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение 

специализация «Специальный перевод» являются: администрация, 

преподаватели, обучающиеся и выпускники Саратовского социально-

экономического института (филиала) РЭУ им. Г.В. Плеханова, сторонние 

организации для оценивания результативности и качества учебного процесса, 

образовательной программы, степени их адекватности условиям будущей 

профессиональной деятельности. 
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Фонд оценочных средств (оценочные средства) для государственной 

итоговой аттестации по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, 

специализация «Специальный перевод» сформирован для решения 

образовательных проблем: 

 контроль и управление образовательным процессом всеми 

участниками; 

 контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с 

помощью элементов обратной связи) достижением целей образовательной 

программы, определенных в виде набора компетенций выпускников; 

 достижение такого уровня контроля и управления качеством 

образования, который бы обеспечил беспрепятственное признание 

квалификаций выпускников российскими и зарубежными работодателями, а 

также мировыми образовательными системами. 

Фонд оценочных средств для государственной итоговой аттестации по 

специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, специализация 

«Специальный перевод» используется для проведения государственного 

экзамена и выполнения выпускной квалификационной работы и оценки 

качества ОПОП. В ходе итоговой государственной аттестации оценивается 

степень соответствия сформированных компетенций выпускников 

требованиям ОПОП по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, 

специализация «Специальный перевод». 
 

Фонд оценочных средств (оценочные средства) включает 

контрольные материалы для проведения государственной итоговой 

аттестации в форме вопросов и практических заданий к экзамену 

(письменному переводу, устному переводу с листа, последовательному 

двустороннему переводу). 

 

Структура и содержание заданий: ̘̐̑́̋̓̉̆̒̋̉̆ ̠̈́̅́̎̉ 
̜̑́̈̑́̂̏̓́̎ ̃ ̒̏̏̓̃̆̓̒̓̃̉̉ ̒ ̐̑̏̄̑́̍̍̏̊  ̄̏̒̔̅́̑̒̓̃̆̎̎̏̊ 
̉̓̏̄̏̃̏̊ ̗́̓̓̆̒̓́̉̉Ȣ 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
 

Основной профессиональной образовательной программой по 

специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, специализация 

«Специальный перевод» предусматривается подготовка выпускников к 

следующим видам профессиональной деятельности:
 
     

организационно-коммуникационной; 

информационно-аналитической; 

научно-исследовательской. 
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2.2.  Задачи профессиональной деятельности выпускника  
 

Выпускник в соответствии с видами профессиональной деятельности, 

на которые ориентирована программа специалитета, готов решать 

следующие профессиональные задачи: 

организационно-коммуникационная деятельность: 

đ осуществление письменного и устного последовательного перевода по 

заданию заказчика; 

đ редактирование письменных переводов; 

đ оформление соответствующей документации по результатам 

выполненной работы; 

информационно-аналитическая деятельность: 

đ осуществление первичной оценки документов с точки зрения 

актуальности информации; 

đ реферирование и аннотирование текстов любой степени сложности и 

любой тематики; 

đ составление аналитических тематических отчетов, обзоров, справок по 

материалам средств массовой информации; 

đ применение информационных технологий для обеспечения 

профессиональной (специальной) деятельности; 

научно-исследовательская деятельность: 

đ изучение и критический анализ в профессиональных целях материалов 

исследований в области лингвистики, межкультурной коммуникации, 

переводоведения и международных отношений с применением современных 

методик обработки результатов научных исследований; 

đ проведение самостоятельных исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации, переводоведения и международных 

отношений в целях повышения своего общепрофессионального уровня, 

использования результатов исследований в практической деятельности и 

подготовки к продолжению образования; 

đ проведение постоянной информационно-поисковой работы с целью 

расширения активного запаса переводческих соответствий, обогащения 

персонального тезауруса переводчика, изучения специальной терминологии 

в различных сферах, формирования необходимых фоновых знаний. 

Государственная итоговая аттестация имеет целью определение степени 

соответствия уровня подготовленности выпускников требованиям 

образовательного стандарта. При этом проверяются сформированные 

компетенции – теоретические знания и практические умения и навыки 

выпускника в соответствии с компетентностной моделью, являющейся 

структурным компонентом ОПОП. 
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3. ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖНЫ 

ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЕСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты освоения основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования по направлению подготовки 45.05.01 

Перевод и переводоведение, специализация «Специальный перевод» 

определяются приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его 

способностью применять знания, умения и личные качества в соответствии с 

задачами профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы специалитета у выпускника должны 

быть сформированы общекультурные, общепрофессиональные, 

профессиональные и  профессионально-специализированные компетенции  

направленности программы. 

Выпускник, освоивший программу специалитета,  должен обладать 

следующими общекультурными компетенциями:  

đ способностью анализировать социально значимые явления и процессы, 

в том числе политического и экономического характера, мировоззренческие 

и философские проблемы, применять основные положения и методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных 

и профессиональных задач (ОК-1); 

đ способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития России, еѐ место и роль в современном мире для 

формирования гражданской позиции и развития патриотизма (ОК-2); 

đ способностью использовать основы правовых знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-3); 

đ способностью понимать социальную значимость своей будущей 

профессии, цели и смысл государственной службы, обладать высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности в области 

защиты интересов личности, общества и государства, соблюдать нормы 

профессиональной этики (ОК-4); 

đ способностью осуществлять различные формы межкультурного 

взаимодействия в целях обеспечения сотрудничества при решении 

профессиональных задач, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные и иные различия (ОК-5); 

đ способностью логически верно, аргументированно и ясно строить 

устную и письменную речь на русском языке, в том числе по 

профессиональной тематике, публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести дискуссии (ОК-6); 

đ способностью к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

đ способностью самостоятельно применять методы физического 

воспитания для повышения адаптационных резервов организма и укрепления 

здоровья, достижения должного уровня физической подготовленности в 

целях обеспечения полноценной социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8). 
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Выпускник, освоивший программу специалитета,  должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями:  

đ способностью работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации из разных источников и баз 

данных, представлять еѐ в требуемом формате с использованием 

информационных, компьютерных и сетевых технологий, владеть 

стандартными методами компьютерного набора текста и его редактирования 

на русском и иностранном языке (ОПК-1); 

đ способностью соблюдать в профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области информационной безопасности, 

защиты государственной тайны и иной информации ограниченного доступа, 

обеспечивать соблюдение режима секретности (ОПК-2); 

đ способностью применять знание двух иностранных языков для 

решения профессиональных задач (ОПК-3); 

đ способностью применять знания в области географии, истории, 

политической, экономической, социальной и культурной жизни страны 

изучаемого языка, а также знания о роли страны изучаемого языка в 

региональных и глобальных политических процессах (ОПК-4); 

đ способностью самостоятельно осуществлять поиск профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные 

базы данных (ОПК-5); 

đ способностью применять приемы первой помощи, методы защиты 

производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных 

ситуаций (ОПК-6). 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

ʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʤʠ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʷʤʠ, соответствующими видам 

профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа 

специалитета: 

организационно-коммуникационная деятельность: 

đ способностью проводить лингвистический анализ текста/дискурса на 

основе системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых 

языков (ПК-1); 

đ способностью воспринимать на слух аутентичную речь в естественном 

для носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения и 

канала речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи) (ПК-2); 

đ способностью владеть устойчивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фонетической организации, сохранения 

темпа, нормы, узуса и стиля языка (ПК-3); 

đ способностью адекватно применять правила построения текстов на 

рабочих языках для достижения их связности, последовательности, 

целостности на основе композиционно-речевых форм (ПК-4); 

đ способностью владеть всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным (ПК-5); 

đ способностью распознавать лингвистические маркеры социальных 
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отношений и адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, 

эмоциональное восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики 

человека на всех уровнях языка (ПК-6); 

đ способностью осуществлять предпереводческий анализ письменного и 

устного текста, способствующий точному восприятию исходного 

высказывания, прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и 

несоответствий в процессе перевода и способов их преодоления (ПК- 7); 

đ способностью применять методику ориентированного поиска 

информации в справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

(ПК-8); 

đ способностью применять переводческие трансформации для 

достижения необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности 

при выполнении всех видов перевода (ПК-9); 

đ способностью осуществлять послепереводческое саморедактирование 

и контрольное редактирование текста перевода (ПК-10); 

đ способностью к выполнению устного последовательного перевода и 

зрительно-устного перевода с соблюдением норм лексической 

эквивалентности, учетом стилистических и темпоральных характеристик 

исходного текста, соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм текста перевода (ПК-11); 

đ способностью правильно использовать минимальный набор 

переводческих соответствий, достаточный для качественного устного 

перевода (ПК-12); 

đ способностью владеть основами применения сокращенной 

переводческой записи при выполнении устного последовательного перевода 

(ПК-13); 

đ способностью проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, в том числе быстро переключаясь с одного 

рабочего языка на другой (ПК-14); 

информационно-аналитическая деятельность: 
đ способностью к обобщению, критическому осмыслению, 

систематизации информации, анализу логики рассуждений и высказываний 

(ПК-15); 

đ способностью оценивать качество и содержание информации, выделять 

наиболее существенные факты и концепции, давать им собственную оценку 

и интерпретацию (ПК-16); 

đ способностью работать с материалами различных источников, 

осуществлять реферирование и аннотирование письменных текстов, 

составлять аналитические обзоры по заданным темам, находить, собирать и 

первично обобщать фактический материал, делая обоснованные выводы (ПК-

17); 

научно-исследовательская деятельность: 
đ способностью применять методы научных исследований в 

профессиональной деятельности, анализировать материалы исследований в 

области лингвистики, межкультурной коммуникации и переводоведения с 
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соблюдением библиографической культуры для решения профессиональных 

задач (ПК-18); 

способностью проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту (ПК-

19). 

Выпускник должен обладать профессионально-специализированными 

компетенциями специализации программы «Специальный перевод»: 

đ способностью владеть международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях устного перевода (ПСК-1.1); 

đ способностью выявлять и устранять причины дискоммуникации в 

конкретных ситуациях межкультурного взаимодействия (ПСК-1.2); 

способностью адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции вне 

профессиональной сферы (ПСК-1.3). 

Выпускник должен обладать специальными компетенциями 

специализации программы «Специальный перевод»: 

đ готовностью к обоснованному выбору и использованию методов и 

средств обучения с целью обеспечения планируемого уровня личностного и 

профессионального развития (СК-1); 

đ способностью решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности с применением информационно-коммуникационных 

технологий в безбарьерной среде (СК-2). 

 

3.1. Перечень компетенций, проверяемых в ходе государственной 

итоговой аттестации 

Специальность 45.05.01 Перевод и переводоведение  

Специализация программы «Специальный перевод» 

 

В ходе теоретического обучения, при прохождении учебной и произ-

водственной практик в соответствии с учебным планом и паспортом форми-

рования компетенций были полностью сформированы и оценены по степени 

освоения следующие общекультурные компетенции: ОК-1 (завершающий 

этап формирования компетенции в рамках дисциплин «Философия» и 

«Экономика»), ОК-2 (завершающий этап формирования компетенции в 

рамках дисциплины «Правоведение»); ОК-3 (завершающий этап 

формирования компетенции в рамках дисциплины «Правоведение»), ОК-5 

(завершающий этап формирования компетенции в рамках практики по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности); ОК-8 (завершающий этап формирования компетенции в 

рамках дисциплины «Элективные дисциплины по физической культуре и 

спорту»); общепрофессиональные компетенции: ОПК-2 (завершающий этап 

формирования компетенции в рамках дисциплины «Правоведение»); ОПК-3  

(завершающий этап формирования компетенции в рамках дисциплины 

«Практикум по культуре речевого общения второго иностранного языка»); 

ОПК-4 (завершающий этап формирования компетенции в рамках 
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дисциплины «Перевод экономических текстов»); ОПК-6 (завершающий этап 

формирования компетенции в рамках дисциплины «Стилистика»); шающий 

этап формирования компетенции в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности»); профессиональные компетенции: ПК-2 (завершающий 

этап формирования компетенции в рамках дисциплины «Практикум по 

культуре речевого общения второго иностранного языка»); ПК-6 

(завершающий этап формирования компетенции в рамках дисциплины 

«Перевод в сфере межгосударственных отношений»);  ПК-7 (завершающий 

этап формирования компетенции в рамках дисциплины «Практический курс 

перевода второго иностранного языка»); ПК-8 (завершающий этап 

формирования компетенции в рамках дисциплины «Практикум по основам 

технического перевода»); ПК-10 (завершающий этап формирования 

компетенции в рамках дисциплины «Практический курс перевода второго 

иностранного языка»); ПК-11 (завершающий этап формирования 

компетенции в рамках дисциплины «Практический курс перевода второго 

иностранного языка»); ПК-14 (завершающий этап формирования 

компетенции в рамках дисциплины «Основы семантографии»); ПК-17 

(завершающий этап формирования компетенции в рамках преддипломной 

практики). 

В процессе государственной итоговой аттестации по специальности 

45.05.01 «Перевод и переводоведение» специализация программы 

«Специальный перевод» завершается формирование и оценивается степень 

освоения компетенций, содержащих общекультурные компетенции ОК-1, 

ОК-2, ОК-3, ОК-4, ОК-5, ОК-6, ОК-7, ОК-8; общепрофессиональные 

компетенции ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4, ОПК-5, ОПК-6; 

профессиональные компетенции ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6, ПК-7, 

ПК-8, ПК-9, ПК-10, ПК-11, ПК-12, ПК-13 ПК-14, ПК-15, ПК-16, ПК-17, ПК-

18, ПК-19; профессионально-специализированные компетенции ПСК-1.1, 

ПСК-1.2, ПСК-1.3; специальные компетенции СК-1, СК-2, включенные в 

набор требуемых результатов освоения программы специалитета. 

 

Перечень компетенций, оцениваемых в ходе процедуры ГИА 

Шифр 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Вид государственного 

аттестационного 

испытания, в рамках 

которого оценивается 

уровень 

сформированности 

компетенций 

Выпускник должен обладать общекультурными компетенциями (ОК) 

ОК-1 способностью анализировать социально 

значимые явления и процессы, в том числе 

политического и экономического 

характера, мировоззренческие и 

философские проблемы, применять 

основные положения и методы 

гуманитарных, социальных и 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 
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Шифр 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Вид государственного 

аттестационного 

испытания, в рамках 

которого оценивается 

уровень 

сформированности 

компетенций 

экономических наук при решении 

социальных и профессиональных задач 

ОК-2 способностью анализировать основные 

этапы и закономерности исторического 

развития России, еѐ место и роль в 

современном мире для формирования 

гражданской позиции и развития 

патриотизма 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-3 способностью использовать основы 

правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-4 способностью понимать социальную 

значимость своей будущей профессии, 

цели и смысл государственной службы, 

обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности в области защиты интересов 

личности, общества и государства, 

соблюдать нормы профессиональной 

этики 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ОК-5 способностью осуществлять различные 

формы межкультурного взаимодействия в 

целях обеспечения сотрудничества при 

решении профессиональных задач, 

толерантно воспринимая социальные, 

этнические, конфессиональные, 

культурные и иные различия 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-6 способностью логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную 

и письменную речь на русском языке, в 

том числе по профессиональной тематике, 

публично представлять собственные и 

известные научные результаты, вести 

дискуссии 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-7 способностью к самоорганизации и 

самообразованию 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОК-8 способностью самостоятельно применять 

методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов 

организма и укрепления здоровья, 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 
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Шифр 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Вид государственного 

аттестационного 

испытания, в рамках 

которого оценивается 

уровень 

сформированности 

компетенций 

достижения должного уровня физической 

подготовленности в целях обеспечения 

полноценной социальной и 

профессиональной деятельности 

процедуру защиты 

Выпускник должен обладать общепрофессиональными компетенциями (ОПК) 

ОПК-1 способностью работать с различными 

источниками информации, 

информационными ресурсами и 

технологиями, осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информации 

из разных источников и баз данных, 

представлять еѐ в требуемом формате с 

использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий, 

владеть стандартными методами 

компьютерного набора текста и его 

редактирования на русском и иностранном 

языке 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-2 способностью соблюдать в 

профессиональной деятельности 

требования правовых актов в области 

информационной безопасности, защиты 

государственной тайны и иной 

информации ограниченного доступа, 

обеспечивать соблюдение режима 

секретности 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-3 способностью применять знание двух 

иностранных языков для решения 

профессиональных задач 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-4 способностью применять знания в области 

географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной 

жизни страны изучаемого языка, а также 

знания о роли страны изучаемого языка в 

региональных и глобальных политических 

процессах 

 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-5 способностью самостоятельно 

осуществлять поиск профессиональной 

информации в печатных и электронных 

источниках, включая электронные базы 

данных 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ОПК-6 способностью применять приемы первой Защита выпускной 



14 

Шифр 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Вид государственного 

аттестационного 

испытания, в рамках 

которого оценивается 

уровень 

сформированности 

компетенций 

помощи, методы защиты 

производственного персонала и населения 

в условиях чрезвычайных ситуаций 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые 

ориентирована образовательная программа (ПК) 

организационно-коммуникационная деятельность: 

ПК-1 способностью проводить лингвистический 

анализ текста/дискурса на основе 

системных знаний современного этапа и 

истории развития изучаемых языков 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-2 способностью воспринимать на слух 

аутентичную речь в естественном для 

носителей языка темпе, независимо от 

особенностей произношения и канала речи 

(от живого голоса до аудио- и 

видеозаписи) 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-3 способностью владеть устойчивыми 

навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их 

фонетической организации, сохранения 

темпа, нормы, узуса и стиля языка 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-4 способностью адекватно применять 

правила построения текстов на рабочих 

языках для достижения их связности, 

последовательности, целостности на 

основе композиционно-речевых форм 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-5 способностью владеть всеми регистрами 

общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-6 способностью распознавать 

лингвистические маркеры социальных 

отношений и адекватно их использовать 

(формулы приветствия, прощания, 

эмоциональное восклицание), 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 
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Шифр 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Вид государственного 

аттестационного 

испытания, в рамках 

которого оценивается 

уровень 

сформированности 

компетенций 

распознавать маркеры речевой 

характеристики человека на всех уровнях 

языка 

ПК-7 способностью осуществлять 

предпереводческий анализ письменного и 

устного текста, способствующий точному 

восприятию исходного высказывания, 

прогнозированию вероятного 

когнитивного диссонанса и 

несоответствий в процессе перевода и 

способов их преодоления 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-8 способностью применять методику 

ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-9 способностью применять переводческие 

трансформации для достижения 

необходимого уровня эквивалентности и 

репрезентативности при выполнении всех 

видов перевода 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-10 способностью осуществлять 

послепереводческое саморедактирование 

и контрольное редактирование текста 

перевода 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-11 способностью к выполнению устного 

последовательного перевода и зрительно-

устного перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, учетом 

стилистических и темпоральных 

характеристик исходного текста, 

соблюдением грамматических, 

синтаксических и стилистических норм 

текста перевода 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-12 способностью правильно использовать 

минимальный набор переводческих 

соответствий, достаточный для 

качественного устного перевода 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

 

ПК-13 способностью владеть основами 

применения сокращенной переводческой 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
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Шифр 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Вид государственного 

аттестационного 

испытания, в рамках 

которого оценивается 

уровень 

сформированности 

компетенций 

записи при выполнении устного 

последовательного перевода 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-14 способностью проявлять психологическую 

устойчивость в сложных и экстремальных 

условиях, в том числе быстро 

переключаясь с одного рабочего языка на 

другой 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-15 способностью к обобщению, 

критическому осмыслению, 

систематизации информации, анализу 

логики рассуждений и высказываний 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-16 способностью оценивать качество и 

содержание информации, выделять 

наиболее существенные факты и 

концепции, давать им собственную оценку 

и интерпретацию 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-17 способностью работать с материалами 

различных источников, осуществлять 

реферирование и аннотирование 

письменных текстов, составлять 

аналитические обзоры по заданным темам, 

находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая 

обоснованные выводы 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-18 способностью применять методы научных 

исследований в профессиональной 

деятельности, анализировать материалы 

исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации и 

переводоведения с соблюдением 

библиографической культуры для 

решения профессиональных задач 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПК-19 способностью проводить 

лингвопереводческий анализ текста и 

создавать лингвопереводческий и 

лингвострановедческий комментарий к 

тексту 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать 

профессионально-специализированными компетенциями (ПСК) 

ПСК-1.1 способностью выявлять и устранять 

причины дискоммуникации в конкретных 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена 
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Шифр 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Вид государственного 

аттестационного 

испытания, в рамках 

которого оценивается 

уровень 

сформированности 

компетенций 

ситуациях межкультурного 

взаимодействия 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПСК-1.2 способностью выявлять и устранять 

причины дискоммуникации в конкретных 

ситуациях межкультурного 

взаимодействия 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

ПСК-1.3 способностью адаптироваться к новым 

условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки 

и компетенции вне профессиональной 

сферы 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

Выпускник, освоивший программу специалитета, должен обладать специальными 
компетенциями (СК) 

СК-1 готовностью к обоснованному выбору и 

использованию методов и средств 

обучения с целью обеспечения 

планируемого уровня личностного и 

профессионального развития 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 

СК-2 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности с 

применением информационно-

коммуникационных технологий в 

безбарьерной среде 

Защита выпускной 

квалификационной работы, 

включая подготовку к 

процедуре защиты и 

процедуру защиты 
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3.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал оценивания компетенций, 

проверяемых в ходе государственного экзамена 

Специальность 45.05.01 Перевод и переводоведение  

Специализация программы «Специальный перевод» 

Компетенции 
Показатели 

оценивания 

Критерии оценивания 

Высокий  

(верно и в полном 

объеме) 

5 баллов 

Средний (с 

незначительными 

замечаниями) 

4 балла 

 

Низкий 

(на базовом уровне, с 

ошибками), 

3 балла 

Недостаточный 

(содержит много 

ошибок /ответ не дан) 

2 балла 

 ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 
Участвующие в формировании компетенции ОК-4 учебные дисциплины, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

Теория перевода 

Теоретические показатели 

способностью 

понимать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, цели и 

смысл 

государственной 

службы, обладать 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности в 

области защиты 

интересов личности, 

общества и 

государства, 

соблюдать нормы 

Знает:  

специфику и значимость 

профессии переводчика в 

современном мире, нормы 

профессиональной этики 

переводчика; 

профессиональные права 

и обязанности, специфику 

профессиональной 

деятельности в области 

защиты интересов 

личности, общества и 

государства. 

 

 

 

 

 

 

Понимает и знает   

специфику и 

значимость 

профессии 

переводчика в 

современном мире, 

нормы 

профессиональной 

этики переводчика; 

профессиональные 

права и обязанности, 

специфику 

профессиональной 

деятельности в 

области защиты 

интересов личности, 

общества и 

государства. 

 

Знает  специфику и 

значимость 

профессии 

переводчика в 

современном мире, 

нормы 

профессиональной 

этики переводчика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Имеет 

представление об 

основных нормах 

профессиональной 

этики переводчика;  

профессиональных 

правах и 

обязанностях, о 

специфике 

профессиональной 

деятельности в 

области защиты 

интересов личности, 

общества и 

государства. 

 

 

 

 

Не знает  основные 

 нормы 

профессиональной 

этики переводчика; 

 профессиональные 

права и обязанности, 

специфику 

профессиональной 

деятельности в 

области защиты 

интересов личности, 

общества и 

государства. Не 

понимает  

специфику и 

значимость 

профессии 

переводчика в 

современном мире  
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профессиональной 

этики (ОК-4) 

  

 
  

 

 

 

Практические показатели 

способностью 

понимать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, цели и 

смысл 

государственной 

службы, обладать 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности в 

области защиты 

интересов личности, 

общества и 

государства, 

соблюдать нормы 

профессиональной 

этики (ОК-4) 

Умеет: соблюдать 

требования 

конфиденциальности и 

секретности при 

переводе; 

осуществлять свою 

деятельность в разных 

сферах общественной 

жизни с учетом принятых 

моральных и 

законодательных норм в 

обществе; 

работать в команде. 

 

Умеет 

самостоятельно 

соблюдать 

требования 

конфиденциальности 

и секретности при 

переводе; 

осуществлять свою 

деятельность в 

разных сферах 

общественной жизни 

с учетом принятых 

моральных и 

законодательных 

норм в обществе; 

работать в команде. 

 

 

Умеет 

соблюдать 

требования 

конфиденциальност

и и секретности при 

переводе; 

осуществлять свою 

деятельность в 

разных сферах 

общественной жизни 

с учетом принятых 

моральных и 

законодательных 

норм в обществе; 

работать в команде. 

 

 

 

Может  

соблюдать 

требования 

конфиденциальност

и и секретности при 

переводе; 

осуществлять свою 

деятельность в 

разных сферах 

общественной 

жизни с учетом 

принятых 

моральных и 

законодательных 

норм в обществе; 

работать в команде. 

 

 

 

Не умеет 

соблюдать 

требования 

конфиденциальности 

и секретности при 

переводе; 

осуществлять свою 

деятельность в 

разных сферах 

общественной жизни 

с учетом принятых 

моральных и 

законодательных 

норм в обществе; 

работать в команде. 

 

Владеет: 

способностью 

понимать 

социальную 

значимость своей 

будущей 

профессии, цели и 

смысл 

Владеет:  

навыками 

профессиональной этики;  

общения делового стиля 

на иностранном и русском 

языке 

 

Свободно владеет 

навыками 

профессиональной 

этики;  

общения делового 

стиля на иностранном 

и русском языке; 

Владеет 

навыками 

профессиональной 

этики;  

общения делового 

стиля на 

иностранном и 

Слабо владеет  

навыками 

профессиональной 

этики;  

общения делового 

стиля на 

иностранном и 

Не владеет:  

навыками 

профессиональной 

этики;  

общения делового 

стиля на 

иностранном и 



20 

государственной 

службы, обладать 

высокой 

мотивацией к 

выполнению 

профессиональной 

деятельности в 

области защиты 

интересов личности, 

общества и 

государства, 

соблюдать нормы 

профессиональной 

этики (ОК-4) 

высокой мотивацией 

к выполнению 

профессиональной 

деятельности в 

области защиты 

интересов личности, 

общества и 

государства, 

 

 

русском языке 

 

русском языке. 

 

 

русском языке 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Участвующие в формировании компетенции ПК-3 дисциплины, выносимые на государственный экзамен: 

Теоретическая грамматика, Лексикология 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

способностью 

владеть 

устойчивыми 

навыками 

порождения речи на 

иностранных 

языках с учетом их 

фонетической 

организации, 

сохранения темпа, 

нормы, узуса и 

стиля языка (ПК-3) 

Знает: 

орфографическую, 

орфоэпическую, 

лексическую и 

грамматическую нормы 

изучаемых языков;  

правила построения 

текстов на рабочих 

языках для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых 

форм;   

Понимает и знает  

орфографическую, 

орфоэпическую, 

лексическую и 

грамматическую 

нормы изучаемых 

языков;  

правила построения 

текстов на рабочих 

языках для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

Знает частично  

орфографическую, 

орфоэпическую, 

лексическую и 

грамматическую 

нормы изучаемых 

языков;  

правила построения 

текстов на рабочих 

языках для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

Слабо знает  

орфографическую, 

орфоэпическую, 

лексическую и 

грамматическую 

нормы изучаемых 

языков;  

правила построения 

текстов на рабочих 

языках для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

Не знает  

орфографическую, 

орфоэпическую, 

лексическую и 

грамматическую 

нормы изучаемых 

языков;  

правила построения 

текстов на рабочих 

языках для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 
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виды синтаксических 

связей, типы 

предложений; 

средства выражения 

темарематической 

структуры предложений 

грамматическое значение 

категориальных форм и 

других грамматических 

средств;  

виды контекстов и 

правила сочетаемости 

слов;   

типы значения слова; 

структуру слова и модели 

словообразования. 
 

основе 

композиционно-

речевых форм;   

виды синтаксических 

связей, типы 

предложений; 

средства выражения 

темарематической 

структуры 

предложений 

грамматическое 

значение 

категориальных форм 

и других 

грамматических 

средств;  

виды контекстов и 

правила сочетаемости 

слов;   

типы значения слова; 

структуру слова и 

модели 

словообразования. 
 

. 

основе 

композиционно-

речевых форм;   

виды 

синтаксических 

связей, типы 

предложений; 

средства выражения 

темарематической 

структуры 

предложений 

грамматическое 

значение 

категориальных 

форм и других 

грамматических 

средств;  

виды контекстов и 

правила 

сочетаемости слов;   

типы значения 

слова; структуру 

слова и модели 

словообразования. 
 

основе 

композиционно-

речевых форм;   

виды 

синтаксических 

связей, типы 

предложений; 

средства выражения 

темарематической 

структуры 

предложений 

грамматическое 

значение 

категориальных 

форм и других 

грамматических 

средств;  

виды контекстов и 

правила 

сочетаемости слов;   

типы значения 

слова; структуру 

слова и модели 

словообразования. 
 

основе 

композиционно-

речевых форм;   

виды синтаксических 

связей, типы 

предложений; 

средства выражения 

темарематической 

структуры 

предложений 

грамматическое 

значение 

категориальных 

форм и других 

грамматических 

средств;  

виды контекстов и 

правила 

сочетаемости слов;   

типы значения слова; 

структуру слова и 

модели 

словообразования. 
Не умеет  

 свободно и 

правильно говорить 

на иностранном 

языке на 

общественнополитич

еские, специальные и 

бытовые темы в 

различных ситуациях 

общения, вести 
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беседу;  

выбирать и 

адекватно 

употреблять 

лексические 

единицы в 

зависимости от 

контекста/регистра;  

идентифицировать и 

продуцировать 

различные типы 

письменных текстов 

на иностранном 

языке с учетом их 

коммуникативных 

функций, 

функциональных 

стилей, с 

соблюдением 

грамматических и 

синтаксических 

норм. 
ПРАКТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

способностью 

владеть 

устойчивыми 

навыками 

порождения речи на 

иностранных 

языках с учетом их 

фонетической 

организации, 

сохранения темпа, 

Умеет:  

свободно и правильно 

говорить на иностранном 

языке на общественно-

политические, специальные 

и бытовые темы в 

различных ситуациях 

общения, вести беседу;  

выбирать и адекватно 

употреблять лексические 

единицы в зависимости от 

Умеет 

на высоком уровне 

свободно и правильно 

говорить на 

иностранном языке на 

общественно-

политические, 

специальные и бытовые 

темы в различных 

ситуациях общения, 

вести беседу;  

Умеет 

свободно и правильно 

говорить на 

иностранном языке на 

общественно-

политические, 

специальные и 

бытовые темы в 

различных ситуациях 

общения, вести 

беседу;  

Может  

свободно и правильно 

говорить на 

иностранном языке на 

общественно-

политические, 

специальные и 

бытовые темы в 

различных ситуациях 

общения, вести 

беседу;  

Не умеет  

 свободно и правильно 

говорить на 

иностранном языке на 

общественнополитичес

кие, специальные и 

бытовые темы в 

различных ситуациях 

общения, вести беседу;  

выбирать и адекватно 

употреблять 
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нормы, узуса и 

стиля языка (ПК-3) 

контекста/регистра;  

идентифицировать и 

продуцировать различные 

типы письменных текстов 

на иностранном языке с 

учетом их 

коммуникативных функций, 

функциональных стилей, с 

соблюдением 

грамматических и 

синтаксических норм. 

 

выбирать и адекватно 

употреблять 

лексические единицы в 

зависимости от 

контекста/регистра;  

идентифицировать и 

продуцировать 

различные типы 

письменных текстов на 

иностранном языке с 

учетом их 

коммуникативных 

функций, 

функциональных 

стилей, с соблюдением 

грамматических и 

синтаксических норм 

выбирать и адекватно 

употреблять 

лексические единицы 

в зависимости от 

контекста/регистра;  

идентифицировать и 

продуцировать 

различные типы 

письменных текстов 

на иностранном языке 

с учетом их 

коммуникативных 

функций, 

функциональных 

стилей, с соблюдением 

грамматических и 

синтаксических норм. 

 

выбирать и адекватно 

употреблять 

лексические единицы 

в зависимости от 

контекста/регистра;  

идентифицировать и 

продуцировать 

различные типы 

письменных текстов 

на иностранном языке 

с учетом их 

коммуникативных 

функций, 

функциональных 

стилей, с 

соблюдением 

грамматических и 

синтаксических норм. 

лексические единицы в 

зависимости от 

контекста/регистра;  

идентифицировать и 

продуцировать 

различные типы 

письменных текстов на 

иностранном языке с 

учетом их 

коммуникативных 

функций, 

функциональных 

стилей, с соблюдением 

грамматических и 

синтаксических норм. 

 

ВЛАДЕЕТ 

способностью 

владеть 

устойчивыми 

навыками 

порождения речи на 

иностранных 

языках с учетом их 

фонетической 

организации, 

сохранения темпа, 

нормы, узуса и 

стиля языка (ПК-3) 

Владеет:  навыками 

построения текстов на 

иностранных языках для 

достижения 

коммуникативных и 

прагматических целей 

высказывания;  

формулами речевого 

этикета в изучаемых 

иностранных языка 

Свободно владеет:   

навыками построения 

текстов на 

иностранных языках 

для достижения 

коммуникативных и 

прагматических 

целей высказывания;  
ͺ͙ͦͪͣͯ͊ͣ͡ ͔ͪ;͔͍͎ͦͦ 
Ή͙͔ͭͭ͊͟ ͍ ͙ͯ͘;͔͊ͣ·ͻ 
͙ͤͦͫͭͪ͊ͤͤ·ͻ Ύ͘·͊͟ 

Владеет частично  

навыками 

построения текстов 

на иностранных 

языках для 

достижения 

коммуникативных и 

прагматических 

целей высказывания;  

формулами речевого 

этикета в изучаемых 

иностранных языка. 

 

Слабо владеет 

навыками 

построения текстов 

на иностранных 

языках для 

достижения 

коммуникативных и 

прагматических 

целей 

высказывания;  

формулами речевого 

этикета в изучаемых 

иностранных языка. 

 

 

Не владеет 

навыками 

построения текстов 

на иностранных 

языках для 

достижения 

коммуникативных и 

прагматических 

целей высказывания;  

формулами речевого 

этикета в изучаемых 

иностранных языка 



24 

Участвующие в формировании компетенции ПК-4 учебные дисциплины, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

Теоретическая грамматика 

Теоретические показатели 

способностью 

адекватно 

применять правила 

построения текстов 

на рабочих языках 

для достижения их 

связности, 

последовательности

, целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм (ПК-

4) 

Знает:   

основные 

композиционно-речевые 

формы и особенности их 

построения в письменной 

и устной речи;  

единицы текста, его 

семантическую, 

структурную и 

коммуникативную 

целостность. 
 

Знает:  основные 

композиционно-

речевые формы и 

особенности их 

построения в 

письменной и устной 

речи;  

единицы текста, его 

семантическую, 

структурную и 

коммуникативную 

целостность. 

 
 

Знает и понимает  

основные 

композиционно-

речевые формы и 

особенности их 

построения в 

письменной и 

устной речи;  

единицы текста, его 

семантическую, 

структурную и 

коммуникативную 

целостность. 

 

Знает частично :   

основные 

композиционно-

речевые формы и 

особенности их 

построения в 

письменной и 

устной речи;  

единицы текста, 

его семантическую, 

структурную и 

коммуникативную 

целостность. 
 

Не знает: основные 

композиционно-

речевые формы и 

особенности их 

построения в 

письменной и устной 

речи;  

единицы текста, его 

семантическую, 

структурную и 

коммуникативную 

целостность. 

  

норм. 

Практические показатели 

способностью 

адекватно 

применять правила 

построения текстов 

на рабочих языках 

для достижения их 

связности, 

последовательности

, целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм (ПК-

4) 
 

Умеет адекватно 

применять правила 

построения текстов на 

рабочих языках для 

достижения их связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых 

форм; 

выбирать и адекватно 

употреблять лексические 

единицы в зависимости от 

контекста/регистра; 

идентифицировать и 

продуцировать различные 

Умеет свободно и 

самостоятельно 

адекватно применять 

правила построения 

текстов на рабочих 

языках для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм; 

выбирать и адекватно 

употреблять 

Умеет адекватно 

применять правила 

построения текстов 

на рабочих языках 

для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм; 

выбирать и 

адекватно 

употреблять 

лексические 

Умеет применять 

правила построения 

текстов на рабочих 

языках для 

достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм; 

выбирать и 

адекватно 

употреблять 

лексические 

Не умеет адекватно 

применять правила 

построения текстов 

на рабочих языках 

для достижения их 

связности, 

последовательности, 

целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм; 

выбирать и 

адекватно 

употреблять 

лексические 
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типы письменных текстов 

на иностранном языке с 

учетом их 

коммуникативных 

функций, 

функциональных стилей, 

с соблюдением 

грамматических и 

синтаксических норм. 

 

лексические единицы 

в зависимости от 

контекста/регистра; 

идентифицировать и 

продуцировать 

различные типы 

письменных текстов 

на иностранном 

языке с учетом их 

коммуникативных 

функций, 

функциональных 

стилей, с 

соблюдением 

грамматических и 

синтаксических норм. 

 

единицы в 

зависимости от 

контекста/регистра; 

идентифицировать и 

продуцировать 

различные типы 

письменных текстов 

на иностранном 

языке с учетом их 

коммуникативных 

функций, 

функциональных 

стилей, с 

соблюдением 

грамматических и 

синтаксических 

норм. 

единицы в 

зависимости от 

контекста/регистра; 

идентифицировать и 

продуцировать 

различные типы 

письменных текстов 

на иностранном 

языке с учетом их 

коммуникативных 

функций, 

функциональных 

стилей, с 

соблюдением 

грамматических и 

синтаксических 

норм. 

единицы в 

зависимости от 

контекста/регистра; 
идентифицировать и 

продуцировать 

различные типы 

письменных текстов на 

иностранном языке с 

учетом их 

коммуникативных 

функций, 

функциональных 

стилей, с соблюдением 

грамматических и 

синтаксических 

ВЛАДЕЕТ 

способностью 

адекватно 

применять правила 

построения текстов 

на рабочих языках 

для достижения их 

связности, 

последовательности

, целостности на 

основе 

композиционно-

речевых форм (ПК-

4) 
 

Владеет  

всеми видами речевой 

деятельности на 

изучаемых иностранных 

языках в объеме, 

необходимом для 

обеспечения основной 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с основной 

фундаментальной, 

профессиональной и 

специальной подготовкой  
͍ͤ͊·͙͊ͣ͟ ͔͙ͨͦͫͭͪͦͤΎ 
͔͍ͭͫͭͦ͟ ͤ͊ ͙ͤͦͫͭͪ͊ͤͤ·ͻ 

Свободно владеет  

всеми видами 

речевой деятельности 

на изучаемых 

иностранных языках 

в объеме, 

необходимом для 

обеспечения 

основной 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

основной 

фундаментальной, 

профессиональной и 

Владеет частично  

всеми видами 

речевой 

деятельности на 

изучаемых 

иностранных языках 

в объеме, 

необходимом для 

обеспечения 

основной 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

основной 

фундаментальной, 

Слабо владеет  

всеми видами 

речевой 

деятельности на 

изучаемых 

иностранных языках 

в объеме, 

необходимом для 

обеспечения 

основной 

профессиональной 

деятельности в 

соответствии с 

основной 

фундаментальной, 

Не владеет навыками  

построения 

стандартных 

эконометрических 

моделей; 

- методами анализа и 

содержательно 

интерпретировать 

полученные 

результаты; 

методикой построения, 

анализа и применения 

стандартных 

теоретических и 

эконометрических 

моделей для 
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Ύ͘·͊͟ͻ ͒͡Ύ ͙͔͙͒ͦͫͭ͗ͤΎ 
͙͙͍ͦͣͣͯͤ͊ͭͤ͟͟·ͻ ͙ 
͎͙ͨͪ͊ͣ͊ͭ;͔͙ͫ͟ͻ ͼ͔͔͚͡ 
͍·ͫ͊͘͟·͍͙͊ͤΎΦ 

специальной 

подготовкой  

͍ͤ͊·͙͊ͣ͟ ͔͙ͨͦͫͭͪͦͤΎ 
͔͍ͭͫͭͦ͟ ͤ͊ 
͙ͤͦͫͭͪ͊ͤͤ·ͻ Ύ͘·͊͟ͻ 
͒͡Ύ ͙͔͙͒ͦͫͭ͗ͤΎ 
͙͙͍ͦͣͣͯͤ͊ͭͤ͟͟·ͻ ͙ 
͎͙ͨͪ͊ͣ͊ͭ;͔͙ͫ͟ͻ 
ͼ͔͔͚͡ ͍·ͫ͊͘͟·͍͙͊ͤΎ 

профессиональной и 

специальной 

подготовкой  

навыками 

построения текстов 

на иностранных 

языках для 

достижения 

коммуникативных и 

прагматических 

целей высказывания. 

профессиональной и 

специальной 

подготовкой  
навыками построения 

текстов на 

иностранных языках 

для достижения 

коммуникативных и 

прагматических целей 

высказывания. 
 

обоснования 

целесообразности 

финансовых 

инвестиций и 

кредитных вложений 

Участвующие в формировании компетенции ПК-5 учебные дисциплины, выносимые на государственную итоговую аттестацию 
Лексикология 

Теоретические показатели 

способностью 

владеть всеми 

регистрами 

общения: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным (ПК-

5) 

 

Знает  

функциональные стили 

языка; стилистические 

особенности лексических 

единиц. 
 

Знает в полном 

объеме все регистры 

общения: 

официальный, 

неофициальный, 

нейтральный. 

Знает  

функциональные 

стили языка; 

стилистические 

особенности 

лексических единиц. 

Знает и понимает 

особенности  

функциональных 

стилей языка; 

стилистические 

особенности 

лексических единиц. 
 

Знает слабо  

функциональные 

стили языка; 

стилистические 

особенности 

лексических 

единиц. 
 

Не знает  

функциональные 

стили языка; 

стилистические 

особенности 

лексических единиц. 
 

Практические показатели 

способностью 

владеть всеми 

регистрами 

общения: 

Умеет  

выделять основные 

синонимические и 

антонимические ряды; 

Умеет 

самостоятельно 

выделять основные 

синонимические и 

Умеет  

выделять основные 

синонимические и 

антонимические 

Частично умеет 

выделять основные 

синонимические и 

антонимические 

Не умеет 

выделять основные 

синонимические и 

антонимические 
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официальным, 

неофициальным, 

нейтральным (ПК-

5) 
 

определять типы значения 

слова: 

грамматические/лексичес

кие, денотативные/ 

коннотативные;  

применять дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

концептуальной и 

подтекстовой 

информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

функциональным стилем. 

 

антонимические 

ряды; 

определять типы 

значения слова: 

грамматические/лекс

ические, 

денотативные/ 

коннотативные;  

применять 

дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

концептуальной и 

подтекстовой 

информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

функциональным 

стилем. 

ряды; 

определять типы 

значения слова: 

грамматические/лекс

ические, 

денотативные/ 

коннотативные;  

применять 

дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

концептуальной и 

подтекстовой 

информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

функциональным 

стилем. 

 

ряды; 

определять типы 

значения слова: 

грамматические/лек

сические, 

денотативные/ 

коннотативные;  
применять 

дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

концептуальной и 

подтекстовой 

информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

функциональным 

стилем. 

 

ряды; 

определять типы 

значения слова: 

грамматические/лекс

ические, 

денотативные/ 

коннотативные;  

применять 

дискурсивные 

способы выражения 

фактуальной, 

концептуальной и 

подтекстовой 

информации в 

иноязычном тексте в 

соответствии с 

функциональным 

стилем. 

 

ВЛАДЕЕТ 

способностью 

владеть всеми 

регистрами 

общения: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным (ПК-

5) 
 

Владеет  

методами 

дифференциации 

социальных и 

территориальных 

вариантов языка,  

всеми регистрами 

общения: официальным, 

неофициальным, 

нейтральным 

Свободно владеет  

методами 

дифференциации 

социальных и 

территориальных 

вариантов языка,  

всеми регистрами 

общения: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным. 

Владеет методами 

дифференциации 

социальных и 

территориальных 

вариантов языка,  

всеми регистрами 

общения: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным. 

 

Слабо владеет 

методами 

дифференциации 

социальных и 

территориальных 

вариантов языка,  

всеми регистрами 

общения: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным. 
 

Не владеет методами 

дифференциации 

социальных и 

территориальных 

вариантов языка,  

всеми регистрами 

общения: 

официальным, 

неофициальным, 

нейтральным. 
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Участвующие в формировании компетенции ПК-12 учебные дисциплины, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

Теория перевода  

Теоретические показатели 

способностью 

правильно 

использовать 

минимальный набор 

переводческих 

соответствий, 

достаточный для 

качественного 

устного перевода 

(ПК-12) 

Знает набор 

переводческих 

соответствий при устном 

переводе,  

способы и стратегии 

устного перевода. 

 

Знает и понимает 

набор переводческих 

соответствий при 

устном переводе,  

способы и стратегии 

устного перевода. 

 

Знает набор 

переводческих 

соответствий при 

устном переводе,  

способы и стратегии 

устного перевода. 

 

Знает частично  

набор 

переводческих 

соответствий при 

устном переводе,  

способы и стратегии 

устного перевода. 

 

Не знает набор 

переводческих 

соответствий при 

устном переводе,  

способы и стратегии 

устного перевода. 

 

Практические показатели 

способностью 

правильно 

использовать 

минимальный набор 

переводческих 

соответствий, 

достаточный для 

качественного 

устного перевода 

(ПК-12) 

Умеет применять 

переводческие 

соответствия при устном 

переводе. 

 

Умеет 

самостоятельно  и 

корректно применять 

переводческие 

соответствия при 

устном переводе 

 

Умеет применять 

переводческие 

соответствия при 

устном переводе. 

 

Умеет  частично 

применять 

переводческие 

соответствия при 

устном переводе. 

 

Не умеет применять 

переводческие 

соответствия при 

устном переводе. 

 

ВЛАДЕЕТ 

способностью 

правильно 

использовать 

минимальный набор 

переводческих 

соответствий, 

достаточный для 

Владеет минимальным 

набором переводческих 

соответствий, 

достаточным для 

оперативного устного 

перевода. 

 

Владеет: в полном 

объеме минимальным 

набором 

переводческих 

соответствий, 

достаточным для 

оперативного устного 

Владеет 

минимальным 

набором 

переводческих 

соответствий, 

достаточным для 

оперативного 

Слабо владеет 

минимальным 

набором 

переводческих 

соответствий, 

достаточным для 

оперативного 

Не владеет: 

минимальным 

набором 

переводческих 

соответствий, 

достаточным для 

оперативного 
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качественного 

устного перевода 

(ПК-12) 

перевода устного перевода. 

 

устного перевода. 

 

устного перевода. 

 

Участвующие в формировании компетенции ПК-13 учебные дисциплины, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

Теория перевода 

Теоретические показатели 

способностью 

владеть основами 

применения 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении устного 

последовательного 

перевода 

(ПК-13) 

 

Знает основные правила 

поведения устного 

переводчика;  

основные принципы  и 

символы УПС. 

 

Знает и понимает 

основные правила 

поведения устного 

переводчика;  

основные принципы  

и символы УПС. 

 

Знает основные 

правила поведения 

устного 

переводчика;  

основные принципы  

и символы УПС. 

 

Знает частично 

основные правила 

поведения устного 

переводчика;  

основные принципы  

и символы УПС. 

Умеет  частично 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур 

и точно воспринять 

исходное 

высказывание.  

Не знает основные 

правила поведения 

устного переводчика;  

основные принципы  

и символы УПС. 

 

 

Практические показатели 

способностью 

владеть основами 

применения 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении устного 

последовательного 

перевода 

Умеет адаптироваться к 

изменяющимся условиям 

при контакте с 

представителями 

различных культур и 

точно воспринять 

исходное высказывание;  

запоминать основное 

содержание устного 

Умеет 

самостоятельно  и 

корректно 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур и 

Умеет 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур и 

точно воспринять 

исходное 

Умеет запоминать 

основное 

содержание устного 

высказывания; 

обобщать и 

компенсировать 

смысл 

высказывания;  

письменно 

Не умеет 

адаптироваться к 

изменяющимся 

условиям при 

контакте с 

представителями 

различных культур и 

точно воспринять 

исходное 
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(ПК-13) 
 

высказывания; обобщать 

и компенсировать смысл 

высказывания;  

письменно фиксировать  

исходный текст на 

родном и иностранном 

языках. 

 

точно воспринять 

исходное 

высказывание;  

запоминать основное 

содержание устного 

высказывания; 

обобщать и 

компенсировать 

смысл высказывания;  

письменно 

фиксировать  

исходный текст на 

родном и 

иностранном языках. 

высказывание;  

запоминать 

основное 

содержание устного 

высказывания; 

обобщать и 

компенсировать 

смысл 

высказывания;  

письменно 

фиксировать  

исходный текст на 

родном и 

иностранном языках. 

фиксировать  

исходный текст на 

родном и 

иностранном 

языках. 

 

высказывание;  

запоминать основное 

содержание устного 

высказывания; 

обобщать и 

компенсировать 

смысл 

высказывания;  

письменно 

фиксировать  

исходный текст на 

родном и 

иностранном языках. 

ВЛАДЕЕТ 

способностью 

владеть основами 

применения 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении устного 

последовательного 

перевода 

(ПК-13) 
 

Владеет основными 

приемами  устной 

переводческой скорописи; 

принципом 

вертикализации 

записываемого текста;  

основами применения 

сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного 

перевода. 

Владеет: в полном 

объеме основными 

приемами  устной 

переводческой 

скорописи; 

принципом 

вертикализации 

записываемого 

текста;  

основами применения 

сокращенной 

переводческой записи 

при выполнении 

устного 

последовательного 

перевода. 

Владеет основными 

приемами  устной 

переводческой 

скорописи; 

принципом 

вертикализации 

записываемого 

текста;  

основами 

применения 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении устного 

последовательного 

перевода. 

Слабо владеет 

основными 

приемами  устной 

переводческой 

скорописи; 

принципом 

вертикализации 

записываемого 

текста;  

основами 

применения 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении устного 

последовательного 

перевода. 

 

Не владеет 

основными 

приемами  устной 

переводческой 

скорописи; 

принципом 

вертикализации 

записываемого 

текста;  

основами 

применения 

сокращенной 

переводческой 

записи при 

выполнении устного 

последовательного 

перевода. 



31 

ПРОФЕССИОНАОЛЬНО-СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

Участвующие в формировании компетенции ПСК-1.1 учебные дисциплины, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

Теория перевода 

Теоретические показатели 

способностью 

владеть 

международным 

этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода (ПСК-

1.1) 

Знает сущность 

международного этикета 

поведения переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода. 

 

Знает и понимает 

сущность и значение  

международного 

этикета поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода. 

. 

Знает сущность и 

значение 

международного 

этикета поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

 

Частично знает 

сущность и значение  

международного 

этикета поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода. 

 

 

Не знает сущность и 

значение  

международного 

этикета поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

 

Практические показатели 

способностью 

владеть 

международным 

этикетом и 

правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода (ПСК-

1.1) 

Умеет адаптироваться к 

различным условиям 

межкультурной 

коммуникации;  

применять 

международные 

этикетные формулы. 

Умеет 

самостоятельно 

адаптироваться к 

различным условиям 

межкультурной 

коммуникации;  

применять 

международные 

этикетные формулы. 

 

Умеет 

адаптироваться к 

различным условиям 

межкультурной 

коммуникации;  

применять 

международные 

этикетные формулы. 

 

Частично умеет 

адаптироваться к 

различным 

условиям 

межкультурной 

коммуникации;  

применять 

международные 

этикетные формулы. 

Не умеет 

адаптироваться к 

различным условиям 

межкультурной 

коммуникации;  

применять 

международные 

этикетные формулы. 

 

Владеет: 
способностью 

владеть 

международным 

этикетом и 

Владеет  

международным этикетом 

и правилами поведения 

переводчика в различных 

Владеет  

в полном объеме 

международным 

этикетом и 

Владеет  

международным 

этикетом и 

правилами 

Частично владеет  

международным 

этикетом и 

правилами 

Не владеет  

международным 

этикетом и 

правилами 
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правилами 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода (ПСК-

1.1) 

ситуациях устного 

перевода. 

правилами поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода. 

поведения 

переводчика в 

различных 

ситуациях устного 

перевода. 

поведения 

переводчика в 

различных ситуациях 

устного перевода. 
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σȢςȢρȢ ˥̋́̌́ ̗̠̏̆̎̉̃́̎̉ ̝̑̆̈̔̌̓́̓̏̃ ̄̏̒̔̅́̑̒̓̃̆̎̎̏̄̏ ̞̋̈́̍̆̎́ 

Баллы Оценка Уровень сформированности 

компетенций 

18 - 20 Отлично Высокий 

14 - 17 Хорошо Средний 

10 - 13 удовлетворительно низкий  

9 и менее   

   
 

неудовлетворительно Недостаточный 

 

Дескрипторы 

(показатели 

оценивания) 

Уровень сформированности компетенций  

(критерии оценивания компетенций) 

Недостаточный низкий средний Высокий 

Уровень 

освоения 

выпускником 

материала, 

предусмотренног

о основной 

профессионально

й 

образовательной 

программой 

(рабочими 

программами 

дисциплин 

(модулей) и 

программой 

государственной 

итоговой 

аттестации 

Обучающийся 

демонстрирует 

разрозненные 

бессистемные 

знания, не 

выделяет главное 

и второстепенное, 

допускает ошибки 

в определении 

понятий, 

беспорядочно, 

неуверенно 

излагает материал 

Знает основное 

содержание 

учебного 

материала, 

однако владеет 

им 

поверхностно и 

не умеет 

доказательно 

обосновать свои 

суждения; 

содержание 

рассматриваемы

х явлений 

раскрывается на 

уровне базовых 

понятий 

Обнаруживает 

достаточное 

владение 

учебным 

материалом, в 

том числе 

понятийным 

аппаратом; 

демонстрирует 

уверенную 

ориентацию в 

изученном 

материале 

Показывает 

глубокое, 

полное знание 

содержания 

учебного 

материала, 

понимание 

сущности 

рассматриваемы

х явлений и 

закономерносте

й, принципов и 

теорий 

Уровень знаний 

и умений, 

позволяющий 

решать типовые 

задачи 

профессионально

й деятельности. 

Умение 

применять 

теоретические 

знания для 

анализа 

конкретных 

ситуаций и 

решения 

прикладных 

Не может 

применять знания 

для решения 

практических 

задач в 

соответствии с 

требованиями 

программы. 

 

Допускает 

множественные 

ошибки при 

решении 

практических 

задач и 

затрудняется с 

приведением 

практических 

примеров по 

рассматриваемы

м вопросам. 

Продемонстриро

вал неумение 

логически 

выстроить 

Владеет 

знаниями 

прикладного 

характера, умеет 

решать 

практические 

задачи, но 

допускает 

отдельные 

неточности в 

алгоритме 

решения и 

интерпретации 

результатов. 

Продемонстриро

вал умение 

Умеет связывать 

теорию с 

практикой, 

грамотно решать 

прикладные 

задачи 

современного 

профессиональн

ого уровня. 

Отвечающий 

продемонстриро

вал умение 

обозначить 

проблемные 

вопросы в 

соответствующе
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Дескрипторы 

(показатели 

оценивания) 

Уровень сформированности компетенций  

(критерии оценивания компетенций) 

Недостаточный низкий средний Высокий 

проблем. материал ответа 

и 

сформулировать 

свою позицию 

по проблемным 

вопросам. При 

этом хотя бы по 

одному из 

заданий ошибки 

не должны 

иметь 

принципиальног

о характера. 

логические 

мыслить и 

формулировать 

свою позицию 

по проблемным 

вопросам. 

 

й области, 

проанализирова

л их и 

предложил 

варианты 

решений, дал 

исчерпывающие 

ответы на 

уточняющие и 

дополнительные 

вопросы членов 

комиссии. 

Обоснованность, 

четкость, 

полнота 

изложения 

ответов. 

Общий 

(культурный) и 

специальный 

(профессиональн

ый) язык ответа. 

Ответы неверные 

или отказ от 

ответа. 

Неудовлетворител

ьная оценка 

выставляется 

студенту, 

отказавшемуся 

отвечать на 

задания билета 

государственного 

экзамена, а также 

обучающемуся, 

который во время  

во время ее 

проведения 

государственного 

экзамена имел при 

себе и использовал 

при подготовке к 

ответу средства 

связи. 

Неуверенные, 

нечеткие и 

неполные 

ответы. 

В ответах на все 

вопросы 

допущены 

нарушения норм 

литературной 

речи, термины и 

понятия 

профессиональн

ого языка 

используются 

очень слабо и с 

искажением 

терминологии. 

Ответы 

правильные, но 

допущены 

некоторые 

неточности в 

изложении. 

В ответах на все 

вопросы 

государственног

о экзамена 

соблюдаются 

нормы 

литературной 

речи, слабо 

используются 

термины и 

понятия 

профессиональн

ого языка. 

Аргументирован

ное и связанное 

изложение 

ответов, 

грамотное 

владение 

профессиональн

ой 

терминологией. 

В ответах на все 

вопросы 

государственног

о экзамена 

соблюдаются 

нормы 

литературной 

речи, 

используются 

термины и 

понятия 

профессиональн

ого языка. 

 

3.2.2. Оценивание результатов освоения образовательной программы на 

государственном экзамене 

Специальность 45.05.01 Перевод и переводоведение  

Специализация программы «Специальный перевод» 

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА  

Дата проведения государственного экзамена:  

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 
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№ 

Фамил

ия, 

имя, 

отчест

во 

студен

та 

№ 

студенче

ского 

билета 

и/или 

зачетной 

книжки 

Количество баллов за 

Уровень сформированности 

компетенций 

(повышенный, базовый) 

Общее 

количест

во 

баллов 

по 

защите 

выпускн

ой 

квалифик

ационно

й работе 
Оце

нка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр

им

еча

ни

е 
Воп

рос 

1  

Воп

рос 

2 

Пра

кт 

вопр

ос 

Допо

лнит 

вопро

сы 
общек

ультур

ных 

обще

проф

ессио

нальн

ых 

    

Професси

ональных

//Професс

иональны

х 

специали

зированн

ых 

Общее 

количест

во 

баллов 

столбцы 

4-7 

макс

. 5 

балл

. 

макс

. 5 

балл

. 

макс

. 5 

балл

а 

макс. 

5 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.  Авдеев 

Данила 

Сергеев

ич 

 

    

      

2.              

 

Подпись члена государственной экзаменационной комиссии: 

 

При оценке перевода с листа текста с иностранного языка на русский 

экзаменационная комиссия оценивает адекватность перевода, степень 

владения техникой перевода с листа с минимальной предварительной 

подготовкой, соответствие норме и узусу переводящего языка при 

соблюдении естественного темпа речи: 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 
«отлично» содержание текста передано полностью и правильно. 

Перевод осуществлѐн уверенно, в темпе нормальной речи, с 

соблюдением литературных норм переводящего языка. 

Допускается не более одной полной ошибки, кроме 

смысловой; 

 

«хорошо» содержание текста передано полностью. Перевод 

осуществлѐн уверенно, в темпе нормальной речи с 

соблюдением литературных норм переводящего языка. 

Допускается не более двух полных ошибок, в том числе не 

более одной смысловой; 

 

«удовлетворительно» содержание текста передано полностью. Темп перевода 

замедленный, отмечаются повторы и исправления. Имеет 

место нарушение литературных норм переводящего языка. 
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Допускается не более четырѐх полных ошибок, в том числе 

не более двух смысловых. 

 

«неудовлетворительно» перевод выполнен ниже уровня требований; установленных 

для оценки «удовлетворительно». 

 

 

При оценке последовательного двустороннего перевода беседы 

оценивается адекватность перевода, владение техникой перевода в условиях 

реального времени операции, т.е. знание правил перехода с иностранного 

языка на русский и с русского языка на иностранный; умение сохранить 

нормальный темп речи, соответствие перевода норме, узусу и ситуации 

общения двух сопоставляемых языков: 

 

Шкала оценивания Критерии оценивания 
«отлично» содержание вопросов и ответов передано полностью и без 

смысловых искажений при соблюдении норм русского и 

иностранного языков, без явного замедления темпа беседы и 

при хорошей переводческой реакции. Допускается не более 

одной полной ошибки, кроме смысловой; 

 

«хорошо» содержание вопросов и ответов передано полностью, на 

правильном русском и иностранном языках, темп речи при 

переводе не замедляется, отмечается хорошая переводческая 

реакция. Допускается не более двух полных ошибок; 

 

«удовлетворительно» передано фактуальное содержание вопросов и ответов. 

Переводчик испытывает определѐнные затруднения в 

передаче логики высказывания. Темп речи местами 

замедляется. Переводчик излишне упрощает высказывания 

или же необоснованно увеличивает объем нерелевантной 

информации на переводящем языке, прибегает к 

необоснованному переспросу
1
. Допускается не более трѐх 

полных ошибок; 

 

«неудовлетворительно» перевод выполнен ниже уровня требований, 

установленных для оценки «удовлетворительно». 

 

 

 

                                                 
1
 Примечание: переводчику разрешается прибегать к обоснованному переспросу для уточнения 

того или иного вопроса (ответа). Оценка при этом не снижается. 



37 

 

3.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 

также шкал оценивания защиты выпускной квалификационной 

работы 

Специальность 45.05.01 Перевод и переводоведение  

Специализация программы «Специальный перевод» 

Наименование компетенции  

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

При

меча

ние 

- способность анализировать 

социально значимые явления и 

процессы, в том числе 

политического и экономического 

характера, мировоззренческие и 

философские проблемы, 

применять основные положения 

и методы гуманитарных, 

социальных и экономических 

наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-1); 

- способность анализировать 

основные этапы и 

закономерности исторического 

развития России, еѐ место и роль 

в современном мире для 

формирования гражданской 

позиции и развития патриотизма 

(ОК-2); 

- способность использовать 

основы правовых знаний в 

различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-3); 

- способность понимать 

социальную значимость своей 

будущей профессии, цели и 

смысл государственной службы, 

обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной 

деятельности в области защиты 

интересов личности, общества и 

государства, соблюдать нормы 

профессиональной этики (ОК-4); 

- способность осуществлять 

различные формы 

межкультурного взаимодействия 

в целях обеспечения 

сотрудничества при решении 

профессиональных задач, 

Содержание 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

раскрытие 

проблемы, 

значение 

сделанных 

выводов и 

предложений, 

использовани

е научной 

литературы, 

нормативных 

актов, 

материалов 

преддипломн

ой практики. 

Стиль 

изложения, 

правильность 

и научная 

обоснованнос

ть выводов. 

 

10 баллов 

Соответствие 

структуры и 

содержания работы 

требованиям 

федерального 

государственного 

образовательного 

стандарта высшего 

образования по 

специальности 

Перевод и 

переводоведение, 

специализация 

«Специальный 

перевод» и 

Методических 

рекомендаций 

1  

Полнота раскрытия 

темы работы 

1  

Глубина анализа 

источников по теме 

исследования 

1  

Соответствие 

результатов ВКР 

поставленным цели 

и задачам 

1  

Исследовательский 

характер работы 

1  

Практическая 

направленность 

работы 

1  

Самостоятельность 

подхода в раскрытии 

темы, наличие 

собственной точки 

зрения 

1  

Соответствие 

современным 

нормативным 

1  
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Наименование компетенции  

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

При

меча

ние 

толерантно воспринимая 

социальные, этнические, 

конфессиональные, культурные 

и иные различия (ОК-5); 

- способность логически верно, 

аргументированно и ясно 

строить устную и письменную 

речь на русском языке, в том 

числе по профессиональной 

тематике, публично 

представлять собственные и 

известные научные результаты, 

вести дискуссии (ОК-6); 

- способность к самоорганизации 

и самообразованию (ОК-7);  

- способностью самостоятельно 

применять методы физического 

воспитания для повышения 

адаптационных резервов 

организма и укрепления 

здоровья, достижения должного 

уровня физической 

подготовленности в целях 

обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной 

деятельности (ОК-8); 

- способность работать с 

различными источниками 

информации, информационными 

ресурсами и технологиями, 

осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации 

из разных источников и баз 

данных, представлять еѐ в 

требуемом формате с 

использованием 

информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий, владеть 

стандартными методами 

компьютерного набора текста и 

его редактирования на русском и 

иностранном языке (ОПК-1); 

- способность соблюдать в 

профессиональной деятельности 

правовым 

документам 

Релевантность 

статистических 

данных 

1  

Обоснованность 

выводов 

1  

Оформление 

ВКР 

 

4 балла 

Соответствие 

оформления работы 

требованиям 

Методических 

рекомендаций 

1  

Объем работы 

соответствует 

требованиям 

Методических 

рекомендаций 

1  

В тексте работы есть 

ссылки на источники 

и литературу 

1  

Список источников и 

литературы актуален 

и оформлен в 

соответствии с 

требованиями 

Методических 

рекомендаций 

1  

Содержание и 

оформление 

презентации. 

Научный 

уровень 

доклада, 

степень 

освещенности 

в нем 

вопросов 

темы 

исследования, 

значение 

сделанных 

выводов и 

предложений 

 

2 балла 

Полнота и 

соответствие 

содержания и 

презентации 

содержанию ВКР 

1  

Грамотность речи и 

правильность 

использования 

профессиональной 

терминологии. 

Значение сделанных 

выводов и 

предложений 

 

1  
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Наименование компетенции  

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

При

меча

ние 

требования правовых актов в 

области информационной 

безопасности, защиты 

государственной тайны и иной 

информации ограниченного 

доступа, обеспечивать 

соблюдение режима секретности 

(ОПК-2); 

- способность применять знание 

двух иностранных языков для 

решения профессиональных 

задач (ОПК-3); 

- способность применять знания 

в области географии, истории, 

политической, экономической, 

социальной и культурной жизни 

страны изучаемого языка, а 

также знания о роли страны 

изучаемого языка в 

региональных и глобальных 

политических процессах (ОПК-

4); 

- способность самостоятельно 

осуществлять поиск 

профессиональной информации 

в печатных и электронных 

источниках, включая 

электронные базы данных (ОПК-

5) 

- способность применять приемы 

первой помощи, методы защиты 

производственного персонала и 

населения в условиях 

чрезвычайных ситуаций (ОПК-

6); 

- способность проводить 

лингвистический анализ 

текста/дискурса на основе 

системных знаний современного 

этапа и истории развития 

изучаемых языков (ПК-1);  

- способность воспринимать на 

слух аутентичную речь в 

естественном для носителей 

языка темпе, независимо от 

особенностей произношения и 

канала речи (от живого голоса до 

Ответы на 

дополнительн

ые вопросы 

Полнота, точность, 

аргументированност

ь ответов 

4  
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Наименование компетенции  

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

При

меча

ние 

аудио- и видеозаписи) (ПК-2);  

- способность владеть 

устойчивыми навыками 

порождения речи на 

иностранных языках с учетом их 

фонетической организации, 

сохранения темпа, нормы, узуса 

и стиля языка (ПК-3);  

- способность адекватно 

применять правила построения 

текстов на рабочих языках для 

достижения их связности, 

последовательности, 

целостности на основе 

композиционно-речевых форм 

(ПК-4);  

- способность владеть всеми 

регистрами общения: 

официальным, неофициальным, 

нейтральным (ПК-5);  

- способность распознавать 

лингвистические маркеры 

социальных отношений и 

адекватно их использовать 

(формулы приветствия, 

прощания, эмоциональное 

восклицание), распознавать 

маркеры речевой характеристики 

человека на всех уровнях языка 

(ПК-6);  

- способность осуществлять 

предпереводческий анализ 

письменного и устного текста, 

способствующий точному 

восприятию исходного 

высказывания, прогнозированию 

вероятного когнитивного 

диссонанса и несоответствий в 

процессе перевода и способов их 

преодоления (ПК-7);  

- способность применять 

методику ориентированного 

поиска информации в 

справочной, специальной 

литературе и компьютерных 

сетях (ПК-8); 

- способность применять 
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Наименование компетенции  

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

При

меча

ние 

переводческие трансформации 

для достижения необходимого 

уровня эквивалентности и 

репрезентативности при 

выполнении всех видов перевода 

(ПК-9); 

- способность осуществлять 

послепереводческое 

саморедактирование и 

контрольное редактирование 

текста перевода (ПК-10); 

- способность к выполнению 

устного последовательного 

перевода и зрительно-устного 

перевода с соблюдением норм 

лексической эквивалентности, 

учетом стилистических и 

темпоральных характеристик 

исходного текста, соблюдением 

грамматических, синтаксических 

и стилистических норм текста 

перевода (ПК-11); 

- способность правильно 

использовать минимальный 

набор переводческих 

соответствий, достаточный для 

качественного устного перевода 

(ПК-12); 

- способность владеть основами 

применения сокращенной 

переводческой записи при 

выполнении устного 

последовательного перевода 

(ПК-13); 

- способность проявлять 

психологическую устойчивость 

в сложных и экстремальных 

условиях, в том числе быстро 

переключаясь с одного рабочего 

языка на другой (ПК-14); 

- способность к обобщению, 

критическому осмыслению, 

систематизации информации, 

анализу логики рассуждений и 

высказываний (ПК-15); 

- способность оценивать 

качество и содержание 
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Наименование компетенции  

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

При

меча

ние 

информации, выделять наиболее 

существенные факты и 

концепции, давать им 

собственную оценку и 

интерпретацию (ПК-16);  

- способность работать с 

материалами различных 

источников, осуществлять 

реферирование и аннотирование 

письменных текстов, составлять 

аналитические обзоры по 

заданным темам, находить, 

собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая 

обоснованные выводы (ПК-17); 

- способность применять методы 

научных исследований в 

профессиональной деятельности, 

анализировать материалы 

исследований в области 

лингвистики, межкультурной 

коммуникации и 

переводоведения с соблюдением 

библиографической культуры 

для решения профессиональных 

задач (ПК-18); 

- способность проводить 

лингвопереводческий анализ 

текста и создавать 

лингвопереводческий и 

лингвострановедческий 

комментарий к тексту (ПК-19); 

- способность владеть 

международным этикетом и 

правилами поведения 

переводчика в различных 

ситуациях устного перевода 

(ПСК-1.1); 

- способность выявлять и 

устранять причины 

дискоммуникации в конкретных 

ситуациях межкультурного 

взаимодействия (ПСК-1.2); 

- способность адаптироваться к 

новым условиям деятельности, 

творчески использовать 

полученные знания, навыки и 
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Наименование компетенции  

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 

Критерии 

оценивания 

Макси

мальн

ый 

балл 

При

меча

ние 

компетенции вне 

профессиональной сферы (ПСК-

1.3);  

- готовность к обоснованному 

выбору и использованию 

методов и средств обучения с 

целью обеспечения 

планируемого уровня 

личностного и 

профессионального развития 

(СК-1);  

- способность решать 

стандартные задачи 

профессиональной деятельности 

с применением информационно-

коммуникационных технологий 

в безбарьерной среде (СК-2) 

 

ВСЕГО:   20  

 

3.3.1. Шкала оценивания результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

Баллы Оценка Уровень сформированности 

компетенций 

18 – 20 Отлично Высокий 

14 – 17 Хорошо Средний 

10 – 13 Удовлетворительно Низкий 

9 и менее Неудовлетворительно недостаточный 

 

Дескрипторы 

(показатели 

оценивания) 

Уровень сформированности компетенций  

(критерии оценивания компетенций) 
Оценка 

(шкала  

оценивания) недостаточны

й 
Низкий средний Высокий 

Содержание 

выпускной 

квалификацио

нной работы, 

раскрытие 

проблемы, 

значение 

сделанных 

выводов и 

предложений, 

Проблема не 

раскрыта. 

Аргументация 

положений 

работы 

поверхностная. 

 Предложения 

по результатам 

работы 

отсутствуют. 

Проблема 

раскрыта не 

полностью. 

Не в полной 

мере в работе 

использованы 

необходимые 

для 

раскрытия 

темы научная 

Проблема 

раскрыта. 

Показано 

знание 

базовой 

учебной и 

научной 

литературы, 

современных 

нормативно-

Проблема 

раскрыта 

глубоко и 

всесторонне. 

Показано 

глубокое 

знание 

учебной и 

научной 

литературы по 

В 

соответствии 

со шкалой 

оценивания 

результатов 

защиты 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 
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Дескрипторы 

(показатели 

оценивания) 

Уровень сформированности компетенций  

(критерии оценивания компетенций) 
Оценка 

(шкала  

оценивания) недостаточны

й 
Низкий средний Высокий 

использование 

научной 

литературы, 

нормативных 

актов, 

материалов 

преддипломно

й практики. 

Стиль 

изложения, 

правильность 

и научная 

обоснованнос

ть выводов. 

 

литература, 

нормативные 

документы, а 

также 

материалы 

исследований. 

Выводы и 

предложения 

носят 

формальный 

бездоказатель

ный характер.  

Выводы не 

сделаны 

и/или выводы 

не 

обоснованы. 

правовых 

актов по 

исследуемой 

проблематик

е. Проведен 

эмпирически

й анализ 

проблемы. 

Не все 

выводы и 

предложения 

аргументиро

ваны. 

Проведен 

анализ 

проблемы 

без 

привлечения 

дополнитель

ной 

литературы. 

Не все 

выводы 

сделаны 

и/или 

обоснованы. 

проблеме, 

современной 

нормативно-

правовой базы 

по 

исследуемой 

проблематике. 

Проведен 

эмпирический 

анализ 

проблемы. 

Выводы и 

предложения 

аргументирова

ны. 

 

Оформление 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

По своему 

стилистическо

му 

оформлению 

работа не 

соответствует 

предъявляемы

м требованиям. 

Приложения к 

работе не 

раскрывают ее 

содержание. 

Ограниченный 

список 

библиографиче

ских 

источников. 

Некорректное 

использование 

ссылочного 

аппарата. 

По своему 

стилистическ

ому 

оформлению 

работа не 

соответствует 

всем 

предъявляемы

м 

требованиям. 

Содержание 

отдельных 

приложений 

не раскрывает 

содержание 

работы. 

Ограниченны

й список 

библиографич

еских 

источников 

По своему 

стилистическ

ому 

оформлению 

работа 

соответствуе

т 

предъявляем

ым 

требованиям. 

Приложения 

грамотно 

составлены и 

прослеживае

тся связь с 

положениям

и выпускной 

квалификаци

онной 

работы. 

Составлена 

По своему 

стилистическо

му 

оформлению 

работа 

полностью 

соответствует 

всем 

предъявленны

м 

требованиям. 

Приложения к 

работе 

иллюстрируют 

ее содержание. 

Широко 

представлена 

библиография 

по теме 

работы. 

В 

соответствии 

со шкалой 

оценивания 

результатов 

защиты 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 
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Дескрипторы 

(показатели 

оценивания) 

Уровень сформированности компетенций  

(критерии оценивания компетенций) 
Оценка 

(шкала  

оценивания) недостаточны

й 
Низкий средний Высокий 

по теме 

работы. 

оптимальная 

библиографи

я по теме 

работы. 
Содержание и 

оформление 

презентации. 

Научный 

уровень 

доклада, 

степень 

освещенности 

в нем 

вопросов 

темы 

исследования, 

значение 

сделанных 

выводов 

Компьютерная 

презентация 

отсутствует 

или оформлена 

небрежно, с 

наличием 

множества 

ошибок, 

имеются 

множественны

е 

несоответствия 

иллюстративно

й части и 

текста ВКР. 

Во время 

защиты 

выпускной 

квалификацион

ной не раскрыл 

актуальность 

темы 

исследования 

или не 

обосновал 

научную 

новизну своей 

работы, не 

предложил 

теоретических 

разработок, а в 

необходимых 

случаях – 

рекомендаций 

по 

практическому 

применению 

исследований 

по работе. 

 

Компьютерна

я презентация 

содержит 

неструктурир

ованный 

текст, 

дублирующий 

доклад. 

Во время 

защиты 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

студент 

нечетко 

раскрыл  

актуальность 

заявленной 

темы; не смог 

убедительно 

обосновать 

научную 

новизну своей 

работы; не 

предложил 

теоретически

х разработок, 

а в 

необходимых 

случаях – 

рекомендаций 

по 

практическом

у 

применению 

исследований 

по работе. 

 

 

Компьютерн

ая 

презентация 

оформлена 

грамотно, 

однако 

недостаточно 

аккуратно; 

размещение 

и 

компоновка 

рисунков 

имеют 

единичные 

несуществен

ные ошибки, 

которые не 

отражаются 

на качестве 

презентации 

в целом. 

Во время 

защиты 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 

студент при 

наличии 

отдельных 

недочетов 

продемонстр

ировал 

умение 

раскрыть 

актуальность 

заявленной 

темы; 

доказать 

научную 

новизну 

своей работы 

и 

Компьютерная 

презентация 

является 

качественной, 

информативно

й, 

представленн

ый материал 

хорошо 

структурирова

н. 

Во время 

защиты 

выпускной 

квалификацио

нной работы 

студент 

продемонстри

ровал умение 

раскрыть 

актуальность 

заявленной 

темы; доказать 

научную 

новизну своей 

работы и 

проиллюстрир

овать ее 

сформулирова

нными им 

теоретическим

и 

предложениям

и, а в 

необходимых 

случаях – 

рекомендация

ми по 

практическом

у применению. 

В 

соответствии 

со шкалой 

оценивания 

результатов 

защиты 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 
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Дескрипторы 

(показатели 

оценивания) 

Уровень сформированности компетенций  

(критерии оценивания компетенций) 
Оценка 

(шкала  

оценивания) недостаточны

й 
Низкий средний Высокий 

проиллюстри

ровать ее 

сформулиров

анными им 

теоретически

ми 

предложения

ми, а в 

необходимы

х случаях – 

рекомендаци

ями по 

практическо

му 

применению. 

Ответы на 

дополнительн

ые вопросы 

Обучающийся 

не смог 

ответить на 

вопросы 

руководителя 

выпускной 

квалификацион

ной работы; 

членов 

государственно

й 

экзаменационн

ой комиссии. 

Ответы 

студента на 

вопросы и 

критические 

замечания не 

полные. 

Обучающийс

я не смог 

надлежащим 

образом 

ответить на 

вопросы 

руководителя 

выпускной 

квалификацио

нной работы; 

членов 

государствен

ной 

экзаменацион

ной 

комиссии. 

Ответы 

студента на 

вопросы и 

критические 

замечания 

представлен

ы в 

достаточном 

объеме. 

Обучающийс

я 

продемонстр

ировал 

умение 

грамотно и 

корректно 

вести 

научную 

дискуссию. 

Ответы на 

вопросы и 

критические 

замечания 

представлены 

в полном 

объеме. 

Обучающийся 

дал 

исчерпывающ

ие ответы на 

вопросы 

руководителя 

выпускной 

квалификацио

нной работы; 

членов 

государственн

ой 

экзаменацион

ной комиссии.  

Обучающийся 

продемонстри

ровал 

грамотное и 

корректное 

ведение 

научной 

дискуссии. 

В 

соответствии 

со шкалой 

оценивания 

результатов 

защиты 

выпускной 

квалификаци

онной 

работы 
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3.3.2. Оценивание результатов освоения образовательной программы на 

защите выпускных квалификационных работ 

Специальность 45.05.01 Перевод и переводоведение  

Специализация программы «Специальный перевод» 

 

ЛИСТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Дата проведения защиты выпускной квалификационной работы: 

Фамилия, имя, отчество члена государственной экзаменационной комиссии: 

 

№ 

Фамил

ия, 

имя, 

отчест

во 

студен

та 

№ 

студенче

ского 

билета 

и/или 

зачетной 

книжки 

Количество баллов за 

Уровень сформированности 

компетенций (высокий, 

средний, низкий, 

недостаточный) 

Общее 

количест

во 

баллов 

по 

защите 

выпускн

ой 

квалифи

кационн

ой 

работе Оце

нка 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пр

им

еча

ни

е 

Соде

ржа

ние 

ВКР  

Оф

орм

лен

ие 

ВК

Р 

През

ента

ция 

Ответ

ы на 

вопрос

ы 
общ

е- 

куль

турн

ых 

общ

епро

фесс

иона

льн

ых 

про

фесс

иона

льн

ых 

 

 

профе

ссион

альны

х 

компе

тенци

й 

напра

вленн

ости 

Общее 

количест

во 

баллов 

столбцы 

4-7 

макс

. 10 

балл

. 

мак

с. 4 

бал

л. 

макс

. 2 

балл

а 

макс. 4 

балл 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.  Крыло

ва 

Ольга 

Петро

вна 

САР0071

00 

    

       

2.               

 

Подпись члена государственной экзаменационной комиссии: 
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4. ТИПОВЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ИЛИ ИНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, 

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Примерный перечень вопросов и примеры практических заданий для 

подготовки к государственному экзамену 

4.1.1. Примерный перечень вопросов для подготовки к 

государственному экзамену 

Английский язык  

1. Лексикология как наука о словарном составе языка. Связь 

лексикологии с другими филологическими дисциплинами. Предмет и задачи 

лексикологии. Основные разделы лексикологии: парадигматика, 

синтагматика, семантика. Современные методы исследования лексического 

фонда английского языка. 

2. Слово как центральная единица лексикологии. Проблемы 

определения слова. Функции и структура слова. Слово и словосочетание. 

3. Семантическая структура слова. Понятие о семантическом 

треугольнике. Денотат, сигнификат, коннотативное значение слова. 

Проблемы семасиологии: значение – смысл – понятие – контекст. 

 4. Полисемия в английском языке. Радиальная полисемия, цепочечная 

полисемия. Лексико-семантические варианты. Прямое и косвенное значение, 

типы полисемии. Отличие полисемии от омонимии. 

5. Семантические группы в лексике английского языка. Омонимия, 

синонимия, антонимия. Типы омонимов. Паронимы. Понятие 

синонимической доминанты. Идеографические синонимы. Стилистические 

синонимы. Абсолютные и контекстуальные синонимы. Контрарные 

антонимы, корневые антонимы. 

6. Продуктивные и непродуктивные способы словообразования в 

английском языке. Роль и место продуктивных способов в системе 

английского словообразования. Общая характеристика продуктивных 

способов.  

7. Морфологическая структура слова и способы ее анализа. Понятие 

морфемы и алломорфа. Свободные и связанные морфемы. Корневые 

морфемы. Морфологический и словообразовательные анализы английского 

слова. Префиксы и суффиксы английского языка. Аффиксы, полуаффиксы.  

8. Основные понятия словообразования. Дериватология. Дериваты. 

Аффиксация и префиксация. Конверсия. Субстантивация прилагательных. 

Способы образования слов.  

9. Словосложение. Основные особенности и критерии выделения 

сложных слов. Историческая  изменчивость сложных слов. Принципы 

классификации сложных слов. Особенности употребления сложных слов и 

словосочетаний в современном английском языке.  

10. Типы сложных слов и принципы их классификации. Синтаксические 

и асинтаксические компаунды. Деривационные компаунды. 

Экзоцентрические и эндоцентрические компаунды.  
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11. Конверсионное словообразование. Общая характеристика 

конверсионного словообразования. Различные точки зрения относительно 

сущности конверсии. Место конверсии как способа словообразования. 

Семантические отношения между словами, соотносящимися по конверсии. 

Распространение конверсии в английском языке. Продуктивные модели 

конверсии. 

12. Сокращение слов и словосочетаний. Различные типы сокращенных 

слов и аббревиатур и их функциональное использование. Акронимы. 

Эпонимы. Интернет-заимствования.  Сокращения. Аббревиация, 

анакронимы. Графическая аббревиация. Телескопические слова. Апокопа, 

синкопа.  

13. Вторичные способы словообразования. Чередования звуков. 

Чередование ударения.  

14. Семантические изменения слова. Экстралингвистические и 

лингвистические факторы, влияющие на изменение значение слова. 

Специализация, генерализация, метафора, метонимия, синекдоха.  

15. Семантические группы в лексике английского языка. Ухудшение и 

улучшение значения. Лингвистическая аналогия. Фиксированный контекст. 

Методы изучения семантики слова. 

16. Неологизмы в английском языке. Семантические группы 

неологизмов. Структура и способы образования неологизмов. Неологизмы, 

функционирующие в рекламе и Интернет –коммуникации. 

17. Фразеология английского языка. Классификация фразеологизмов 

В.В. Виноградова. Понятие идиома. Национально-культурное своеобразие 

фразеологического фонда английского языка.  

18. Структурная классификация фразеологических единиц. 

Рекуррентные фразеологизмы английского языка. Фразеологические 

компоненты с колоронимами. Устойчивые словосочетания и 

фразеологические единицы. Глаголы с послелогами. 

19. Проблемы английской лексикографии. Классификация словарей. 

Источники словарей. Первые словари английского языка. Структура 

словарной статьи. Специализированные словари и энциклопедии. Тезаурусы 

и глоссарии. Ориентация на пользователя словаря. Словари новых слов. 

Проблемы описания новой лексики. 

20. Конвергенция и дивергенция социально-территориальных 

диалектов английского языка. 

21. Морфология как раздел грамматики. Основные морфологические 

единицы. Грамматическая категория, форма и значение. Условия выделения 

грамматических категорий. Части речи. Критерии выделения частей речи. 

Знаменательные и служебные части речи. 

22. Существительное. Категории падежа, числа, рода. Семантическая 

классификация существительных. Артикль и существительное. 

23. Прилагательное. Разряды прилагательных. Категория степеней 

сравнения прилагательных. Субстантивация прилагательных. 
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Дифференциальные черты качественных и относительных наречий. 

Категория степеней сравнения наречий. 

24. Личные формы глагола. Категории лица и числа. Категория 

времени. Категория вида. Категория фазы. Категория наклонения. Категория 

залога. 

25. Неличные формы глагола. Глагольные и именные характеристики 

инфинитива, причастия, герундия. Конструкции с неличными формами 

глагола. 

26. Местоимение. Числительное. Семантические, морфологические и 

синтаксические характеристики. 

27. Служебные слова. Артикли. Союзы. Предлоги. Частицы. 

Междометия. Модальные слова. 

28. Виды синтаксических связей. Сочинение. Подчинение. 

Приложение. Корреспонденция. Обособление. Аккумуляция. Парантеза. 

29. Словосочетание. Лингвистический статус словосочетания, его 

компонентов и связей между ними. Классификации словосочетаний. 

30. Сущность предикативности. Предикативные и непредикативные 

синтаксические единицы. 

31. Главные члены предложения: подлежащее и сказуемое. 

32. Второстепенные члены предложения: дополнение, обстоятельство, 

определение. 

33. Порядок слов. Виды инверсии. Функции порядка слов. 

34. Основные признаки сложного предложения. Виды сложных 

предложений. Виды сложноподчиненных предложений. 

35. Проблема определения текста. Критерии классификации текстов. 

Когезия текста. 

36. Перевод как средство межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Цели и задачи теории перевода.  

37. Классификации видов перевода. Особенности устного перевода 

(последовательного, синхронного, двустороннего, зрительно-устного). 

Особенности художественного и информативного перевода. Особенности 

письменного перевода.  

38. Этапы перевода. Факторы, влияющие на процесс перевода. 

39. Этика переводчика. Составляющие переводческой компетенции. 

Переводческая компетенция.  

40. Проблема перевода культур. Переводимость как языковой и 

культурный феномен. Буквальный и вольный перевод. Проблема передачи 

прагматического потенциала. Виды прагматической адаптации.  

41. Классификация переводческих трансформаций. Виды 

грамматических трансформаций. Грамматические и лексико-грамматические 

трансформации. Лексические трансформации при переводе.  

42. Лексические соответствия. Способы передачи лакунарной лексики. 

Роль контекста. Единичные и множественные соответствия.  
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43. Приемы перевода свободных лексических единиц. Способы 

передачи безэквивалентной лексики. Достоинства и недостатки отдельных 

приемов перевода.  

44. Иностранные слова. «Ложные друзья» переводчика. 

45. Способы передачи значения безэквивалентных грамматических 

единиц и структур. Амбивалентные синтаксические единицы. Выбор 

грамматического соответствия при переводе. Нулевой перевод. Тема-

рематическая структура и перевод. Изменение синтаксической структуры 

предложения при переводе. 

46. Текст как объект перевода. Вертикальная, горизонтальная и 

глубинная структура текста. Формально-языковое, конкретно-

контекстуальное и имплицитное содержание текста.  

47. Предпереводческий анализ текста и определение стратегии 

перевода. Переводческие и экстрапереводческие цели перевода. Влияние 

личности переводчика на процесс перевода.  

48. Понятие приема, способа, метода перевода. Анализ качества 

перевода по разным шкалам и системам оценки. Общие правила перевода и 

элементы стратегии перевода. 

49. Роль теории закономерных соответствий в развитии теории 

перевода. Классификации типов соответствий. 

50. Переводческая эквивалентность. Классификация видов 

эквивалентности (формальная и динамическая). Уровни эквивалентности.  

51. Понятие эквивалентности и адекватности перевода. Соотношение 

адекватности и эквивалентности.  

52. Теория непереводимости. Смысловые и стилистические потери при 

переводе и способы их компенсации. Несовпадение языковых средств в 

аналогичных функциональных стилей в ИЯ и ПЯ.  

53. Перевод имен и названий. Перевод аббревиатур. 

54. Стилистический аспект перевода. 

 

Немецкий язык 

1. Слово как центральная единица лексикологии. Функции слова. 

2. Семантическая структура слова. Значение и понятие. 

3. Методы изучения семантики слова. Метод семантических полей. 

4. Понятие полисемии. Типы полисемии.  

5. Омонимия. Пути образования омонимов в языке.  

6. Лексико-семантические группы. Синонимия и антонимия. 

7. Семантическая структура слова.  

8. Обогащение словарного состава немецкого языка. Заимствование как 

продуктивный путь обогащения словарного состава языка.  

9. Этимологическая характеристика словарного состава немецкого 

языка. Языковые контакты и слои заимствований. 

10. Морфологическая структура слова. Способы анализа 

морфологической структуры слова. 
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11. Словообразование как продуктивный путь обогащения словарного 

состава языка.  

12. Аффиксация. Префиксация. Суффиксация. 

13. Словосложение. Типы сложных слов и принципы их 

классификации. 

14. Конверсия. Виды конверсии. 

15. Сокращение. Виды сокращений.  

16. Изменение значения слова как продуктивный путь обогащения 

словарного состава языка. 

17. Социальная дифференциация немецкого языка. 

18. Терминология современного немецкого языка. Характеристики 

термина.  

19. Территориальная дифференциация современного немецкого языка.  

20. Фразеология. Классификации фразеологизмов. 

21. Морфология и синтаксис как разделы грамматики.  

22. Морфология. Морфологические единицы. Виды морфем. Морфемы 

и алломорфы.  

23. Грамматическое значение. Понятие грамматической категории. 

Парадигма. 

24. Части речи как грамматическая классификация словарного состава. 

Понятие части речи. Проблема выделения частей речи. Классификации 

частей речи. 

25. Имя существительное. Категориальное значение имени 

существительного. Структурно-семантические классы имен 

существительных. Грамматические категории имени существительного. 

26. Глагол и его грамматические категории. Морфологическая 

классификация глаголов. Структурно-семантические классы глаголов. 

27. Грамматическая категория числа глаголов. Грамматическая 

категория лица глаголов. Две системы личных окончаний глаголов.  

28. Наклонение глаголов. Грамматическая категория времени глаголов. 

Абсолютное и относительное значение временных форм индикатива и 

конъюнктива. Грамматическая категория залога глагола. 

29. Прилагательные. Категориальное значение прилагательных. 

Структурно-семантические классы прилагательных. Грамматические 

категории рода, падежа, числа прилагательных.  

30. Синтаксис. Предмет синтаксиса. Проблема дефиниции 

предложения.  

31. Аспекты предложения. Структурная классификация предложений в 

традиционном синтаксисе.  

32. Члены предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Актуальное членение предложения.  

33. Сложносочиненные и сложноподчиненные предложения. 

34. Словосочетание как семантико-синтаксическое объединение 

знаменательных слов.  
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35. Грамматика текста. Предложение и связный текст. 

Внутритекстовые связи. Основные категории текста. 

36. Перевод как средство межъязыковой и межкультурной 

коммуникации.  

37. Классификации видов перевода.  

38. Понятие системы языка, нормы и узуса применительно к переводу.  

39. Проблема перевода культур.  

40. Проблема передачи прагматического потенциала.  

41. Виды переводческих трансформаций. Лексические трансформации 

при переводе.  

42. Грамматические и лексико-грамматические трансформации. Мера 

переводческих трансформаций.  

43. Классификация переводческих соответствий.  

44. Безэквивалентная лексика и ее перевод.  

45. Фразеологические соответствия.  

46. Грамматические проблемы перевода.  

47. Компоненты переводческой ситуации и их влияние на процесс 

перевода.  

48. Выработка общей стратегии перевода текста. Выбор доминанты 

перевода.  

49. Понятие переводческой эквивалентности. Теория уровней 

эквивалентности.  

50. Понятие эквивалентности и адекватности перевода.  

51. Особенности перевода информационно-терминологических текстов.  

52. Перевод художественного текста.  

53. Особенности перевода информационно-экспрессивных текстов.  

54. Особенности перевода предписывающих текстов. 

 

Французский язык 

1. Предмет и задачи лексикологии, место лексикологии в системе 

лингвистических дисциплин. 

2. Слово как центральная единица лексикологии. Место слова в 

системе языковых единиц. Функции слова. 

3. Современные методы исследования лексического фонда 

французского языка. 

4. Этимологическая характеристика словарного состава 

французского языка.  

5. Фонетическая характеристика словарного состава французского 

языка. 

6. Понятие о лексике и лексической системе.  

7. Проблема полисемии и моносемии во французском языке.  

8. Изменение значения слова как продуктивный путь обогащения 

словарного состава языка.  

9. Словообразование как продуктивный путь обогащения 

словарного состава языка.  
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10. Суффиксальный способ словообразования во французском языке.  

11. Особенности префиксации во французском языке.  

12.  Морфосинтаксическое словообразование. Словосложение.  

13. Признаки фразеологических единиц и их характеристика. 

Классификация фразеологизмов. 

14. Вариативность и синонимия фразеологизмов.  

15. Роль заимствований в обогащении словарного состава 

французского языка. 

16. Неологизмы во французском языке. Французские неологизмы в 

историческом аспекте. Виды неологизмов.  

17. Проблемы французской лексикографии. Типы словарей и 

энциклопедий. 

18. Территориальная и социальная дифференциация современного 

французского языка. 

19. Грамматическое значение. Грамматические категории в 

современном французском языке. 

20. Понятие частей речи и принципы их выделения. Иерархические 

отношения в системе частей речи. 

21. Имя существительное и его грамматические категории. 

Семантико-грамматические разряды имен существительных.  

22. Система детерминативов во французском языке. Типы и роль 

детерминативов. 

23. Система французских прилагательных. Грамматические 

категории прилагательных. Лексико-грамматические разряды 

прилагательных. 

24. Глагол и его грамматические категории. Лексико-грамматические 

разряды глаголов. 

25. Глагол: грамматическая категория времени. Соотношение 

абсолютных и относительных времен. 

26. Синтаксис. Виды синтаксических связей и способы их 

выражения. 

27.  Предложение как единица синтаксиса. Классификация 

предложений в традиционном синтаксисе. 

28. Члены предложения. Члены предложения и части речи. Главные 

и второстепенные члены предложения.  

29. Актуальное членение предложения. Роль интонации, порядка 

слов, лексики в коммуникативной организации высказывания. 

30. Словосочетание во французском языке. Виды словосочетаний. 

31. Местоимение как часть речи. Грамматические категории 

французских местоимений. Синтаксические функции местоимений. 

32. Местоимение как часть речи. Личные местоимения и их функции. 

33. Уровни и единицы языковой структуры. Методы 

грамматического анализа.  

34. Предмет и задачи лингвистической теории перевода. Связь 

теории перевода с другими лингвистическими дисциплинами.  
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35. Проблема определения перевода. Классификации видов перевода. 

Другие виды языкового посредничества.  

36. Денотативная теория перевода. Семантическая теория перевода. 

ал 

37.  Теория закономерных соответствий. Трансформационная теория 

перевода.  

38. Профессиональная этика переводчика. Правовой и общественный 

статус специалиста в области МКК. 

39. Понятие «эквивалентность» в теории перевода. Эквивалентность 

и адекватность перевода.  

40. Предпереводческий анализ текста, его основные этапы. 

Послепереводческое редактирование.  

41. Грамматические трансформации при переводе. Причины и 

условия применения.  

42. Лексические трансформации при переводе. Причины и условия 

применения.  

43. Безэквивалентная лексика, ее природа, приемы перевода.  

44. Особенности перевода фразеологических единиц.  

45. Особенности перевода информационно-терминологических 

текстов.  

46. Особенности перевода художественных текстов. 

47. Способы, приемы и методы перевода. Проблема оценки качества 

перевода.  

 

4.1.2. Примеры практических заданий для подготовки к 

государственному экзамену 

 

Английский язык 

Пример текста для письменного перевода  

 

Women, Race, and Legal Status 

The varied range of race and status across cultures and colonies is central to any 

consideration of women and the law in early North America for two reasons. First, 

the proportion of women who arrived as slaves exceeded that of those who arrived 

as free migrants. Probably four-fifths of all women who came to North America 

before 1800 were not European. In addition, women typically comprised between 

40 and 49 percent of captives taken from the Gold Coast between 1662 and 1700; 

during those same years, they outnumbered men in the slave cargoes taken from 

the Bight of Biafra. Second, women often predominated among Native American 

captives. By 1708, for instance, one-third of Native Americans in South Carolina 

were enslaved, and Native women were three to five times more likely to be 

enslaved than their male counterparts. A similar predominance of women as 

captives can be found in New France in the north and New Spain in the south. 

While male captives were more likely to be executed, their female counterparts 

were more likely to be adopted into tribes because of their potential as 
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reproductive, household, and domestic laborers. Women also predominated among 

free black populations in the upper south and cities like New Orleans, where urban 

markets allowed them to sell goods or services and purchase their manumission 

with the proceeds.  

Most of the women who came to early European settlements in North America did 

so as forced migrants from Africa, and their race and fertility were the foundational 

elements of the first slave laws enacted by Europeans. Across most of early North 

America, African slaves and their descendants inherited their enslaved status from 

their mothers. Although the number of laws governing slavery—and enslaved 

women—accumulated over the course of the colonial period, the legal doctrine of 

partus sequitur ventrem—progeny follows the womb—was one of the first, and it 

inextricably bound racial slavery to maternal identity. The doctrine first established 

the inheritability, and hence the permanence, of slavery as a legal status.  

The law not only defined who might be a slave in America—the progeny of 

enslaved women—it also encouraged owners to consciously view the fertility of 

their enslaved women as a form of market capital. For instance, Jennifer L. 

Morgan‘s analysis of the estates and wills of Caribbean slave owners reveals that 

they clearly comprehended the potential value of African women‘s reproductivity. 

Planters‘ purchasing patterns reflect their efforts not only to build their workforce 

but also to do so in a way that provided opportunities for sexual relationships 

among their enslaved workers. In sharp contrast to the southern and Caribbean 

British colonies, enslaved people constituted a tiny fraction of New England‘s 

population. Moreover, very much unlike their southern counterparts, northern slave 

owners in the colonial period did not prize fertility in their female slaves; since 

their children were likely sold—and sometimes infants were given away—because 

owners did not want the burden of supporting them, enslaved women may have 

attempted to avoid pregnancy.  

In addition to institutionalizing inheritable slavery in female reproductivity, the law 

also provided planters with economic incentives to encourage the fertility and 

reproductivity of their enslaved women. The law did not penalize owners who 

raped or otherwise sexually coerced their enslaved women. On occasions, masters 

sued those who had harmed, sexually or otherwise, their enslaved women in order 

to regain lost value. While enslaved women transferred their status to their 

progeny, other laws stripped them of their legal identity, leaving them no standing 

under the law. Enslaved women had no recourse for sexual harm, regardless of the 

status of the perpetrator, although the earliest colonial statutes universally 

instructed masters to provide adequate provisioning and reasonable treatment to 

their enslaved subjects. Rape and sexual coercion were difficult crimes even for a 

free woman to establish and gain convictions for in the colonial courts. Enslaved 

women endured coerced sex with masters, overseers, and other white authorities, 

but indictments were exceptionally uncommon and practically nonexistent, 

although theory it was possible to charge and convict a white man for raping an 

enslaved woman.  

Across European settlements, however, the law and experience of enslaved women 

varied with region. In New Spain and New France, masters appear to have been 



57 

more accountable to their slaves under the law. Imperial legal codes, such as 

provisions of Spain‘s Las Siete Partidas (Seven Part Code, probably written in the 

13th century) and Recopilaci·n de leyes de los reinos de las Indias (Compilation of 

the Law of the Kingdoms of the Indies, 1681) and France‘s Code Noir (Black 

Code, initially written in 1685 but revised in 1724), regulated slavery as well as 

relationships between the enslaved and owners, enslaved and free people of color, 

and those of African and European descent. These jurisprudential codes were 

enforced but were also subject to local custom and influence, in which the Catholic 

Church and its ecclesiastical courts played a significant role. Beyond the 

stipulation that masters provide adequate food, clothing, and religious instruction, 

in New Spain the codes bore directly on women by requiring masters to honor 

marriage vows between slaves and keep enslaved couples together. For instance, 

the Code Noir stipulated that masters could not force slaves to marry against their 

will, sell wives and husbands away from one another, or separate parents from 

children. In addition, it provided a mechanism by which some enslaved women 

gained freedom through intermarriage, although it expressly prohibited marriage 

between enslaved women and free men. The law contained a proviso that if a man 

was unmarried ―during his concubinage with this slave,‖ the couple could marry 

according to the church rules, and she and their children would be granted 

freedom. Such marriages remained relatively rare in the French period but gained 

recognition under Spanish rule. Similarly, under the Siete Partidas, ecclesiastical 

courts heard the complaints of enslaved wives who sought remedy or legal 

separation from abusive spouses. Moreover, enslaved couples occasionally 

successfully sued masters who failed to live up to the law in these regards.  

Not all women of African or Indian descent were enslaved, however, and the free 

black population, particularly in the upper South and urban areas, grew in numbers 

throughout the early period. A conservative estimate suggests that free blacks 

comprised up to 10 percent of the population in the upper South and were more 

numerous in urban jurisdictions such as Charleston, St. Augustine, and New 

Orleans. Women often predominated in the free black population. In the upper 

South, they outnumbered their free male counterparts by 2:1, and in New Orleans, 

for instance, where women comprised about half of the population of African 

descent, two-thirds of them were free. Like their European counterparts, free 

blacks were able to pursue and protect their rights under law; they could, for 

instance, own property, file lawsuits, make contracts, issue wills, and sue and be 

sued.  

Still, for mixed-race women in early America, their very ancestries meant that, 

while free, these women were differently marked by the legal system, and they 

occupied a status that differed from both their free white and enslaved black 

counterparts. In French Louisiana, free blacks could be returned to slavery and sold 

if they had been convicted of certain crimes (harboring runaways and theft, for 

instance) and were unable to pay their legal fines; in other jurisdictions, free black 

women were subjected to illegal trafficking. Across British North America, free 

blacks were legally designated as a debased class of people. In Pennsylvania in 

1726, lawmakers required a bond on emancipated slaves, free blacks could be 



58 

required to labor without pay, and free men of color could be sold into slavery if 

they married white women. 

 

Образец текста для устного перевода с листа с иностранного языка 

на русский 

 

Suicide bomber kills six at Afghan interior ministry 

A suicide bomber killed six policemen at the interior ministry on Wednesday after 

slipping through security cordons undetected. 

The Taliban have threatened anyone who votes in Saturday's elections and have 

increased attacks around the country. Hours before the attack in Kabul, 

insurgents killed a candidate running for the provincial council in the northern 

province and nine travelling companions.From midnight there will be two days of 

political silence, for voters to consider their options before the polls open. 

The suicide bomberstruck in the early afternoon near the heavily guarded interior 

ministry. 

Six policemen were killed instantly and at least one civilian lightly injured. "I was 

just sitting in my chair when suddenly I heard a huge bang," said a watchman of a 

nearby hospital who did not want to give his name. "It was a very disorganised 

situation and we received one wounded person, a man." 

The number of victims could have been much higher, as the ministry is normally 

crowded with people but the government has declared a holiday before the 

presidential vote. 

The previous there were an attack on civilians at a luxury hotel, two attacks on the 

offices of election organisers and a humanitarian aid group. 

Afghan intelligence sources say suicide attackers are coming into the city to 

prepare for further attacks during the elections. 

It is a historic moment for the country, because the current president Hamid Karzai 

was barred by the constitution from standing again. So if the vote goes smoothly it 

will mark Afghanistan's first ever peaceful, democratic transfer of power. 

 

Образец текста для устного двустороннего перевода 

DISCUSSING TERMS OF GUARANTEE 

 

Петров: Господин Паркс, мне бы хотелось обсудить сегодня с Вами срок 

гарантии на наше оборудование. Насколько я знаю, срок гарантии - год с 

момента ввода насосов в действие, но не более, чем полтора года с момента 

поставки. 

 

Parks: That's right. 

 

Петров: Ну, по-моему, это довольно короткий период. Нам бы хотелось, 

чтобы гарантийный период был продлен на два и три месяца соответственно, 

так как гарантийный период на данный вид оборудования, как правило, 

больше. 

http://www.theguardian.com/world/taliban
http://www.khaama.com/kidnapped-afghan-candidate-executed-in-northern-afghanistan-3527
http://www.theguardian.com/world/afghanistan
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Parks: Now look. Model LS 8 is of a new design and only a small number of units 

have been manufactured so far. Although we have a good report about their 

performance we can't formally guarantee their reliability for a longer period. 

 

Петров: Да, понятно. 

 

Parks: Yes, this is our usual obligation, but of course we do it only if we are 

responsible for the defects, not if they appear through your fault. 

 

Петров: Да, разумеется. Давайте рассмотрим еще одну ситуацию. 

Предположим, мы хотим заменить какие-нибудь неисправные детали. На 

каких условиях мы сможем это сделать? 

 

Parks: We'll try to supply them immediately and pay the costs of their insurance 

and transport. Will that suit you? 

 

Петров: Вполне. 

 

Parks: By the way, if you want special service visits of our engineer to be arranged 

after the guarantee period, we can always do that. 

 

Петров: За это надо будет платить? 

 

Parks: Yes. You should authorize such visits and pay the engineer's fare to and in 

Russia, hotel expenses and the cost of each job he will do. 

 

Петров: Спасибо. Я должен все это обдумать. Можем мы встретиться в 

четверг, ну, скажем в 12 часов? 

 

Parks: Let's make it 2, if you don't mind. I have an appointment at 12 which I don't 

want to break. 

 

Немецкий язык 

Пример текста для письменного перевода 

 

Marketing 

Das Marketing, auch Absatzwirtschaft, ist ein zentraler Aspekt der 

Unternehmensführung. Im Kern des Marketingmanagements steht die Ausrichtung 

des Unternehmens am Markt. Die Aufgabe des Marketings ist es, die Bedürfnisse 

und Erwartungen der Kunden und anderer Interessengruppen zu erkennen und zu 

erfüllen. Veränderungen auf dem Markt, wie beispielsweise 

Bedürfnisverschiebungen der Kunden, sollen frühzeitig erkannt werden, damit sich 

das Unternehmen mit all seinen Aktivitäten entsprechend anpassen kann, um seine 
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Position im Wettbewerb positiv zu beeinflussen beziehungsweise rechtzeitig einen 

Wettbewerbsvorteil gegenüber den anderen Marktteilnehmern sicherzustellen. 

Ziele des erfolgreichen Marketings sind die Produkte oder Dienstleistungen 

auf dem Markt so zu platzieren, um Aufmerksamkeit zu generieren, Absatzmärkte 

und die dazugehörige Infrastruktur zu schaffen. Marketingabteilungen arbeiten 

sehr konzeptionell und haben oft Informationen über andere 

Unternehmensbereiche, wie Einkauf, Finanzabteilung und Vertrieb. Aufgabe des 

Marketing ist also die Messung und Kontrolle der Kampagnen und Maßnahmen im 

Hinblick auf die Zielsetzung. Daraus ergibt sich gleichzeitig, dass im Marketing 

kaum etwas dem Zufall überlassen wird. Die Vermarktung einzelner Produkte oder 

ganzer Produktpaletten werden exakt und zielgerichtet gesteuert. In der Praxis 

findet man in den verschiedensten Firmen ganze Marketingabteilungen, die sich 

mit nichts anderem beschäftigen als sich mit Marktanalysen zu befassen und 

daraus resultierende Ergebnisse in ein wirkungsvolles Konzept zum Vertrieb der 

Produkte umzuwandeln. Marketing bedeutet in erster Linie also Marktanalyse. 

Auf Basis der Marktanalyse werden die verschiedensten Maßnahmen ergriffen, um 

das Produkt zu vermarkten. Beim eigentlichen Marketing kooperieren viele 

Bereiche des Unternehmens, um die entsprechenden Maßnahmen umzusetzen. 

Hinsichtlich der Anzahl, der Art und der Reihenfolge der 

Marketinginstrumente bestehen verschiedene Ansichten. Am weitesten verbreitet 

sind die Vier-Faktoren-Ansätze. Daneben gibt es die Drei- und seltener die Fünf-

Faktoren-Ansätze. Unter Berücksichtigung der verschiedenen Umfänge, Inhalte 

und Abfolgen scheint die folgende Einteilung die zweckmäßigste zu sein: 

- Produkt- und Programmpolitik, 

- Preis- und Konditionenpolitik, 

- Distributions- und Verkaufspolitik, 

- Kommunikations- und Identitätspolitik. 

Marketinginstrumente sind „Werkzeuge‖, mit denen auf Märkte gestaltend 

eingegriffen werden kann, um Marketingziele zu erreichen. In Wissenschaft und 

Praxis hat sich die Einteilung der Marketinginstrumente in die sogenannten „4P‖ 

mit den Elementen   Produktpolitik,   Preispolitik,   Kommunikationspolitik und 

Vertriebspolitik durchgesetzt. Die Gesamtheit der Marketinginstrumente wird als 

Marketingmix bezeichnet. Die Aufgabe der Marketingverantwortlichen ist es, die 

optimale Kombination der Marketinginstrumente festzulegen, wobei im Rahmen 

der Instrumentalstrategien strategische Schwerpunkte festgelegt werden, die dann 

auf operativer Ebene konkretisiert werden.  

Die   Produktpolitik mit ihren einzelnen Instrumenten beschäftigt sich mit den 

Entscheidungen im Hinblick auf das gegenwärtige und zukünftige Produktangebot 

eines Unternehmens. Schwerpunkte der Produktpolitik sind daher die Bereiche der 

Produktinnovation, Produktverbesserung und Produktdifferenzierung, die 

Markenpolitik sowie die Entscheidung über Serviceleistungen, Verpackung und 

Sortimentsplanung. Im Zentrum der Preispolitik steht die Festlegung der Art von 

Gegenleistung, die Kunden für die Inanspruchnahme der Leistungen eines 

Unternehmens zu entrichten haben. Dazu gehören Entscheidungen über den vom 

Kunden zu entrichtenden Preis für das Produkt, wozu auch Rabatte, Boni und 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/programmpolitik/programmpolitik.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/konditionenpolitik/konditionenpolitik.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/verkaufspolitik/verkaufspolitik.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/identitaetspolitik/identitaetspolitik.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/wissenschaft/wissenschaft.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/e/element/element.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/marketingmix/marketingmix.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/instrumente/instrumente.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/unternehmen/unternehmen.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/produktpolitik/produktpolitik.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/produktinnovation/produktinnovation.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/produktdifferenzierung/produktdifferenzierung.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/markenpolitik/markenpolitik.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/verpackung/verpackung.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/leistung/leistung.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/unternehmen/unternehmen.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/e/rabatte/rabatte.htm
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Skonti sowie Liefer- und Zahlungsbedingungen gehören. Unter dem Begriff 

Kommunikationspolitik werden sämtliche Instrumente und Maßnahmen zusam-

mengefasst, die der Kommunikation zwischen Unternehmen und ihren aktuellen 

und potentiellen Kunden dienen. Zu den Kommunikationsinstrumenten gehören 

die klassische Mediawerbung,  Verkaufsförderung,  Direktmarketing,   Public 

Relations,   Sponsoring, persönliche Kommunikation, Messen und Ausstellungen 

(Messemanagement), Event Marketing (Eventmarketing und  Eventmanagement), 

Multimediakommunikation und Webpräsenz. Die   Vertriebspolitik konzentriert 

sich auf sämtliche Entscheidungen, die sich mit der Versorgung der 

Vertriebsstufen mit Unternehmensleistungen beschäftigen mit dem Ziel, dass die 

Kunden die angebotenen Leistungen auch tatsächlich beziehen können. 

Wichtigster Punkt hierbei ist die Überbrückung der räumlichen und zeitlichen 

Entfernung zwischen Produktion und Erwerb des  Produkts — eine Funktion, die 

in der Regel der Handel bzw. die  Absatzmittler ausfüllen. Zu den drei 

Planungsbereichen der Vertriebspolitik gehören Vertriebssysteme, Verkaufsorgane 

und Logistiksysteme.  

Vor dem Hintergrund von Sättigungserscheinungen in den Märkten, erhöhtem 

Wettbewerbsdruck und einer sich abzeichnenden Erosion der Wirkung von 

klassischen, massengerichteten Kommunikationsinstrumenten rückt das Konzept 

des Direct-Marketing als Profilierungsmöglichkeit für Unternehmen zunehmend in 

das Blickfeld der Marketingforschung. Unter dem Begriff des Direct-Marketing 

werden dabei jene interaktiven Marketing-Methoden gefasst, die aus Datenbanken 

abgerufene, nach gespeicherten Kriterien definierte und selektierte Zielgruppen 

durch eines oder mehrere Medien ansprechen. 

Ausgehend von dieser Definition lassen sich vier konstitutive Dimensionen 

des Direct-Marketing herausarbeiten: 

• die Träger des Direct-Marketing, 

• die Direct-Marketing-Ziele, 

• die Kommunikationsmittel und Medien sowie 

• die Zielgruppen des Direct-Marketing. 

Von besonderem Interesse ist die Ermittlung der gegenseitigen 

Abhängigkeiten der aufgezeigten Dimensionen. Welche Träger des Direct-

Marketing erreichen bei welchen Zielgruppen welche Ziele und mit welchen 

Mitteln? 

Im Rahmen einer jüngeren empirischen Untersuchung über die Ziele und das 

Verhalten von Unternehmen und Institutionen im Direct-Marketing wurden hierzu 

differenzierte Ergebnisse für verschiedene Wirtschaftssektoren in der Schweiz 

ermittelt. Hinsichtlich der Ziele werden die Markterkundung und die 

Verkäuferunterstützung generell als sehr wichtig angesehen. Auch das Ziel der 

Information des Kunden im Sinne des Aufbaus von Image- und 

Bekanntheitsgraden wird als wichtig erkannt. Ähnlich relevant ist die Pflege der 

Marketing-Datenbank, um Adressen- und Datenstämme auf dem neuesten Stand zu 

halten. Erstaunlich ist das Ergebnis, dass der Verkauf im engeren Sinne deutlich 

hinter den vorgenannten Zielen zurücksteht. Offensichtlich wird der Vorbereitung 

des Kaufs und der Kundenbindung größere Bedeutung beigemessen. Allerdings 

http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/zahlungsbedingungen/zahlungsbedingungen.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/instrumente/instrumente.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/kommunikation/kommunikation.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/unternehmen/unternehmen.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/verkaufsf%C3%B6rderung/verkaufsf%C3%B6rderung.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/pers%C3%B6nliche-kommunikation/pers%C3%B6nliche-kommunikation.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/e/messemanagement/messemanagement.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/marketing/marketing.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/eventmarketing/eventmarketing.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/e/eventmanagement/eventmanagement.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/versorgung/versorgung.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/leistung/leistung.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/produktion/produktion.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/absatzmittler/absatzmittler.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/vertriebspolitik/vertriebspolitik.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/d/vertriebssystem/vertriebssystem.htm
http://www.wirtschaftslexikon24.com/e/verkaufsorgane/verkaufsorgane.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/marketing/marketing.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/unternehmen/unternehmen.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/e/marketingforschung/marketingforschung.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/marketing/marketing.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/marketing/marketing.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/datenbanken/datenbanken.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/definition/definition.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/marketing/marketing.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/marketing/marketing.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/marketing-ziele/marketing-ziele.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/marketing/marketing.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/marketing/marketing.htm
http://www.daswirtschaftslexikon.com/d/unternehmen/unternehmen.htm
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bedarf diese Aussage einer branchenspezifischen Differenzierung: In der 

Bekleidungsindustrie werden bereits ca. 10 % des Umsatzes im Versandverkauf 

erwirtschaftet. 

Generell werden Direct-Kommunikationsmittel mehr gegenüber 

Zwischenhandel und Industrie/Gewerbe eingesetzt als gegenüber dem 

Verbraucher, wobei den einzelgezielten Kommunikationsmitteln die größte 

Bedeutung zukommt. Dieser noch zunehmende Trend der Abkehr von der 

massenmedialen Ansprache erfordert zukünftig einen verstärkten Einsatz von 

Datenbasen. Den bisher schon oft genutzten Mitteln des aktiven Telefonmarketing, 

Briefsendungen sowie den Couponinseraten in Fachzeitschriften werden auch in 

Zukunft Wachstumspotentiale zugetraut. Die elektronischen Medien sind 

insbesondere in der Kommunikation zwischen Hersteller und Zwischenhandel 

einerseits und zwischen Zulieferer und Industrie andererseits von großer 

Bedeutung. Bei den Direct-Kommunikationsmitteln, die gegenüber dem 

Verbraucher zum Einsatz gelangen, belegen vor allem unadressiert gestreute Briefe 

und Couponinserate in Zeitungen die vorderen Plätze in den Nennungen. 

Zusammenfassend zeigen die diskutierten Ergebnisse zum einen generelle 

Richtungen im Bereich des Direct-Marketing auf. Zum anderen ergeben sich 

branchenspezifische Besonderheiten, die eine weitergehende Differenzierung 

ermöglichen. 

 

Образец текста для устного перевода с листа с иностранного языка 

на русский 

Bundespräsident ernennt Merkel zur Kanzlerin 

Angela Merkel (CDU) hat sich in Schloss Bellevue ihre Ernennungsurkunde von 

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier abgeholt. Zuvor hatte der Bundestag sie 

zum vierten Mal zur Bundeskanzlerin gewählt. 364 Abgeordnete des Bundestages 

gaben Merkel am Mittwochmorgen in der geheimen Wahl ihre Stimme. Das 

Regierungsbündnis aus CDU, CSU und SPD kommt auf 399 von 709 Stimmen. 

 

Von den 702 anwesenden Abgeordneten gaben 692 ihre Stimme ab, davon waren 

vier Stimmen ungültig. Gegen Merkel votierten 315 Abgeordnete, neun enthielten 

sich. Schon bei den vergangenen drei Regierungskoalitionen unter ihrer Führung 

erhielt Merkel nie alle Stimmen der jeweiligen Regierungsabgeordneten. 

 

Bei ihrer ersten Kanzlerwahl 2005 stimmten 397 Abgeordnete für sie. Sie bekam 

damit 51 Stimmen weniger, als ihr die große Koalition aus CDU, CSU und SPD 

theoretisch hätte geben können. 2009 votierten 323 Abgeordnete der schwarz-

gelben Regierung für Merkel. 332 wären rechnerisch möglich gewesen, hätte die 

gesamte Regierungskoalition ein Ja abgegeben. Bei ihrer letzten Wahl 2013 erhielt 

die CDU-Politikerin 462 Jastimmen. 

 

Образец текста для устного двустороннего перевода 

 

- Larsen Motorkomponenten, Stahl, guten Tag. 
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- Добрый день, моя фамилия Пронин, фирма «Саравто». Могу я 

поговорить с г-ном Краузе? 

- Tut mir leid, Herr Krause ist gerade in einer Besprechung. Kann ich Ihnen 

vielleicht weiterhelfen? 

- Да, возможно, речь идет о Вашем предложении поршней и цилиндров 

из легкого металла от 15 мая. Здесь указано: срок доставки – 3 недели. 

Если я сейчас по телефону закажу детали, вы сможете их поставить за 

2 недели? Дело в том, что это срочно. 

- Das kann ich Ihnen nicht sagen. Das hängt vor allem davon ab, wie viel wir 

noch auf  Lager haben. Und die Lagerlisten sind bei Herrn Krause. Der 

kümmert sich auch um die Auslieferung und die Transportrouten.  

- Ясно. А Вы можете отправить заказ самолетом?  

- Soviel ich weiß, ja. Manchmal machen wir das, wenn uns unsere Kunden 

darum bitten. Aber das kommt selten vor. Sie wissen, dass die Frachtkosten 

zu Lasten des Kunden gehen. Aber genau weiß ich das nicht. Fragen Sie 

lieber Herrn Krause. 

- А когда господин Краузе освободится? 

- Ich weiß leider überhaupt nicht, wie lange die Besprechung von Herrn 

Krause noch dauern wird… Kann er Sie vielleicht zurückrufen? 

- Да, если можно. Это очень срочно. Сегодня я до 5 часов буду на месте. 

Вы думаете, он сможет мне перезвонить? 

- Ja, ich denke schon. Ich schreibe gleich eine Notiz, dass er Sie bis 17 Uhr 

zurückrufen soll und bringe sie ihm in den Konferenzraum. Dann weiß er 

Bescheid.  

- Большое спасибо, очень мило с Вашей стороны.  

- Und wie war noch einmal Ihr Name? 

- Пронин, Юрий Пронин. 

- Herr Pronin, würden Sie mir bitte auch Ihre Telefonnummer sagen. 

- В этом нет необходимости. Господин Краузе знает мой номер. 

- Sehr gut! Er ruft Sie dann so bald wie möglich zurück, vor 17 Uhr, das habe 

ich dick unterstrichen. 

- Еще раз спасибо! До свидания! 

- Wiederhören. 

 

 

Французский язык 

Пример текста для письменного перевода 

 

LA CROISSANCE ÉCONOMIQUE: 

I- De la croissance au développement : 
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L‘amélioration de la qualité de vie de la population d‘un pays donné dépend 

essentiellement de son aptitude à générer une croissance économique substantielle. 

Une croissance forte et soutenue est une condition sine qua none à tout 

développement. 

1 – Notions d‘expansion et de croissance économique : 

L‘expansion représente l‘augmentation de la production à court terme. C‘est un 

phénomène conjoncturel, dont le retournement peut aboutir à la récession. 

La croissance économique peut se définir comme un accroissement durant une 

longue période de la performance économique. Elle est mesurée par le PIB ou 

PNB. Tous les pays de monde cherchent la croissance éco pour restaurer 

l‘équilibre macro-économique, diminuer le chômage, réduire la pauvreté et 

accroître le bien-être des populations. 

La croissance est dite extensive lorsqu‘elle résulte d‘une augmentation quantitative 

des facteurs de productions intégrés au sein du processus productif due au besoin 

de la PoP Cette croissance extensive n‘a toutefois pas entraîné une amélioration 

significative du niveau de vie des populations. 

La croissance est dite intensive lorsqu‘elle résulte de l‘existence de gains de 

productivité due à la meilleure utilisation des facteurs de production et 

L‘organisation du travail est également améliorée et la main d‘oeuvre plus 

qualifiée Ce type de croissance a conduit à une réelle augmentation du PIB par 

habitant au cours du 20e siècle. 

La croissance équilibrée et déséquilibrée ; on dit que la croissance économique est 

équilibrée quand les grands équilibres (emploi, échanges extérieurs, prix et 

finances publiques) sont réalisés. 

2 – Notions de développement et de progrès : 

Le développement désigne l‘ensemble des transformations dans les structures 

institutionnelles, les changements de mentalités et dans l‘organisation d‘ensemble 

de l‘activité économique. Contrairement à la croissance économique qui représente 

une augmentation quantitative de l‘activité économique, le développement traduit 

les changements qui se produisent au sein de la société, et qui accompagnent les 

transformations économiques. 

Le progrès peut s‘analyser sous trois aspects : –Le progrès technique correspond 

aux inventions dont l‘application permet l‘évolution économique ; –Le progrès 

social traduit une répartition plus égalitaire des fruits de la croissance ; –Le progrès 

économiqueconsiste à produire plus à un moindre coût. Normalement, croissance 

et développement économiques doivent conduite au progrès économique. 

3 – La mesure de la croissance et du développement : 

La croissance économique est mesurée par l‘évolution du (PIB). Ce taux permet de 

faire des comparaisons national et international. Le développement est une notion 
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qualitative et sa mesure demeure complexe. Elle résulte généralement d‘une 

comparaison entre pays développé et pays en développement. 

II – Les facteurs de la croissance : 

1 – Le facteur travail : Se sont les moyens humains mis en œuvre dans la 

production. Le travail humain constitue le premier facteur de la croissance 

économique. Cependant la qualité du travail importe aujourd‘hui beaucoup plus 

que sa quantité. Cela s‘explique par la formation. 

Les conditions nécessaires de l‘investissement en capital humain L‘investissement 

en capital humain ne peut être efficace qu‘à partir du moment où certaines 

conditions économiques et sociales sont réalisées : -La quantité de travail qu‘un 

individu peut fournir – L‘augmentation de l‘espérance de vie. – Le taux 

d‘alphabétisation ou de scolarisation. 

2 – Le facteur capital : 

A – Le capital : L‘importance du capital mais aussi son accumulation dans le 

processus de la croissance sont incontestés. Il se décompose en capital-argent et en 

capital technique : Le capital argent correspond aux moyens financiers permettant 

d‘acquérir les moyens de production et le capital technique correspond à 

l‘ensemble des moyens de production (bâtiments, équipements, matériel…). 

B – L‘investissement : C‘est une immobilisation de fonds dont l‘entreprise espère à 

terme une rentabilité par des revenus futurs d‘un montant supérieur au montant de 

l‘investissement. 

– Investissement de capacité qui a pour but d‘accroître la capacité de production de 

l‘entreprise. 

– Investissement de compétitivité ou de production qui permet à l‘entreprise de 

devenir plus efficace, rapport qualité prix. 

– Investissement de renouvellement qui consiste à remplacer un bien de production 

ancien. 

C – La productivité : Les déterminants de la productivité sont essentiellement 

au nombre de trois : 

– Le capital physique : plus les structures et les équipements de production sont 

développés, plus les travailleurs produisent ; 

– Le capital humain : plus les travailleurs sont formés, plus ils produisent ; 

– La compétence technologique : plus les technologies auxquelles les travailleurs 

ont accès sont développées, plus ils produisent. La productivité au sens large du 

terme désigne le rapport entre le niveau de production obtenu et les moyens mis en 

oeuvre pour son obtention. Plus précisément. 

 

Образец текста для устного перевода с листа с иностранного языка 

на русский 

Les problemes de l´environnement 

1) Pollution des sols 
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L'agricultureest la principale cause de la pollution des sols à cause des engrais et 

des pesticides qui s'infiltrentdans le sol. L'infiltration des engrais et des pesticides 

entraine une grave pollution des nappes phréatiques eaux souterraines. La 

contamination des eaux souterraines est trèsdifficile, voire impossible à nettoyer. 

L'eau ne peut plus être traitée et devient inutilisable. 

2) L'eau (le manqued'eau et saqualité) 

Trois points sont particulièrement préoccupants concernant l'eau.: la 

consommation d'eau et l'épuisement de la ressource, la pollution des eaux de sur 

face et la pollution des eaux souterraines: Parceque l'eau douce est une ressource 

précieuse, la pollution des nappes phréatiques, qui constituent une réserve 

importante d'eau douce relativement pure, et des lacs et des rivières, est sans doute 

la plus préoccupante. Les pollutions des eaux douces se retrouvent dans les merset 

les océans, de par le cycle de l'eau, et viennent ainsi aggraver la pollution marine. 

L'usage de pesticides, produits extrêmement nocifs aux être svivants, entraîne une 

dissémination de ces substances dans des milieux aquatiques, et provoque la mort 

directe de certaines espèces animales. Les pollutions aux hydrocarbures, comme 

les marées noires peuvent représenter jusqu'à 40% des pollutions de l'eau. Les 

pollutions aux métaux lourds, comme le plomb, le mercure, le zinc ou 

l'arsenicsontissus pour la plupart des rejets industriels, ils ne sont pas 

biodégradables. Présents tout au long de la chaîne alimentaire, ils s'accumulent 

dans les organismes, et sont de ce fait très toxiques. Toute cette pollution a des 

conséquences très grave sur l'écosystèmemarin. 

3) Pollution atmosphérique 

Le terme «pollution de l'air» signifie généralement l'introduction directe ou 

indirecte dans l'air ambiant par l'homme de toute substance susceptible d'avoir des 

effets nocifs sur l'environnement dans son ensemble. Comme pour l'eau, la 

pollution de l'air peut être de nature et d'origine diverses et variées. On distingue 

différents types de pollutions: l'ozone, qui bien qu'étant un composé naturel de 

certaines couches de l'atmosphère, est considéré comme un polluant avec des effets 

né fastes sur la santé lors qu'il estprésent dans la basse atmosphère. les gaz à effet 

de serre, dont les principaux sont le dioxyde de carbone, le méthane, mais aussi 

certains gaz fluorés, provenant de la combustion, des transports, des élevages, et 

des industries. C'est la principale cause de la pollution atmosphérique. Les deux 

principaux effets de cette pollution sont le trou dans la couche d'ozone et le 

réchauffement climatique. 

 

Образец текста для устного двустороннего перевода 

 

Dominique Steiler, grand spécialiste français du stress professionnel, répond à 

nos questions pour nous donner des pistes de réflexionssur le stress en 

entreprise: comment le comprendre? Comment le mesurer? 

1. Неизбежны ли стрессовые ситуации на рабочем месте и как можно их 

преодолевать?   
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Les partenaires sociaux qui ne voient dans le phénomène qu‘un déséquilibre 

organisationnel. Les choses sont évidemment plus complexes que cela, mais si 

nous sommes aujourd‘hui sûrs d‘un fait, c‘est que le stress ne permet d‘être 

efficace qu‘à court terme en situation «de survie» et ne peut en aucun cas fournir 

une performance durable. C‘est en état de bien-être associé à une activation 

adéquate que la personne peut offrir sa meilleure performance à long terme. 

 2. Можно ли сказать, что стресс одинаково сказывается на менеджерах 

и простых служащих и может ли стресс быть «хорошим»? 

De manière générique, le phénomène de stress est le même pour tous, il fait partie 

de notre bagage génétique. Par contre, ce qui va changer, ce sont les causes 

potentielles, le contexte dans le quel il va survenir, les capacités de la personne à y 

faire face efficacement  

Ainsi, de manière rapide, le stress du cadre dirigeant est souvent lié à son 

isolement et l‘impression que tout repose sur ses seules épaules, sans possibilité de 

soutien. Pour le manager intermédiaire, c‘est plus l‘impression d‘être coincé entre 

le marteau et l‘enclume. Enfin, pour l‘employé ou l‘ouvrier, les causes sont plutôt 

centrées sur le manque de contrôle ou de l ´atitude décisionnelle quant à sa propre 

vie professionnelle. Il ne décide rien de ses activités ou de ses temps de repos.  

3. Quelle est la position de la France concernant le problème du stress?Quels 

sont les pays modèles en termes de gestion du stress? 

В нашей стране феномену стресса на рабочем месте уделялось много 

внимания. Многие психологи рассматривали эти проблемы в своих 

исследованиях. Есть мнение, то северные страны наиболее подвержены 

проявлениям негативных последствий стрессов на рабочем месте. В связи с 

этим в Норвегии, например, в последние годы получил развитие 

эргономический подход в решении подобных проблем. 

 4. Как задействовать руководителей предприятий в решении 

психологических проблем, возникающих на рабочем месте? 

Cette question est apparue très tôt pour les spécialistes du domaine, convaincus 

qu‘ils étaient de l‘ampleur du phénomène et dépités du faible investissement des 

entreprises en la matière. Plusieurs niveaux de réponse ontété mis en œuvre et 

chacun a apporté sa contribution. Il en est ainsi de la sensibilisation à l‘impact 

financier du stress professionnel, premier argument employé. 
 

4.2. Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

Специальность 45.05.01 Перевод и переводоведение  

Специализация программы «Специальный перевод» 
 

1. Аксиологические характеристики качества перевода. 

2. Английские имена собственные в художественной литературе: 

классификация, функционирование и способы передачи на русский язык. 

3. Английский язык как источник русского сленга  
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4. Базовая концептосфера индоевропейского единства (на примере 

счѐтных существительных) 

5. Влияние контекста на выбор соответствия при переводе. 

6. Выявление реалий и анализ способов их передачи при переводе с 

русского языка на английский. 

7. Достижение оптимального сочетания трансляции и модификации 

при переводе. 

8. Достижение узуальности при переводе художественной 

литературы. 

9. Жанровая типология дискурса . 

10. Игра слов в английском языке и способы еѐ воссоздания при 

переводе. 

11. Импликация в художественном тексте и способы ее передачи при 

переводе. 

12. Категория безличности в германских языках (на примере 

глаголов явлений природы немецкого языка)  

13. Концепт «дом/семья» в русской и английской лингвокультурах.  

14. Концепт «путь» в ирландских волшебных сказках.  

15. Лексико-семантические группы заимствований в английском 

языке.  

16. Лингвистические и культурологические лакуны и практика 

перевода. 

17. Лингвистические и экстралингвистические факторы 

формирования и пополнения студенческого жаргона в современном 

английском и русском языках  

18. Лингвистические проблемы киноперевода.  

19. Лингвистические средства создания образов и атмосферы в 

произведениях С. Кинга. 

20. Лингвокультурные особенности перевода русской сказки. 

21. Лингвокультурологические аспекты перевода. 

22. Лингвокультурологические и семантико-стилистические 

особенности перевода фольклорных текстов. 

23. Лингвокультурологический аспект сопоставительного 

исследования концепта «деньги» в русском и английском языках  

24. Лингвостилистические особенности военного дискурса . 

25. Музыкальная терминология в русском и английском языках  

26. Национально-культурные особенности английских 

фразеологизмов и проблемы их перевода на русский язык. 

27. Национально-культурные особенности английских 

фразеологизмов и проблемы их перевода на русский язык  

28. Омонимия и полисемия как инструмент языковой игры в 

политическом дискурсе. 

29. Особенности лексических и лексико-грамматических 

трансформаций при переводе художественного текста. 
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30. Особенности перевода аббревиатур и сокращений с английского 

языка на русский. 

31. Особенности перевода лингвистических средств выражения 

комического в художественном тексте. 

32. Особенности перевода научно-технической литературы. 

33. Особенности перевода описаний внешности и характера людей. 

34. Особенности перевода современного молодежного дискурса. 

35. Особенности перевода стилистически сниженной лексики. 

36. Особенности перевода фразеологических единиц в 

художественном тексте. 

37. Особенности передачи американского молодежного сленга при 

переводе в художественной литературе. 

38. Особенности передачи значения лексических единиц при 

переводе информационных и публицистических текстов, описывающих 

проблемы мусульманского мира. 

39. Отражение национальных ЯКМ во фразеологическом фонде 

английского языка  

40. Перевод английских заимствований в современном русском 

языке. 

41. Перевод библеизмов в художественном тексте. 

42. Перевод латинизмов в современной экономической 

терминологии английского языка. 

43. Перевод реалий в современной немецкой прессе. 

44. Перевод сленга и сниженной лексики. 

45. Перевод спортивной метафоры в политическом и экономическом 

дискурсах. 

46. Перевод фразеологических единиц в специальной литературе. 

47. Перевод юридической терминологии в художественном тексте. 

48. Передача звукоизобразительных единиц при переводе немецкой 

сказки. 

49. Передача индивидуального стиля писателя при переводе 

вымышленных реалий. 

50. Передача при переводе языковых средств, обеспечивающих 

объективность и доходчивость в учебном тексте. 

51. Поэтический текст как объект перевода  

52. Проблема перевода стилистически сниженных единиц в 

художественном тексте. 

53. Проблема разграничения компонентов коннотативного значения 

слова  

54. Проблемы машинного перевода: типология ошибок. 

55. Проблемы перевода детской художественной литературы  

56. Проблемы перевода лингвистической терминологии в научном 

стиле. 

57. Проблемы перевода медицинской терминологии. 
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58. Проблемы перевода немецкоязычных экономических терминов 

на русский язык. 

59. Проблемы перевода сокращений. 

60. Проблемы перевода этнографических реалий в английском 

художественном тексте. 

61. Проблемы передачи имен собственных и названий. 

62. Продуктивные типы словообразования в Интернет-дискурсе  

63. Реализация фатической функции в словесно-художественном 

стиле русского и немецкого языков (на примере средств речевого контакта) 

64. Рекламный текст в аспекте перевода  

65. Своеобразие перевода концептуальных лакун в художественных 

текстах. 

66. Специфика лексических замен в публицистических текстах. 

67. Специфика лексических замен в текстах интервью. 

68. Специфика национальных концептов  

69. Специфика перевода колоронимов в научной и художественной 

литературе. 

70. Специфика перевода компаративных фразеологических единиц 

английского языка. 

71. Специфика передачи зооморфизмов при переводе с английского 

языка на русский. 

72. Специфика передачи лексико-стилистических средств 

выразительности при переводе рекламных текстов. 

73. Специфика сетевых конференций как отдельного жанра 

компьютерного дискурса  

74. Специфика функционирования простых предложений разного 

типа в печатных СМИ (на материале публикаций в российских, 

американских и британских газетах)  

75. Специфика языка рекламных сообщений в рамках 

межкультурной коммуникации. 

76. Способы передачи значения безэквивалентных грамматических 

единиц. 

77. Средства достижения эквивалентности перевода на 

морфологическом и синтаксическом уровне. 

78. Средства речевого контакта в художественном дискурсе и 

особенности их перевода на русский язык. 

79. Стилеобразующие черты детективного жанра, как объект 

перевода. 

80. Стилистические особенности перевода описания природы в 

английской литературе XVIII и XIX вв. 

81. Стилистические функции цветообозначений-прилагательных в 

индивидуальном стиле Гофмана. 

82. Стилистический потенциал заимствований в текстах немецкого и 

русского языков. 
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83. Структурно-семантические особенности английских Интернет-

блогов. 

84. Теоретические предпосылки изучения блог-коммуникации  

85. Термины-аббревиатуры. 

86. Функции и способы передачи антропонимов в художественном и 

научном стилях. 

87. Юридическая терминология как объект перевода. 

88. Языковая картина мира через призму паремий.  

89. Проблемы перевода русских образных фразеологизмов на 

французский язык. 

90. Структурно-семантические особенности французских 

экономических терминов при переводе на русский язык. 

91. Специфика перевода французского публицистического текста. 

92. Звукоподражательная французская лексика в аспекте перевода. 

93. Проблема эквивалентности в переводе французской классической 

литературы на русский язык. 
 

5. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 

ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Подготовка и проведение государственного экзамена 

5.1.1. Требования к выпускнику, проверяемые в ходе государственного 

экзамена 

 

Государственный экзамен является составной частью государственной 

итоговой аттестации выпускников по специальности 45.05.01 Перевод и 

переводоведение, специализация «Специальный перевод» и призван выявить 

и оценить теоретическую и практическую подготовку к решению 

профессиональных задач в области перевода и переводоведения в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

Государственный экзамен проводится в виде государственного 

междисциплинарного экзамена. 

В рамках проведения государственного экзамена проверяется степень 

сформированности у выпускников следующих компетенций: 

 
Код  Содержание 

ʈʝʛʣʘʤʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʌɻʆʉ ɺʆ ʠ ʆʇʆʇ ɺʆ 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʆʇʂ) 

ОК-4 способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

цели и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к 

выполнению профессиональной деятельности в области защиты интересов 

личности, общества и государства, соблюдать нормы профессиональной 

этики 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ (ʇʂ) 

ПК-3 способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на 

иностранных языках с учетом их фонетической организации, сохранения 
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Код  Содержание 

темпа, нормы, узуса и стиля языка 

ПК-4 способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих 

языках для достижения их связности, последовательности, целостности на 

основе композиционно-речевых форм 

ПК-5 способность владеть всеми регистрами общения: официальным, 

неофициальным, нейтральным 

ПК-12 способность правильно использовать минимальный набор переводческих 

соответствий, достаточный для качественного устного перевода 

ПК-13 способность владеть основами применения сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного перевода 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦ-ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ  

ПСК-1.1 способность владеть международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода 

 

5.1.2. Перечень и содержание основных дисциплин образовательной 

программы или их разделов, выносимых для проверки на 

государственном экзамене 

Программа государственного экзамена охватывает тематику изученных 

студентом дисциплин теоретической и практической подготовки по 

специальности 45.05.01 Перевод и преводоведение, специализация 

«Специальный перевод». В программу включены основные разделы таких 

предусмотренных образовательной программой дисциплин, как «Теория 

перевода», «Лексикология», «Теоретическая грамматика». 

Лексикология 

Оцениваемые компетенции: ʇʂ-3, ʇʂ-5 

Английский язык 
Тема 1. Лексикология как наука о словарном составе языка. Связь 

лексикологии с другими филологическими дисциплинами. Предмет и задачи 
лексикологии. Основные разделы лексикологии: парадигматика, 
синтагматика, семантика. Современные методы исследования лексического 
фонда английского языка. 

Тема 2. Слово как центральная единица лексикологии. Проблемы 
определения слова. Функции и структура слова. Слово и словосочетание. 

Тема 3. Семантическая структура слова. Понятие о семантическом 
треугольнике. Денотат, сигнификат, коннотативное значение слова. 
Проблемы семасиологии: значение – смысл – понятие – контекст. 

Тема 4. Полисемия в английском языке. Радиальная полисемия, 
цепочечная полисемия. Лексико-семантические варианты. Прямое и 
косвенное значение, типы полисемии. Отличие полисемии от омонимии. 

Тема 5. Семантические группы в лексике английского языка. 
Омонимия, синонимия, антонимия. Типы омонимов. Омофоны, омографы, 
совершенные омонимы, лексико-грамматические омонимы. Паронимы. 
Понятие синонимической доминанты. Идеографические синонимы. 
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Стилистические синонимы. Абсолютные и контекстуальные синонимы. 
Контрарные антонимы, корневые антонимы. 

Тема 6. Методы изучения словообразования. Морфемный и 
словообразовательный уровни. Степени производности. Трудность 
морфологического анализа слова. Проблема продуктивности 
словообразовательных средств. 

Тема 7. Морфологическая структура слова и способы ее анализа. 
Понятие морфемы и алломорфа. Свободные и связанные морфемы. Корневые 
морфемы. Префиксы и суффиксы английского языка. Морфологический и 
словообразовательные анализы английского слова. Аффиксы, полуаффиксы. 
Принципы классификации аффиксов. Многозначность, синонимия, 
омонимия аффиксов. Префиксальное и суффиксальное словообразование: 
сходство и различия. 

Тема 8. Основные понятия словообразования. Дериватология. 
Дериваты. Аффиксация и префиксация. Конверсия. Субстантивация 
прилагательных. Способы образования слов. Продуктивные и 
непродуктивные способы образования слов. Роль и место продуктивных 
способов в системе английского словообразования. Общая характеристика 
продуктивных способов. 

Тема 9. Словосложение. Основные особенности и критерии выделения 

сложных слов. Принципы классификации сложных слов. Проблема 

разграничения сложных слов и словосочетаний. Особенности употребления 

сложных слов и словосочетаний в современном английском языке. Типы 

сложных слов и принципы их классификации. Синтактические и 

асинтактические компаунды. Деривационные компаунды. Экзоцентрические 

и эндоцентрические компаунды. 

Тема 10. Конверсионное словообразование. Общая характеристика 

конверсионного словообразования. Различные точки зрения относительно 

сущности конверсии. Место конверсии как способа словообразования. 

Семантические отношения между словами, соотносящимися по конверсии. 

Типы конверсии. Распространение конверсии в английском языке. 

Продуктивные модели конверсии. 

Тема 11. Сокращение слов и словосочетаний. Различные типы 

сокращенных слов и аббревиатур и их функциональное использование. 

Акронимы. Эпонимы. Палиндромы. Автоантонимы. Интернет-

заимствования.  Сокращения. Аббревиация, анакронимы. Графическая 

аббревиация. Телескопические слова. Апокопа, синкопа. 

Тема 12. Непродуктивные способы словообразования. 

Звукоподражание (ономатопея). Удвоение слов. Словообразовательные 

способы выражения категории рода. Вторичные способы словообразования. 

Чередования звуков. Чередование ударения. 

Тема 13. Семантические изменения слова. Экстралингвистические и 

лингвистические факторы, влияющие на изменение значение слова. 

Специализация, генерализация, метафора, метонимия, синекдоха. 
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Тема 14. Семантические группы в лексике английского языка. Методы 

изучения семантики слова. 

Тема 15. Неологизмы в английском языке. Семантические группы 

неологизмов. Структура и способы образования неологизмов. Неологизмы, 

функционирующие в рекламе и Интернет –коммуникации. 

Тема 16. Фразеология английского языка. Классификация 

фразеологизмов В.В. Виноградова. Понятие идиома. Национально-

культурное своеобразие фразеологического фонда английского языка. 

Тема 17. Структурная классификация фразеологических единиц. 

Рекуррентные фразеологизмы английского языка. Фразеологические 

компоненты с колоронимами. Устойчивые словосочетания и 

фразеологические единицы. Глаголы с послелогами. 

Тема 18. Ухудшение и улучшение значения. Лингвистическая 

аналогия. Фиксированный контекст. 

Тема 19. Проблемы английской лексикографии. Классификация 

словарей. Источники словарей. Первые словари английского языка. 

Структура словарной статьи. Специализированные словари и энциклопедии. 

Тезаурусы и глоссарии. Ориентация на пользователя словаря. Словари новых 

слов. Проблемы описания новой лексики. 

Тема 20. Социальная и территориальная дифференциация  английского 

языка. Американский вариант английского языка. Канадский вариант 

английского языка. Фонетические и лексико-грамматические особенности 

английских диалектов. 

 

Немецкий язык 

Тема 1. Лексикология как наука о словарном составе языка. Место 

лексикологии среди других лингвистических дисциплин.  

Тема 2. Слово как центральная единица лексикологии. Проблемы 

определения слова. Функции слова. 

Тема 3. Семантическая структура слова. Понятие о семантическом 

треугольнике. Денотат и значение слова. Значение и понятие. 

Тема 4. Семасиология и ономасиология. Методы изучения семантики 

слова. Метод семантических полей. Метод компонентного анализа. 

Тема 5. Понятие полисемии. Типы полисемии.  

Тема 6. Омонимия. Пути образования омонимов в языке. Феномен 

дифференциации омонимов. 

Тема 7. Лексико-семантические группы. Понятие лексико-семантической 

группы. Синонимия и антонимия. 

Тема 8. Обогащение словарного состава немецкого языка. Заимствование 

как продуктивный путь обогащения словарного состава языка. Виды 

заимствований. Ассимиляция заимствований. 

Тема 9. Этимологическая характеристика словарного состава немецкого 

языка. Языковые контакты и слои заимствований. 

Тема 10. Морфологическая структура слова. Способы анализа 

морфологической структуры слова. 
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Тема 11. Словообразование как продуктивный путь обогащения 

словарного состава языка. Основные понятия словообразования. Способы и 

модели словообразования. Продуктивность моделей словообразования.  

Тема 12. Аффиксация. Префиксация. Суффиксация. 

Тема 13. Словосложение. Типы сложных слов и принципы их 

классификации. 

Тема 14. Конверсия. Виды конверсии. 

Тема 15. Сокращение. Виды сокращений. Продуктивность сокращения в 

современном немецком языке. 

Тема 16. Изменение значения слова как продуктивный путь обогащения 

словарного состава языка. Специализация и генерализация значения. 

Перенос значения. Метафора и метонимия. 

Тема 17. Социальная дифференциация немецкого языка. Социолекты. 

Жаргоны. 

Тема 18. Терминология современного немецкого языка. Понятие 

термина. Характеристики термина. Отраслевые терминологии современного 

немецкого языка. 

Тема 19. Территориальная дифференциация современного немецкого 

языка. Диалекты современного немецкого языка. 

Тема 20. Фразеология. Понятие фразеологизма. Классификации 

фразеологизмов. 

 

Французский язык 

Тема 1. Лексикология как наука. Лексикология как наука о словарном 

составе языка. Место лексикологии среди других лингвистических 

дисциплин. История лексикологии. 

Тема 2. Понятие и слово. Слово как центральная единица 

лексикологии. Проблемы определения слова. Семантическая структура 

слова. Понятие о семантическом треугольнике. Денотат и значение слова. 

Проблемы семасиологии. Значение и понятие. Понятие полисемии. Типы 

полисемии. Полисемия и омонимия. Методы изучения семантики слова. 

Метод семантических полей. Метод компонентного анализа. 

Тема 3. Лексико-семантические группы. Понятие лексико-

семантической группы. Синонимия и антонимия. 

Тема 4. Обогащение словарного состава французского языка. Пути 

обогащения словарного состава французского языка. Виды заимствований. 

Тема 5. Морфология. Морфологическая структура слова. Способы 

анализа морфологической структуры слова. 

Тема 6. Словообразование во французском языке. Основные понятия 

словообразования. Способы и модели словообразования. Аффиксация. 

Словосложение. Типы сложных слов и принципы их классификации. 

Конверсия и ее виды. Сокращение и его виды. Продуктивность моделей 

словообразования. Непродуктивные модели исторического 

словообразования. 
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Тема 7. Значение слова. Изменение значения слова. Специализация и 

генерализация значения. Перенос значения. Метафора и метонимия. 

Тема 8. Заимствование. Понятие заимствование. Этимологическая 

характеристика словарного состава французского языка. 

Тема 9. Социальная и территориальная дифференциация немецкого 

языка. Диалекты французского языка в диахронии. Социолекты. 

Терминосистемы и термин. Отраслевые терминологии и их проблемы. 

Тема 10. Фразеология. Понятие фразеологизма. Классификации 

фразеологизмов. 

Тема 11. Лексикография. Понятие лексикография. Классификация 

словарей. 

 

Теория перевода 

Оцениваемые компетенции: ʆʂ-4; ʇʂ-12, ʇʂ-13; ʇʉʂ-1.1 

Английский язык 

Тема 1. Перевод как средство межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Коммуникативная схема перевода. Виды языкового 

посредничества. Отличие перевода от других видов языкового 

посредничества. Структура науки о переводе. Предпосылки возникновения 

науки о переводе. Возможность изучения перевода методами разных наук. 

Ведущая роль лингвистической теории перевода в современном 

переводоведении. Общая, частная и специальные теории перевода. Задачи 

теории перевода. Переводоведение на современном этапе. Факторы, 

определяющие дифференциацию видов перевода. 

Тема 2. Классификации видов перевода. Особенности устного 

перевода (последовательного, синхронного, двустороннего, зрительно-

устного). Особенности художественного и информативного перевода. 

Особенности письменного перевода. 

Тема 3. Факторы, влияющие на выбор языковых средств при 

построении переводящего высказывания. Этапы процесса перевода. 

Недоступность процесса перевода для непосредственного наблюдения. 

Выделение этапов процесса перевода. Характеристика первого этапа 

перевода. Характеристика второго этапа перевода. Роль контекста в выборе 

значений лексических единиц. Факторы, влияющие на процесс перевода. 

Этика переводчика. Составляющие переводческой компетенции. 

Переводческая компетенция. Ориентация переводчика на текст оригинала. 

Тема 4. Проблема перевода культур. Проблема передачи 

прагматического потенциала. Виды прагматической адаптации. 

Семантическая структура слова. Денотативные компоненты содержания 

лексической единицы и их передача в переводе. Коннотативные компоненты 

содержания лексической единицы и их передача в переводе. 

Внутрилингвистические компоненты содержания лексической единицы и их 

передача в переводе. Передача всех компонентов содержания в переводе. 

Проблемы  передачи всех компонентов содержания в переводе. 
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Тема 5. Классификация переводческих трансформаций. Виды 

грамматических трансформаций. Грамматические и лексико-грамматические 

трансформации. Лексические трансформации при переводе. Виды 

лексических трансформаций (лексические, грамматические, лексико-

грамматические). Причины, вызывающие необходимость трансформаций при 

переводе. Использование лексических замен. Мера переводческих 

трансформаций. Использование грамматических замен. 

Тема 6. Лексические соответствия. Способы передачи лакунарной 

лексики. Перевод имен собственных. Классификация переводческих 

соответствий. Грамматические соответствия. Окказиональные соответствия. 

Виды лексических замен. Роль контекста. Единичные и множественные 

соответствия. Приемы перевода свободных лексических единиц. Способы 

передачи безэквивалентной лексики. Достоинства и недостатки отдельных 

приемов перевода. Перевод имен собственных. Иностранные слова в 

английском тексте. Виды лексических лакун. Перевод имен и названий. 

Способы перевода безэквивалентных лексических единиц. Иностранные 

слова. «Ложные друзья» переводчика. 

Тема 7. Фразеологические соответствия. Грамматические 

соответствия. Способы передачи значения безэквивалентных 

грамматических едини и структур.  Переводческая классификация 

фразеологизмов. Проблемы перевода фразеологизмов. Проблема 

распознавания фразеологизмов. Семантическая структура фразеологизмов. 

Основные типы фразеологических соответствий. Условия применения 

отдельных  приемов перевода. Перевод цитат. Способы передачи значения 

безэквивалентных грамматических едини и структур.  Амбивалентные 

синтаксические единицы. Выбор грамматического соответствия при 

переводе. Нулевой перевод. Тема-рематическая структура и перевод. 

Тема 8. Структура содержания текста. Проблемы оптимальной 

передачи содержания. Стратегия перевода. Определение путей решения 

частных проблем. Мера переводческих трансформаций. Цель перевода, тип 

переводимого текста и характер реципиента как компоненты переводческой 

ситуации. Текст как объект перевода. Структура содержания текста. 

Проблема оптимальной передачи содержания текста при переводе. 

Текстоцентричность современной теории перевода. Вертикальная, 

горизонтальная и глубинная структура текста. Формально-языковое, 

конкретно-контекстуальное и имплицитное содержание текста. Понимание 

текста на разных уровнях содержания и проблема полной передачи 

содержания текста при переводе. 

Тема 9. Компоненты переводческой ситуации и их влияние на процесс 

перевода. Предпереводческий анализ текста и определение стратегии 

перевода. Переводческие и экстрапереводческие цели перевода. Тип 

переводимого текста и выбор стратегии перевода. Выбор варианта перевода с 

учетом знаний и требований предполагаемых реципиентов. Влияние 

личности переводчика на процесс перевода. 
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Тема 10. Выбор доминанты перевода. Определение цели перевода. 

Факторы, влияющие на процесс перевода, и учет этих факторов на этапе, 

переводческого анализа. Общие правила перевода и элементы стратегии, 

которые вырабатываются переводчиком самостоятельно в процессе 

практической работы. Выявление частных проблем перевода данного текста, 

определение путей их решения. 

Тема 11. Теория закономерных соответствий. Проблема выделения 

единицы перевода. Методы описания процесса перевода. Единица перевода. 

Особенности перевода как объекта исследования. Роль теории закономерных 

соответствий в развитии теории перевода. Классификации типов 

соответствий, предложенные Я.И. Рецкером и А.В. Федоровым. 

Тема 12. Моделирование процесса перевода. Денотативная, 

трансформационная и семантическая модель перевода. Сильные и слабые 

стороны денотативной, трансформационной и семантической модели 

перевода. Объяснительная задача модели. 

Тема 13. Переводческая эквивалентность. Классификация видов 

эквивалентности (формальная и динамическая). Уровни эквивалентности. 

Синтаксический, семантический и прагматический уровни эквивалентности. 

Понятие переводческой эквивалентности. Концепция переводческой 

эквивалентности, разработанная американским лингвистом Юджином Найда. 

Взгляды ученых разных стран на проблему переводческой эквивалентности 

(М.А.К. Хэллидей, Дж. Касагранде, Г. Егер и др.). Синтаксический, 

семантический и прагматический уровни эквивалентности. 

Тема 14. Эквивалентность на разных уровнях содержания. Сохранение 

цели коммуникации как минимальное условие эквивалентности. 

Семантическая вариативность эквивалентности на уровне способа описания 

ситуации. Виды синтаксического варьирования в четвертом типе 

эквивалентности. Эквивалентность на уровне семантики слова. Взгляды 

ученых разных стран на проблему переводческой эквивалентности. 

Синтаксический, семантический и прагматический уровень эквивалентности. 

Тема 15. Понятие эквивалентности и адекватности перевода. 

Соотношение адекватности и эквивалентности. Теория непереводимости. 

Смысловые и стилистические потери при переводе и способы их 

компенсации. Несовпадение языковых средств в аналогичных 

функциональных стилей в ИЯ и ПЯ. Способы достижения стилистической 

адекватности в переводе. 

Тема 16. Переводческая этика, правила поведения переводчика в 

различных условиях устного перевода (дипломатический перевод, перевод 

переговоров). 

 

Немецкий язык 

Тема 1. Перевод как средство межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Коммуникативная схема перевода. Виды языкового 
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посредничества. Отличие перевода от других видов языкового 

посредничества.  

Тема 2. Классификации видов перевода. Факторы, определяющие 

дифференциацию видов перевода. Особенности устного перевода 

(последовательного, синхронного, двустороннего, зрительно-устного). 

Особенности художественного и информативного перевода. Особенности 

письменного перевода. 

Тема 3. Понятие системы языка, нормы и узуса применительно к 

переводу. Несовпадение значений языковых структур, единиц и элементов в 

разных языках и учет этого фактора при переводе. Единство человеческого 

мышления и окружающего мира и причины различий в лексических системах 

языков. Основные различия между немецким и русским языками. Учет этого 

фактора при переводе. 

Тема 4. Проблема перевода культур. Особенности взаимодействия 

культур при переводе. Межкультурная адаптация в процессе перевода. 

Уникальность каждой культуры и особенности взаимодействия разных 

культур при переводе.  

Тема 5. Виды переводческих трансформаций. Лексические 

трансформации при переводе. Виды лексических трансформаций. Причины, 

вызывающие необходимость трансформаций при переводе. Использование 

лексических замен. 

Тема 6. Грамматические и лексико-грамматические трансформации. 

Мера переводческих трансформаций. Использование грамматических замен. 

Буквальный перевод как перевод недостаточно трансформированный. 

Свободный перевод как перевод чрезмерно трансформированный. 

Тема 7. Классификация переводческих соответствий. Однозначные 

соответствия. Вариантные соответствия. Единичные и множественные 

соответствия. Лексические и грамматические соответствия. Окказиональные 

соответствия. 

Тема 8. Безэквивалентная лексика и ее перевод. Виды лексических 

лакун. Перевод имен и названий. Способы перевода безэквивалентных 

лексических единиц. Перевод имен собственных. Иностранные слова. 

«Ложные друзья» переводчика. 

Тема 9. Фразеологические соответствия. Перевод фразеологизмов. 

Понятие «фразеологическая единица». Проблема распознавания 

фразеологизмов. Семантическая структура фразеологизмов. Условия 

применения отдельных приемов перевода. 

Тема 10. Грамматические проблемы перевода. Безэквивалентные 

грамматические единицы. Способы передачи значений безэквивалентных 

грамматических единиц и структур.   

Тема 11. Компоненты переводческой ситуации и их влияние на 

процесс перевода. Переводческие и экстрапереводческие цели перевода. Тип 

переводимого текста и выбор стратегии перевода. Выбор варианта перевода с 

учетом знаний и требований предполагаемых реципиентов.  
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Тема 12. Выработка общей стратегии перевода текста. Выбор 

доминанты перевода. Выработка отдельных, проблемных с точки зрения 

передачи средствами переводящего языка мест оригинала. Поиск возможных 

путей преодоления этих трудностей. 

Тема 13. Понятие переводческой  эквивалентности. Теория уровней 

эквивалентности. Эквивалентность на разных уровнях содержания. 

Сохранение цели коммуникации как минимальное условие эквивалентности. 

Семантическая вариативность эквивалентности на уровне способа описания 

ситуации. Эквивалентность на уровне семантики слова. Взгляды ученых 

разных стран на проблему переводческой эквивалентности. Синтаксический, 

семантический и прагматический уровень эквивалентности. 

Тема 14. Понятие эквивалентности и адекватности перевода. Теория 

непереводимости. Соотношение адекватности и эквивалентности. 

Смысловые и стилистические потери при переводе и способы их 

компенсации. Несовпадение языковых средств в аналогичных 

функциональных стилях в ИЯ и ПЯ. Способы достижения стилистической 

адекватности в переводе.  

Тема 15. Особенности перевода информационно-терминологических 

текстов. Особенности перевода научно-технических текстов. Перевод 

научно-популярных и научно-учебных текстов. Перевод энциклопедической 

статьи. Проблема перевода терминов. 

Тема 16. Перевод художественного текста. Передача художественного 

образа при переводе. Передача временной дистанции, черт литературного 

направления и индивидуального стиля автора в художественном переводе. 

Особенности перевода поэзии. 

Тема 17. Особенности перевода информационно-экспрессивных 

текстов. Своеобразие делового письма, журнальной статьи, рекламного 

текста. Цель и реципиент информационно-экспрессивного текста. Учет видов 

информации и коммуникативного задания текста оригинала при переводе. 

Тема 18. Особенности перевода предписывающих текстов. 

Лексические, грамматические и стилистические особенности 

законодательных текстов, инструкций, договорных текстов. Цель и 

реципиент информационно-экспрессивного текста. Учет видов информации и 

коммуникативного задания текста оригинала при переводе. 

 

Французский язык 

Тема 1. Перевод как средство межъязыковой и межкультурной 

коммуникации. Коммуникативная схема перевода. Виды языкового 

посредничества. Отличие перевода от других видов языкового 

посредничества. Структура науки о переводе. Предпосылки возникновения 

науки о переводе. Возможность изучения перевода методами разных наук. 

Ведущая роль лингвистической теории перевода в современном 

переводоведении. Общая, частная и специальные теории перевода. Задачи 

теории перевода. Переводоведение на современном этапе. Факторы, 

определяющие дифференциацию видов перевода. 
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Тема 2. Классификации видов перевода. Особенности устного 

перевода (последовательного, синхронного, двустороннего, зрительно-

устного). Особенности художественного и информативного перевода. 

Особенности письменного перевода. 

Тема 3. Факторы, влияющие на выбор языковых средств при 

построении переводящего высказывания. Этапы процесса перевода. 

Недоступность процесса перевода для непосредственного наблюдения. 

Выделение этапов процесса перевода. Характеристика первого этапа 

перевода. Характеристика второго этапа перевода. Роль контекста в выборе 

значений лексических единиц. Факторы, влияющие на процесс перевода. 

Этика переводчика. Составляющие переводческой компетенции. 

Переводческая компетенция. Ориентация переводчика на текст оригинала. 

Тема 4. Методы описания процесса перевода. Понятие системы языка, 

нормы и узуса применительно к переводу. Несовпадение значений языковых 

структур, единиц и элементов в разных языках и учет этого фактора при 

переводе. Единство человеческого мышления и окружающего мира и 

причины различий в лексических системах языков. Основные различия 

между французским и русским языками. Учет этого фактора при переводе. 

Тема 5. Межкультурная адаптация в процессе перевода. 

Лингвоэтнический барьер, его составляющие. Особенности взаимодействия 

культур при переводе. Уникальность каждой культуры и особенности 

взаимодействия разных культур при переводе. Проблема перевода культур. 

Проблема передачи прагматического потенциала. Виды прагматической 

адаптации. Семантическая структура слова. Денотативные компоненты 

содержания лексической единицы и их передача в переводе. Коннотативные 

компоненты содержания лексической единицы и их передача в переводе. 

Внутрилингвистические компоненты содержания лексической единицы и их 

передача в переводе. Передача всех компонентов содержания в переводе. 

Проблемы  передачи всех компонентов содержания в переводе. 

Тема 6. Классификация переводческих трансформаций. Виды 

грамматических трансформаций. Грамматические и лексико-грамматические 

трансформации. Лексические трансформации при переводе. Виды 

лексических трансформаций (лексические, грамматические, лексико-

грамматические). Причины, вызывающие необходимость трансформаций при 

переводе. Использование лексических замен. Мера переводческих 

трансформаций. Использование грамматических замен. 

Тема 7. Лексические соответствия. Способы передачи лакунарной 

лексики. Перевод имен собственных. Классификация переводческих 

соответствий. Грамматические соответствия. Окказиональные соответствия. 

Виды лексических замен. Роль контекста. Единичные и множественные 

соответствия. Приемы перевода свободных лексических единиц. Способы 

передачи безэквивалентной лексики. Достоинства и недостатки отдельных 

приемов перевода. Перевод имен собственных. Иностранные слова во 

французском тексте. Виды лексических лакун. Перевод имен и названий. 
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Способы перевода безэквивалентных лексических единиц. Иностранные 

слова. «Ложные друзья» переводчика. 

Тема 8. Фразеологические соответствия. Грамматические 

соответствия. Способы передачи значения безэквивалентных 

грамматических едини и структур.  Переводческая классификация 

фразеологизмов. Проблемы перевода фразеологизмов. Проблема 

распознавания фразеологизмов. Семантическая структура фразеологизмов. 

Основные типы фразеологических соответствий. Условия применения 

отдельных  приемов перевода. Перевод цитат. Способы передачи значения 

безэквивалентных грамматических едини и структур.  Амбивалентные 

синтаксические единицы. Выбор грамматического соответствия при 

переводе. Нулевой перевод. Тема-рематическая структура и перевод. 

Тема 9. Структура содержания текста. Проблемы оптимальной 

передачи содержания. Стратегия перевода. Определение путей решения 

частных проблем. Мера переводческих трансформаций. Цель перевода, тип 

переводимого текста и характер реципиента как компоненты переводческой 

ситуации. Текст как объект перевода. Структура содержания текста. 

Проблема оптимальной передачи содержания текста при переводе. 

Текстоцентричность современной теории перевода. Вертикальная, 

горизонтальная и глубинная структура текста. Формально-языковое, 

конкретно-контекстуальное и имплицитное содержание текста. Понимание 

текста на разных уровнях содержания и проблема полной передачи 

содержания текста при переводе. 

Тема 10. Компоненты переводческой ситуации и их влияние на 

процесс перевода. Предпереводческий анализ текста и определение 

стратегии перевода. Переводческие и экстрапереводческие цели перевода. 

Тип переводимого текста и выбор стратегии перевода. Выбор варианта 

перевода с учетом знаний и требований предполагаемых реципиентов. 

Влияние личности переводчика на процесс перевода. 

Тема 11. Выбор доминанты перевода. Определение цели перевода. 

Факторы, влияющие на процесс перевода, и учет этих факторов на этапе, 

переводческого анализа. Общие правила перевода и элементы стратегии, 

которые вырабатываются переводчиком самостоятельно в процессе 

практической работы. Выявление частных проблем перевода данного текста, 

определение путей их решения. 

Тема 12. Теория закономерных соответствий. Проблема выделения 

единицы перевода. Методы описания процесса перевода. Единица перевода. 

Особенности перевода как объекта исследования. Роль теории закономерных 

соответствий в развитии теории перевода.  

Тема 13. Моделирование процесса перевода. Денотативная, 

трансформационная и семантическая модель перевода. Сильные и слабые 

стороны денотативной, трансформационной и семантической модели 

перевода. Объяснительная задача модели. 

Тема 14. Переводческая эквивалентность. Классификация видов 

эквивалентности (формальная и динамическая). Уровни эквивалентности. 
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Синтаксический, семантический и прагматический уровни эквивалентности. 

Понятие переводческой эквивалентности. Концепция переводческой 

эквивалентности. Синтаксический, семантический и прагматический уровни 

эквивалентности. 

Тема 15. Эквивалентность на разных уровнях содержания. Сохранение 

цели коммуникации как минимальное условие эквивалентности. 

Семантическая вариативность эквивалентности на уровне способа описания 

ситуации. Виды синтаксического варьирования в четвертом типе 

эквивалентности. Эквивалентность на уровне семантики слова. Взгляды 

ученых разных стран на проблему переводческой эквивалентности. 

Синтаксический, семантический и прагматический уровень эквивалентности. 

Тема 16. Понятие эквивалентности и адекватности перевода. 

Соотношение адекватности и эквивалентности. Теория непереводимости. 

Смысловые и стилистические потери при переводе и способы их 

компенсации. Несовпадение языковых средств в аналогичных 

функциональных стилей в ИЯ и ПЯ. Способы достижения стилистической 

адекватности в переводе. 

Тема 17. Основные этапы истории перевода и науки о переводе. 

Основные паны истории перевода в Европе. Краткая характеристика 

основных этапов истории перевода в Европе. Взгляды на перевод Э. Доле. 

Какие из его взглядов перекликаются с современной теорией перевода. 

Достоинства буквального и свободного переводов. Типы текстов, которые 

переводились тем и другим методом. Причины доминирования свободного 

перевода в ряде стран, в частности во Франции, Англии.  

Тема 18. Основные этапы истории перевода в России. Краткая 

характеристика основных этапов истории перевода в России. Выдающиеся 

русские переводчики и их вклад в развитие переводческого искусства в 

России. Разработка лингвистических основ машинного перевода. Российские 

сторонники буквального и вольного перевода. Влияние личности 

переводчика на качество перевода. Современное переводоведение. 

Количественные и качественные изменения переводческой деятельности во 

второй половине XX в. Искусство перевода и его научное исследование. 

Общая характеристика современной теории перевода. Структура науки о 

переводе. 

Теоретическая грамматика 

Оцениваемые компетенции: ПК-3, ПК-4 

Английский язык 

Тема 1. Морфологические единицы: морфемы, слова, граммемы. 

Грамматическая категория, форма и значение. Сущность грамматического 

значения в отличие от лексического значения. Классификация 

грамматических значений. Типы грамматических форм: синтетические, 

аналитические, супплетивные. Условия выделения грамматических 

категорий. 

Тема 2. Части речи. Критерии классификации слов по частям речи. 

Полевая структура частей речи. Характер частеречного значения. 
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Знаменательные и служебные части речи. Развитие частей речи. 

Тема 3. Существительное. Общие сведения. Категории падежа, числа и 

рода. Семантическая классификация существительных. 

Тема 4. Прилагательное. Общие сведения. Разряды прилагательных. 

Категория степеней сравнения. Субстантивация прилагательных. 

Адъективация существительных. Проблема слов категории состояния. 

Наречие. Дифференциальные черты качественных и обстоятельственных 

наречий. Проблема количественных наречий. Степени сравнения наречий. 

Тема 5. Личные формы глагола. Общие сведения. Морфологические, 

лексико-синтаксические и семантические классы глаголов. Категории лица и 

числа. Категория времени. Категория вида. Категория фазы. Категория 

наклонения. Категория залога. 

Тема 6. Неличные формы глагола. Глагольные и именные 

характеристики инфинитива, герундия и причастия. Отглагольное 

существительное. Конструкции с неличными формами глагола. 

Тема 7. Местоимение. Числительное. Семантические, 

морфологические и синтаксические характеристики. 

Тема 8. Служебные слова. Артикли. Союзы. Предлоги. Частицы. 

Междометия. Модальные слова. 

Тема 9. Виды синтаксических связей. Сочинение. Подчинение. 

Приложение. Корреспонденция. Обособление. Аккумуляция. Парантеза. 

Тема 10. Словосочетание. Лингвистический статус словосочетания, его 

компонентов и связей между ними. Валентность. Различные классификации 

словосочетаний. Порядок слов в словосочетании. 

Тема 11. Сущность предикативности. Предикативные и 

непредикативные синтаксические единицы. Предложение как минимальная 

предикативная единица. 

Тема 12. Модели предложений. Недостатки традиционной модели 

членов предложения. Дистрибутивная модель. Модель непосредственно 

составляющих. Дерево зависимостей. Трансформационная модель. 

Структурные схемы предложений. Три группы членов предложения. 

Тема 13. Главные члены предложения. Подлежащее: определение, 

формальные характеристики, семантические свойства, структурные типы. 

Сказуемое: определение, границы, классификация, тип синтаксической связи 

сказуемого с подлежащим. 

Тема 14. Второстепенные члены предложения. Дополнение, 

обстоятельство, определение: дефиниция, критерии классификации. 

Разграничение второстепенных членов предложения. 

Тема 15. Порядок слов. Виды инверсии. Функции порядка слов. 

Тема 16. Основные признаки сложного предложения. Виды сложных 

предложений: сложносочиненные, сложноподчиненные, смешанные. Виды 

сложноподчиненных предложений. 

Тема 17. Коммуникативный и прагматический синтаксис. Истоки 

коммуникативного синтаксиса. Концепция В. Матезиуса. Концепция 

Я. Фирбаса. Языковые средства реализации тема-рематической организации 
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предложения: порядок слов, артикли, усилительные слова, специальные 

конструкции, ядерное ударение, контекст. 

Тема 18. Семантический синтаксис. Концепция У. Чейфа. Другие 

подходы к семантическому синтаксису. 

Тема 19. Основные единицы прагматического анализа. Критерии 

классификации речевых актов. Классификация Дж. Остина и Дж. Серля. 

Недостатки теории речевых актов. Четырехкомпонентная классификация 

коммуникативных актов. 

Тема 20. Лингвистика текста. Различные определения текста. Критерии 

классификации текстов. Сверхфразовое единство как минимальная единица 

текста. Средства, обеспечивающие когезию текста. Проблема диалогического 

текста. Композиция различных видов текста. 

 

Немецкий язык  

Тема 1. Грамматика как наука о грамматическом строе языка. Предмет 

теоретической грамматики. Связь грамматики с фонетикой и лексикологией. 

Тема 2. Морфология и синтаксис как разделы грамматики. Отношение 

словообразования к грамматике и лексикологии. 

Тема 3. Морфология. Морфологические единицы. Виды морфем: 

корень, суффиксы, окончания. Функции морфем в составе слова. Морфемы и 

алломорфы.  

Тема 4. Грамматическое значение. Понятие грамматической категории. 

Парадигма. 

Тема 5. Части речи как грамматическая классификация словарного 

состава. Понятие части речи. Проблема выделения частей речи. 

Классификации частей речи. Семантический критерий. Морфологический 

критерий. Синтаксический критерий. Комплексный принцип. Дискуссионные 

моменты в теории частей речи. 

Тема 6. Имя существительное. Категориальное значение имени 

существительного. Структурно-семантические классы имен 

существительных.  

Тема 7. Грамматические категории имени существительного. 

Категория рода существительных. Ее классификационный характер. 

Отсутствие семантической мотивированности категории рода у большинства 

существительных. Грамматическая категория числа существительных. Связь 

категории числа с исчисляемостью / неисчисляемостью существительных. 

Грамматическая категория падежа существительных. Типы склонения. 

Грамматическая категория определенности / неопределенности 

существительных.  

Тема 8. Глагол и его грамматические категории. Морфологическая 

классификация глаголов. Структурно-семантические классы глаголов. 

Тема 9. Инфинитивы. Причастия. Герундий.  

Тема 10. Грамматическая категория числа глаголов. Грамматическая 

категория лица глаголов. Две системы личных окончаний глаголов. 

Наклонение глаголов. Грамматическая категория времени глаголов и 
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функционально-семантическое поле темпоральности. Абсолютное и 

относительное значение временных форм индикатива и конъюнктива. 

Многозначность форм презенса и перфекта. Частичная синонимия футурума 

I и презенса. Синонимия претерита и перфекта, различия в тенденции их 

употребления. Плюсквамперфект в ряду форм прошедшего времени. 

Грамматическая категория залога глагола. 

Тема 11. Прилагательные. Категориальное значение прилагательных. 

Структурно-семантические классы прилагательных. Флективные формы и 

краткая (несклоняемая) форма. Различия в синтаксических позициях 

атрибута / предикатива. Грамматические категории рода, падежа, числа 

прилагательных. Типы склонения прилагательных. Адъективная 

грамматическая категория степеней сравнения. Прилагательные и наречия, 

их классификационное разграничение/ объединение по показателям 

синтаксических связей с другими частями речи. 

Тема 12. Синтаксис. Предмет синтаксиса. Учение о предложении. 

Проблема дефиниции предложения.  

Тема 13. Методы изучения предложения. Традиционный 

синтаксический анализ. Грамматика непосредственных составляющих. 

Трансформационная грамматика. Валентностный синтаксис. 

Тема 14. Аспекты предложения. Семантический и конструктивный 

аспекты предложения. Структурная классификация предложений в 

традиционном синтаксисе. Сложносочиненные и сложноподчиненные 

предложения. 

Тема 15. Члены предложения. Главные и второстепенные члены 

предложения. Критерии выделения членов предложения. Актуальное 

членение предложения.  

Тема 16. Словосочетание как семантико-синтаксическое объединение 

знаменательных слов. Классификации групп слов. Синтаксические 

отношения сочинения и подчинения. Группы слов с сочинительной связью. 

Виды сочинительной связи. Классификации словосочетаний. Виды 

подчинительной связи. 

Тема 17. Грамматика текста. Единицы и категории текста. 

Предложение и связный текст. Сверхфразовое единство. Внутритекстовые 

связи. Науки, исследующие текст. Основные категории текста. 

 

Французский язык 

Тема 1. Единицы грамматического строя. Понятие грамматической 

категории. Грамматическое и лексическое значение.  Способы выражения 

грамматического значения во французском языке. Разграничение объектов 

изучения морфологии и синтаксиса.  

Тема 2. Понятие морфемы и основные еѐ типы. Слово и его основные 

признаки во французском языке. Трудность выделения слова в речевой цепи. 

Тема 3. Методы грамматического анализа: дистрибутивный, 

трансформационный, оппозитивно-компонентный, контексто-ситуативный. 

Количественные методы.  
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Тема 4. Теория частей речи. Инвентарь частей речи. Формальные 

признаки частей речи: морфологические, дистрибутивные, функциональные. 

Семантическая характеристика частей речи.  

Тема 5. Синтаксическая характеристика слов по признаку авто-

номности. Слова самостоятельные и служебные. Иерархия частей речи. 

Тема 6. Имя существительное и его грамматические категории. 

Категориальное значение имени существительного. Структурно-

семантические классы имен существительных. Грамматические категории 

имени существительного. Категория рода существительных. Ее 

классификационный характер. Связь семантики и грамматики существитель-

ного: лексико-грамматическое подклассы существительного и их 

грамматическая характеристика (существительные одушевленные и 

неодушевленные, существительные счисляемые и неисчисляемые, 

существительные с собирательным значением, существительные конкретные 

и абстрактные, существительные собственные и нарицательные).  

Тема 7. Особенности грамматических категорий рода и числа суще-

ствительного. Синтаксические функции существительного. Субстантивация 

и десубстантивация.  

Тема 8. Имя прилагательное. Морфологические и дистрибутивные 

признаки прилагательного. Деление прилагательных на качественные и 

относительные. Местоположение прилагательного в именной группе. 

Адъективизация и дезадъективизация.  

Тема 9. Глагол. Семантика, морфология и синтаксис глагола. 

Семантико-грамматические группы глаголов. Проблема залога и выражение 

залоговых отношений во французском языке. 

Тема 10. Понятие физического и лингвистического времени. 

Взаимодействие времени и вида. Выражение видовых значений в сложных 

формах глагола. Вид как лексико-грамматическая категория глагола. 

Тема 11. Структурные особенности выражения лица. Категории числа 

и рода. Понятие наклонения и модальности. Различные взгляды на систему 

наклонений во французском языке. Теории subjonctif и conditionel. Функции 

и временные формы сослагательного и условного наклонения.  

Тема 12. Детерминативы. Эволюция взглядов на природу и функции 

детерминативов. Семантика детерминативов: понятие детерминации и ее 

виды. Классификация детерминативов. 

Тема 13. Артикль как прототипический детерминатив и система 

артиклей во французском языке (определенный, неопределенный, парти-

тивный, нулевой). Роль артикля в выражении грамматических категорий 

существительного: рода, числа и неисчисляемости. Артикль как средство 

выражения определенности и неопределенности существительного. Ана-

форическая функция артикля.  

Тема 14. Местоимение. Семантика местоимений: дейксис и анафора. 

Общие и специфические грамматические категории местоимений. Ограни-

ченность лексического состава местоимений. Подклассы местоимений, 

различаемые на основании их грамматических и семантических 
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особенностей. 

Тема 15. Основные единицы синтаксического уровня. Определение 

предмета синтаксиса. Основания и способы сочетаемости слов. Объем со-

четаемости у различных частей речи. Типы синтаксических связей: 

сочинение, подчинение, соположение. Предложение и высказывание. 

Тема 16. Предикативность. Компоненты внешней структуры 

предложения: интонация, порядок слов, диатеза. Коммуникативные 

(грамматические) категории предложения. Теория актуального членения 

предложения. Формальная и коммуникативная классификация предложений.  

Тема 17. Простое предложение. Синтаксическая организация простого 

предложения. Теория членов предложения в современной французской 

грамматике.  

Тема 18. Формальные признаки главных и второстепенных членов 

предложения. Члены предложения и части речи.  Теория членения 

предложения по методу непосредственных составляющих. 

Тема 19. Способы расширения синтаксической структуры 

предложения. Типы конструкций, промежуточные между простым и 

сложным предложением. 

Тема 20. Сложное предложение.  Грамматические признаки сложного 

предложения: понятие полипредикативности. Классификации сложных 

предложений (формальная, функциональная, семантическая). 

Тема 21. Типы связей компонентов сложного предложения: сочинение, 

подчинение, соположение. Способ организации сложного предложения: 

гипотаксис и паратаксис. 
 

5.1.3. Материалы для оценивания перевода 

Оцениваемые компетенции: ПК-3, ПК-5, ПК-12 

 

Практические задания для перевода текста экономического, 

политического, публицистического характера для проверки степени 

сформированности умений и навыков профессиональной 

деятельности 
 

Примерный образец текста для письменного перевода 

 

Английский язык 

Just How Global Are We? 

Globalization is a big deal. It envelops us, like the weather. To borrow the 

reactions of an early reader of this manuscript, "We sense it. We live it. We hear it 

in the voice on the phone. We see it in the closing of local shops and the opening 

of supermarkets with French names. We certainly experience it talking with the 

help desk, when the 800 number we called is clearly answered in some exotic place 

eight or ten time zones away from us." A nightly program on a major news channel 

is devoted to the perils of globalization. A search of Amazon.com for books with 
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globalization in the title returns over 4,000 names, and the catalogue of the New 

York Public Library has almost 500 (with this book yet to be included). 

But when we leave the indefinite we of this statement and coolly examine 

our own specific lives, these feelings look more like fantasy than fact. We (the 

authors) live in one of the great global cities (New York) and are affiliated with a 

great global university (Columbia). Yet in most of the things we do, we neither 

sense nor see nor experience lives substantially different from the ones we led 

before globalization permeated the atmosphere and the airwaves. The balance 

between foreign and domestic, global and local, exotic and familiar, has not been 

dramatically altered. 

More students, especially doctoral candidates, come from overseas, but that 

trend has a long history. The flood of foreigners doesn 't apply to education in 

general, not to elementary or high schools, not even to most colleges. Also, 

globalization implies a reciprocal relationship, and the number of American 

students going abroad for their education remains minuscule. There are more 

immigrants than 20 years ago, but the history of New York City is filled with 

successive waves of immigration, and the proportion of foreign-born residents is 

basically the same as it was in 1900 (36%), and lower than in 1910 (41%). 

We live in typically American homes or apartments, send our children to 

typically American schools, shop for the most part in typically American stores, 

are treated by American certified (if not American-born) doctors in American 

hospitals, work largely with other Americans, and, with limited exceptions, eat 

American food. To be sure, many of the goods we buy are either made abroad or 

produced in the United States by foreign companies. But that is also an old story, 

dating back to at least the early 1980s, when all things Japanese represented the 

wave of the future. We have yet to see, but eagerly anticipate, the openings of local 

supermarkets with French names and French products. When local shops close, 

they are most frequently replaced by chains like Wal-Mart, Barnes & Noble, Home 

Depot,Bed Bath & Beyond, Target, and in New York, Duane Reade — all bona 

fide American companies. Foreign banks such as HSBC have made an appearance, 

but when they do, they operate not as foreign entities but under U.S. regulations 

and are scarcely distinguishable from their American competitors, who continue to 

dominate the market. The phone company remains thoroughly American. The 

principal novel element of globalization in our experience is the occasional voice 

on the other end of the phone from Cork or Mumbai. If that is truly the extent of 

how the new globalization is penetrating our lives, it is a very meager thing indeed. 

Globalization has a far larger presence in the news than it does in our daily rounds, 

and as New Yorkers our lives are probably more cosmopolitan than most. 

To its critics, globalization is a terrible development that makes almost 

everybody worse off and threatens the survival of the planet. They blame it for 

everything from mass poverty in Africa and Latin America to the falling living 

standards for workers in Europe and North America. They also charge it with 

subverting local democracies, when powerful international corporations exert 

unchecked power in pursuit of their own narrow self-interest. In contrast, 

globalization 's advocates argue that it is the greatest force for good in human 
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history. According to Martin Wolf, a well-informed and articulate proponent of 

globalization, and chief economics commentator for the Financial Times' 

. . . a world integrated through the market should be highly beneficial to the 

vast majority of the world 's inhabitants. The market is the most powerful 

institution for raising living standards ever invented ' . . . The problem today is not 

that there is too much globalization but that there is too little. (Wolf, Why 

Globalization Works, preface, xvii). 

Between these extremes, opinions range from generally positive but with 

warning signals about tough times ahead (Thomas Friedman,The World Is Flat), to 

generally negative but with a nod to potential benefits (Joseph Stiglitz, 

Globalization and Its Discontents). 

Despite the disagreements about its merits, a surprising consensus about the 

nature of globalization cuts across all these divergent views. There are five 

fundamental assumptions about globalization that are widely taken for granted: 

1. Globalization is the future, an irresistible and growing part of 

economic reality. 

2. Globalization is the dominant force shaping the world's economies. 

Whether for good or ill, whatever happens is due to globalization. Fixing the future 

means fixing globalization. 

3. The fate of the world 's workers depends on globalization, both in rich 

countries and in developing ones. Those who adapt will do well; those who do not 

will suffer. 

4. Businesses face the same imperative. Either they globalize 

successfully or they stagnate and may even die. 

5. Financial markets will be the most affected by globalization. Trying to 

resist the forces of financial globalization is like trying to turn back the tide. 

The problem with these accepted truths is that they are either highly 

questionable or largely false. It is time to take a deep breath and look more closely 

at the real impact of this phenomenon as of today, and to assess its future in the 

same sober spirit. 

Our goal in this book is to present a more accurate picture of the present 

status of globalization and its future consequences. A good place to begin is by 

understanding why the conventional wisdom is so wide of the mark and therefore 

provides such a shaky foundation for predicting the future of a global world. 

First, most of the people writing on the subject treat globalization as 

something entirely novel. The process is rarely examined from a historical 

perspective detailed enough to distinguish something genuinely new from 

something that has occurred before in slightly different form. Some commentators, 

such as Thomas Friedman, paint historical comparisons with such a broad brush 

that they are of little use. 

In the late 1950s and into the 1960s, as imports started to flood into the 

United States and ultimately exceeded exports, commentators worried about 

whether the United States was losing its competitive edge to other countries, 

especially the recovering economies in postwar Europe. By the 1970s and into the 

1980s, it had become "Japan, Inc." that embodied the forces of global competition, 
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which were going to undermine the economies of both Europe and the United 

States. In the early 1990s, Ross Perot heard a "giant sucking sound" that was 

supposed to record the rapid exit of jobs moving from the United States to a low-

wage haven in Mexico. 

None of these dire forecasts about the impending decline of the U.S. 

economy came to pass. If we can understand why they fell wide of the mark, we 

will be better positioned to anticipate the likely consequences of today's 

globalization bogeymen, the threats from China and India. Yet no one has 

seriously compared the current situation with these earlier episodes that have such 

a similar look and feel. 

Second, by concentrating so intently on globalization, we ignore the role of 

other important trends and attribute every change to globalization. A similar 

misconception took place in England during the first half of the nineteenth century, 

during what may have been the earliest debates on international economic 

integration. There was a widespread fear, especially among landowners, that a 

flood of cheap food from North and South America, produced on recently opened 

acreage and using modern farming techniques, would bury British agriculture. 

 

Немецкий язык 

Logistik in der BRD 

Logistik ist eine anwendungsorientierte Wissenschaftsdisziplin. Sie analysiert 

und modelliert arbeitsteilige Wirtschaftssysteme als Flüsse von Objekten (v.a. 

Güter und Personen) in Netzwerken durch Zeit und Raum und liefert 

Handlungsempfehlungen zu ihrer Gestaltung und Implementierung. Die primären 

wissenschaftlichen Fragestellungen der Logistik beziehen sich somit auf die 

Konfiguration, Organisation, Steuerung oder Regelung dieser Netzwerke und 

Flüsse mit dem Anspruch, dadurch Fortschritte in der ausgewogenen Erfüllung 

ökonomischer, ökologischer und sozialer Zielsetzungen zu ermöglichen. 

Die Organisation und Steuerung der gesamten Lieferprozesse – vom 

Rohstoffabbau bis zur Ablieferung an den Verbraucher – nennt man Logistik. Die 

Logistikdefinition der Bundesvereinigung Logistik lautet: „Logistik ist ein System, 

das zunächst im Unternehmen, aber auch unternehmensübergreifend mit 

Lieferanten und Kunden, eine optimale Versorgung mit Materialien, 

Informationen, Teilen und Modulen für die Produktion – und auf der anderen Seite 

natürlich der Märkte bedeutet.― 

Wenn Max Mustermann von seinem PC aus einen Pullover bestellt, den schon 

am nächsten Tag der Paketbote bringt, dann ist das selbstverständlich. Wenn Erika 

Mustermann sich im Supermarkt aus vollen Regalen bedient, dann ist das ebenfalls 

selbstverständlich. Und wenn sich das Ehepaar Mustermann das Traumauto aus 

langen Ausstattungs- und Zubehörlisten zusammenstellen kann und es vier bis 

sechs Wochen später wie bestellt bekommt, ist das längst nichts Besonderes mehr. 

Alltägliches Einkaufen erfordert ungeahnte Leistungen. So sehen es jedenfalls 

Max und Erika Mustermann. Aber wer einen Blick hinter die Kulissen wirft, der 

stellt schnell fest, dass dort teilweise hochkomplexe Prozesse ablaufen. Erst diese 
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Prozesse sorgen dafür, dass sich die Menschen ihre Bedürfnisse rasch und 

kostengünstig erfüllen können. Der Pullover wird beispielsweise bereits kurz nach 

der Bestellung aus einem Zentrallager in der Mitte Deutschlands entnommen, in 

ein Paket verpackt und über Nacht in ein Paketzentrum in der Nähe des Wohnortes 

von Herrn Mustermann transportiert. Dort übernimmt das Paket in den 

Morgenstunden der Paketbote. Vorher hat der Pullover schon eine lange Reise 

hinter sich. Er wurde in Mailand designt, der Rohstoff Baumwolle kommt aus 

Afrika, und hergestellt wurde das Kleidungsstück in China. Von dort aus reiste es 

in einem Container erst per Lkw in einen chinesischen Hafen, dann mit einem 

Containerschiff nach Hamburg und von dort aus mit Lkw in ein Logistikzentrum 

bei Osnabrück, wo es aufbereitet, etikettiert und eingelagert wurde – bis zur 

Bestellung von Herrn M.  

Noch komplexer sind die Prozesse bei der Automobilherstellung. Die 

Bestellung des Fahrzeugs löst Aufträge des Automobilherstellers bei dessen 

Zulieferern in ganz Europa aus. Die bestellten Teile müssen rechtzeitig zur 

Montage des Fahrzeugs am Produktionswerk des Herstellers eintreffen – nicht 

später, aber auch nicht früher, da die Lagerung von hochwertigen Automobilteilen 

in den Werken teuer ist. Man spricht deshalb von Just-in-time-Lieferungen. Einige 

Teile werden sogar in der exakten Reihenfolge der produzierten Fahrzeuge direkt 

ans Montageband geliefert – so genannte Just-in-Sequenz-Lieferungen. 

Die Logistik ist in Deutschland der größte Wirtschaftsbereich nach der 

Automobilwirtschaft und dem Handel. Sie rangiert noch vor der Elektronikbranche 

und dem Maschinenbau, mit rund 3 Millionen übertrifft sie dessen 

Beschäftigtenzahl um das Dreifache. 

Die Steuerung der Waren- und Informationsflüsse aber auch der Transport der 

Güter und ihre Lagerung sind wichtige Wirtschaftsfunktionen, die hohe Werte 

schaffen. Rund 258 Milliarden Euro Umsatz werden im Jahr 2016 

branchenübergreifend erwirtschaftet. 

Der Logistik-Markt Europa beläuft sich auf rund eine Billion Euro (2015). 

Daran hat Deutschland mit über 25 Prozent einen hohen Anteil. Das liegt nicht nur 

an der geografischen Lage im Herzen Europas - Deutschland nimmt eine 

internationale Spitzenposition in Infrastrukturqualität und Logistiktechnologie ein. 

Nur knapp die Hälfte der logistischen Leistungen, die in Deutschland erbracht 

werden, besteht in der gemeinhin sichtbaren Bewegung von Gütern durch 

Dienstleister. Die andere Hälfte findet in der Planung, Steuerung und Umsetzung 

innerhalb von Unternehmen statt. 

Im Bereich der logistischen Dienstleistungen agieren ca. 60.000 

Unternehmen, die ganz überwiegend mittelständisch geprägt sind. 

Nicht nur wegen seiner Beschäftigungswirkung und der Versorgungsfunktion 

ist die Logistik für den Wirtschaftsstandort Deutschland lebenswichtig. Im 

weltweiten Vergleich hocheffiziente Logistikstrukturen erhöhen die internationale 

Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und des Außenhandels. Sie sorgen 

dafür, dass es sich für die Unternehmen weiterhin lohnt, in Deutschland zu 

produzieren und die Waren von hier aus in alle Welt zu exportieren.  
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Logistik ist (fast) überall, 365 Tage im Jahr, 24 Stunden am Tag. Aber nicht 

an allen logistischen Vorgängen steht auch „Logistik― dran. Und darum wird dieser 

Wirtschaftsbereich in der Wahrnehmung häufig auf „Transport, Umschlag und 

Lagerung― reduziert. Im englischen Sprachraum wird synonym von „Supply Chain 

Management― gesprochen, also der intelligenten Planung und Steuerung von 

Wertschöpfungsketten. 

 Logistik ist nicht nur unternehmens-, sondern auch branchenübergreifend – 

eine Schnittstellen-Disziplin par excellence. 

Der Begriff Logistik leitet sich aus dem altgriechischen Wort logistikǛ her 

und bedeutete ursprünglich ‗praktische Rechenkunst‗. Erst während der 

napoleonischen Kriege wurde der Begriff spezifischer verwendet und umfasste die 

Verwaltung, Lagerung sowie die Transportsteuerung kriegsnotwendiger Güter. 

Heutzutage ist der Logistikbegriff längst nicht mehr auf das Militärwesen begrenzt, 

sondern impliziert alle arbeitsteiligen Wirtschaftssysteme, in denen es auf die zeit-, 

kosten- und mengenoptimierte Verteilung von Gütern und Dienstleistungen 

ankommt. Von Helmut Baumgarten stammt die vor allem im deutschen 

Sprachraum etablierte Definition, nach der die Logistik in Unternehmen die 

ganzheitliche Planung, Steuerung, Koordination, Durchführung und Kontrolle aller 

unternehmensinternen und unternehmensübergreifenden Güter- und 

Informationsflüsse beinhaltet. Die Logistik stellt somit für Gesamt- und 

Teilsysteme in Unternehmen, Konzernen, Netzwerken und sogar virtuellen 

Unternehmen prozess- und kundenorientierte Verteilungslösungen bereit. 

 

 Ziele der Logistik 

Allgemein gesehen besteht die fortwährende Aufgabe der Logistik in der 

Sicherstellung von Transport, Lagerung, Bereitstellung, Beschaffung und 

Verteilung von Gütern, Personen, Geld, Informationen und Energie. Damit einher 

geht die Notwendigkeit der Steuerung und Kontrolle aller dazugehörigen 

Aufgaben. 

Auch die Optimierung der einzelnen Prozesse ist ein wesentlicher Bestandteil 

der Logistik. Neben der Kostensenkung der logistischen Aktivitäten zählen dazu 

die Verbesserung der Flexibilität logistischer Systeme sowie die Veränderungen 

der Umfeldbedingungen. Dadurch wird schließlich der Nutzen logistischer 

Produkte und Dienstleistungen stetig verbessert. 

Als kurze aber präzise Definition logistischer Ziele hat sich mittlerweile 

die Seven-Rights-Definition nach Plowmann etabliert. Plowmann versteht Logistik 

als die Sicherung der Verfügbarkeit des richtigen Gutes, in der richtigen Menge, 

im richtigen Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, für den richtigen 

Kunden und zu den richtigen Kosten. Genau wie die Logistik selbst sind aber auch 

deren Definitionen dem Wandel unterworfen. So mehren sich aktuell bezüglich 

der Seven-Rights-Definition Stimmen, die auch die parallele Überbringung der 

richtigen Information als achten Punkt in die Zieldefinition aufnehmen wollen. 
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 Teilgebiete der Logistik  

Der Bereich Logistik verändert sich ständig und bringt aufgrund der 

andauernden Ausdifferenzierung immer wieder neue Aufgabenfelder hervor. Zur 

besseren Unterscheidung logistischer Aktivitäten hat sich eine begriffliche 

Einteilung etabliert, die sich an den Phasen des Produktionsprozesses orientiert. So 

bezeichnet die Beschaffungslogistik den Weg der Rohstoffe vom Lieferanten zum 

Eingangslager, wohingegen die Produktionslogistik die Verwaltung von 

Halbfabrikaten sowie die dazugehörige Material- und Warenwirtschaft beinhaltet. 

Die Distributions- oder Absatzlogistik konzentriert sich auf die Verteilung vom 

Vertriebslager zum Kunden, während die Entsorgungslogistik mit der Rücknahme 

von Abfällen und Recycling befasst ist, aber auch den Versand von Retourwaren 

sicherstellt. 

 

Vom der "physischen Verbindung" zum ganzheitlich F¿hrungsinstrument 

In den vergangenen 40 Jahren hat sich die Logistik sowohl als 

wissenschaftliche Disziplin als auch in ihrer Bedeutung für die unternehmerische 

Praxis radikal verändert. Logistik ist heute ein ganzheitlich planendes und 

steuerndes Führungsinstrument – innerhalb von Unternehmen ebenso wie in 

regionalen, internationalen oder globalen Produktions- und Lieferantennetzwerken. 

Anforderungen wie Sicherheit, Zuverlässigkeit und Umweltschutz oder 

Risikomanagement und Compliance sorgen für zusätzliche Komplexität. 

 

Prozessorientierung verªndert Logistik 

Ein Schritt auf dem Weg dorthin war in den 90er Jahren die Orientierung an 

Prozessketten im Unternehmen, bei deren Aufbau die Logistik eine Schlüsselrolle 

spielte. Die betrieblichen Funktionen wurden zu Prozessketten integriert, orientiert 

am Kundenauftrag: Ein Auftragseingang löst beispielsweise einen 

Beschaffungsvorgang und/oder einen Materialabruf aus dem Lager aus. Das 

Material wird in die Produktion transportiert, dort werden auftragsgemäß Güter 

gefertigt und an die Kunden verteilt. Die wachsenden Möglichkeiten in der IT 

unterstützen die Steuerung und Optimierung der Warenströme. 

 

Vernetzung auch zwischen den Unternehmen 

Wer Wertschöpfungsprozesse „ganzheitlich― optimieren wollte, durfte nicht 

an Unternehmensgrenzen haltmachen. In der Phase der 

unternehmensübergreifenden Integration lernten Logistikverantwortliche, ihre 

Unternehmen mit Lieferanten und Kunden zu vernetzen. Dazu war es nötig, die IT 

der Unternehmen zu verknüpfen, um eine gemeinsame und aktuelle 

Informationsbasis zu haben. So konnten beispielsweise Lagerstufen reduziert 

werden. Direktbelieferungskonzepte wie Just-in-time oder Just-in-Sequence 

verbreiteten sich und sorgten für den Abbau unnötiger Bestände. 

Durch zunehmende Prozessorientierung änderte sich die Branchenstruktur: 

Neben Spediteure, Transportunternehmen und Lagerhalter trat ein neuer 

Dienstleistertyp. Die Logistikdienstleister moderner Prägung übernahmen als 

Outsourcing-Partner von Industrie und Handel deren logistische Aufgaben ganz 

http://www.bvl.de/wissen/logistik-bereiche/beschaffungslogistik
http://www.bvl.de/wissen/logistik-bereiche/produktionslogistik
http://www.bvl.de/wissen/logistik-bereiche/distributionslogistik
http://www.bvl.de/wissen/logistik-bereiche/entsorgungslogistik
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oder teilweise, beispielsweise die Versorgung von Produktionslinien. Mitunter 

gingen die Serviceleistungen schon damals auch über die „klassischen― 

Logistikfunktionen hinaus – zum Beispiel bei der Übernahme von Vormontagen. 

 

Flussorientierung war Vorstufe 

Vorstufe zur Prozessorientierung war die Flussorientierung in den 80ern. 

Anstelle einzelner Funktionen – wie noch in den 70er Jahren – wurden 

funktionsübergreifende Abläufe betrachtet und optimiert. Die Logistik, die bisher 

zwischen den Kernfunktionen stand und diese physisch verband (etwa durch Lager 

oder Transport), erwies sich als besonders nützlich. Sie etablierte sich als 

Querschnittsfunktion im Unternehmen – und nutzte dabei die Flussorientierung, 

die in der deutschen Logistikwissenschaft entwickelt worden war. 

 

Французский язык 

Les dossiers budgétaires et financiers 

Les dossiers budgétaires et financiers ne manquent pas sur le bureau de 

Florence Parly. Ils sont au nombre de trois, tous liés les uns aux autres : l'exécution 

du budget 2017, le budget 2018 et la loi de programmation militaire. 

La science budgétaire de la nouvelle ministre des Armées Florence Parly 

va lui être utile, très utile pour ferrailler contre Bercy, qui a "bizuté" tous les 

ministres, y compris Jean-Yves Le Drian, et... convaincre in fine l'Élysée du bien-

fondé d'investir dans la défense. "J'aurai ¨ cîur de mettre mes anciens savoir-

faire au service du minist¯re des Arm®es", a-t-elle assuré lors d'une visite aux 

soldats de l'opération Sentinelle à Paris. Et les dossiers budgétaires et financiers 

ne manquent pas. Ils sont au nombre de trois, trois très gros dossiers tous liés les 

uns aux autres : l'exécution du budget 2017, le budget 2018 et la loi de 

programmation militaire (LPM). Bref que du lourd qui passionne les militaires au 

moment où la situation budgétaire se tend très fortement avec la publication de 

l'audit de la Cour des comptes sur les finances publiques. 

Le Premier ministre Édouard Philippe a promis la semaine dernière au 

Salon du Bourget que le gouvernement maintiendrait l'objectif fixé par 

Emmanuel Macron de consacrer 2% du PIB au budget de la Défense d'ici à 

2025. "Je confirme que la France augmentera de faon significative son effort en 

faveur de la D®fense pour atteindre 2% du PIB en 2025", a-t-il déclaré devant les 

industriels de l'aéronautique et de la défense. Une déclaration qui n'a rassuré 

finalement aucun d'eux, explique-t-on à La Tribune. Car il est facile de promettre 

un tel objectif en 2025, soit trois ans après la fin du quinquennat. En revanche, la 

question est comment le gouvernement va construire la trajectoire pour y 

parvenir. Le budget 2018 et la future LPM donneront des indications fortes qui 

crédibiliseront ou pas la promesse de réaliser cet effort de défense à hauteur de 

2% du PIB en 2025. 

Exécution du budget 2017 

Sylvie Goulard et Florence Parly sont arrivées au ministère des Armées... 

avec un boulet sous la forme d'un gel budgétaire de 2,7 milliards d'euros 

http://www.latribune.fr/economie/france/deficit-public-quand-hollande-plombe-la-premiere-annee-de-macron-742065.html
http://www.latribune.fr/economie/france/deficit-public-quand-hollande-plombe-la-premiere-annee-de-macron-742065.html
http://www.latribune.fr/economie/france/deficit-public-quand-hollande-plombe-la-premiere-annee-de-macron-742065.html
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comme La Tribune l'a révélé. Le cabinet de la ministre, qui n'a pas changé avec 

l'arrivée de Florence Parly, avait précisé ces chiffres : une réserve de précaution 

(1,6 milliard d'euros), des crédits de report gelés (à hauteur de 715 millions 

d'euros) et d'autres mesures de régulation adoptées, pour un total de 2,7 milliards 

d'euros. Le gouvernement n'a pris à ce stade aucun arbitrage sur les crédits 

alloués à la défense. Selon le cabinet, ils viendront en novembre. 

Outre les mesures de gel, Florence Parly hérite d'une situation budgétaire 

compliquée. Les armées scruteront sa capacité à préserver le budget de la défense 

face à Bercy. Elle défendra dans les futurs arbitrages ministériels la nécessité de 

consentir "un effort particulier" pour les armées face à "la gravit® des menaces 

terroristes", avait fait savoir  son cabinet. En 2016, le budget de la défense avait 

été quasiment exécuté à la perfection. Sur les 32,9 milliards d'euros hors pensions 

mis à sa disposition en 2016, le ministère de la Défense a utilisé plus de 32,7 

milliards (contre près de 31,73 milliards d'euros de crédit budgétaires prévus en 

loi de finances initiale ainsi que 300 millions de recettes extrabudgétaires). En 

2017, le budget de la défense avait été voté en hausse de 600 millions d'euros, à 

32,7 milliards d'euros, dont 250 millions issus de recettes exceptionnelles. 

Budget 2018 

Le budget défense 2018 sera un élément clé, qui démontrera ou pas en 

partie la sincérité des promesses du chef de l'Etat aux Français et aux militaires. Il 

doit respecter les décisions prises par le Conseil de défense d'avril 2016, qui 

faisait suite aux attentats de novembre 2015 et aux annonces du président de la 

République devant le Parlement. Il avait été décidé d'une nouvelle trajectoire 

financière conduisant à accroître les dépenses de la mission Défense de 1,1 

milliard d'euros en 2018 en plus des crédits supplémentaires déjà prévus dans le 

cadre de la LPM actualisée. Soit un effort de défense stabilisé ou en très légère 

hausse par rapport à 2017 (1,77% du PIB). 

Cette trajectoire s'entend hors pensions et hors surcoûts liés aux opérations 

extérieures et aux missions intérieures (environ 800 millions d'euros), a rappelé 

jeudi de son côté la Cour des comptes. A l'horizon 2019-2020, la hausse des 

dépenses de la mission Défense décidée dans la LPM actualisée, puis lors du 

Conseil de défense d'avril 2016, s'élèverait à 2,8 milliards d'euros par rapport  à la 

loi de finances initiale (LFI) de 2017, a-t-elle expliqué. La LPM actualisée a 

accru les ressources de 1 milliard en 2018 et de 1,5 milliard en 2019, a rappelé en 

février dernier la directrice du budget, Amélie Verdier. 

Pour sa part, le chef d'état-major des armées (CEMA), le général Pierre de 

Villiers, souhaite pour 2018 une augmentation du budget de la défense d'un peu 

moins de trois milliards par rapport à 2017 (contre 800 millions prévus 

actuellement), dont un milliard pour les OPEX. Soit près de 36 milliards d'euros. 

Une trajectoire nécessaire pour atteindre l'objectif des 2% d'Emmanuel Macron 

en 2025 (50 milliards d'euros). Et plus concrètement pour rénover des 

infrastrutures en déliquescence, de racheter des munitions et d'augmenter les les 

crédits de maintenance. 

http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/defense-bercy-rogne-2-6-milliards-d-euros-un-veritable-stress-test-pour-sylvie-goulard-729563.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/budget-defense-le-pari-des-economies-est-il-deja-rate-639213.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/budget-defense-le-pari-des-economies-est-il-deja-rate-639213.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/budget-defense-le-pari-des-economies-est-il-deja-rate-639213.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/defense-le-budget-2016-a-ete-quasiment-execute-a-la-perfection-631382.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/defense-le-budget-2016-a-ete-quasiment-execute-a-la-perfection-631382.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/defense-le-budget-2016-a-ete-quasiment-execute-a-la-perfection-631382.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/terrorisme-la-france-muscle-son-budget-de-la-defense-en-2017-603040.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/terrorisme-la-france-muscle-son-budget-de-la-defense-en-2017-603040.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/terrorisme-la-france-muscle-son-budget-de-la-defense-en-2017-603040.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/budget-defense-ce-que-veut-le-general-pierre-de-villiers-668838.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/budget-defense-ce-que-veut-le-general-pierre-de-villiers-668838.html
http://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/budget-defense-ce-que-veut-le-general-pierre-de-villiers-668838.html
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Loi de programmation militaire sur 7 ans 

C'est parti pour la future LPM dès aujourd'hui. Elle couvrira "la période 

2019-2025. Soit sept ans au lieu des six habituels. Du jamais vu ! "C'est bien 

d'intégrer 2025 pour atteindre les 2% du PIB, soit 50 milliards d'euros", expliqu-

t-on à La Tribune. Le président de la République a confié à Florence Parly la 

responsabilité de conduire une revue stratégique de défense et de sécurité 

nationale. 

"Elle vise ¨ tirer les leons de l'®volution, depuis le Livre Blanc de 2013, 

d'un contexte strat®gique aujourd'hui marqu® par une menace terroriste 

durablement ®lev®e, des strat®gies de puissance pouvant nuire ¨ nos int®r°ts et 

l'®mergence de nouveaux risques", a expliqu® le minist¯re de la D®fense dans un 

communiqu® publi® jeudi. 

Cette revue permettra de préparer l'élaboration de la prochaine LPM, "qui 

permettra de porter l'effort de d®fense ¨ 2% du produit int®rieur brut de notre 

pays ¨ l'horizon 2025, comme l'a d®cid® le Pr®sident de la R®publique". Elle sera 

conduite, sous l'autorité de la ministre des Armées, par un comité de rédaction de 

la revue stratégique, présidé par Arnaud Danjean, député européen (Les 

Républicains), et spécialisé dans les questions de défense, internationales et 

européennes. Ce comité sera composé de 16 membres, désignés par Florence 

Parly, représentants des institutions civiles et militaires, des personnalités 

qualifiées ou issues de la société civile. La ministre réunira le comité dès ce 

vendredi pour lui "confier les orientations du pr®sident de la R®publique et 

lancer ses travaux". Cette revue définira les ambitions de la France en matière de 

défense et "en d®duira les aptitudes requises de nos forces". 

La revue stratégique sera présentée à Emmanuel Macron en Conseil de 

défense en octobre puis aux deux Assemblées dans le courant du mois de 

novembre afin de démarrer au plus vite les travaux d'élaboration de la prochaine 

loi de programmation militaire. Florence Parly veillera à ce que ce projet 

"conserve pour finalit® premi¯re la protection de nos concitoyens et la d®fense de 

nos int®r°ts sur le territoire national et ¨ l'®tranger, missions sur lesquelles nous 

ne pouvons transiger et qui n®cessitent que les femmes et les hommes du 

minist¯re des Arm®es soient dot®s des moyens n®cessaires ¨ leur r®alisation". 

Mais l'exécution du budget 2017 et l'élaboration du budget 2018 en donneront les 

premières indications. 

 

Практические задания для устного перевода текста для проверки 

степени сформированности умений и навыков профессиональной 

деятельности 
 

Примерный образец  текста для устного перевода с листа с иностранного 

языка на русский для проверки степени сформированности умений и 

навыков профессиональной деятельности 
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Английский язык 

World Bank recommends Russia to raise retirement age 

Raising the retirement age is important to ensure better stability of the 

budget system and to increase the capacity of the Russian economy, a senior World 

Bank economist says. 

"The conclusion is clear, definitely, it is necessary to raise the retirement 

age, which is one of the key factors in economic policy. That is clearly understood 

by the government but on the other hand this measure will not be popular," the 

expert said. 

He also noted that the World Bank did not make specific assessments of 

pension reform impact on the budget parameters. 

Currently, the World Bank experts are going to analyze the national pension 

reform and its effects on the Russian economy in the long run. 

"Today, the pressure on the budget is very high and in the future it will 

continue to grow, especially if oil prices remain low. Reserve funds have actually 

been spent, the only possibility to cover the deficit, including the Pension Fund is 

by borrowing, which is not the best option for Russia," Ulatov said. 

However, he did not rule out that if the sanctions are not lifted, "the cost of 

borrowing will remain relatively high." 

"In addition, there is another aspect of pension reform. It concerns long-term 

savings and financing of investment projects as well as public discussion about the 

cumulative part of the pension, and how this money should be spent. The country 

needs long money," the expert concluded. 

Earlier, in its report, the World Bank downgraded the outlook on Russia's 

GDP. In 2016, Russia‘s GDP is expected to decline by 1.9%. 2017 may see its 

growth in the range of 1.1%.  

Average inflation rate, according to World Bank data, in Russia will amount 

to 7.6% I 2016 and 4.8% in 2017. 

 

Немецкий язык 

Von Christoph Seidler  

Was nach dem G20-Gipfel anders ist als vorher 

 

In Hamburg wird aufgeräumt, die große Politik zieht weiter. Was hat der G20-

Gipfel denn nun verändert? Für Kanzlerin Merkel, für Trump, Putin und 

Erdogan, für den Bürgermeister der Stadt und seinen Polizeichef und – für die 

Welt? Was hat der G20-Gipfel gebracht f¿r den Klimaschutz? 

 

Niemand kann im Ernst geglaubt haben, dass sich Donald Trump ausgerechnet an 

der Elbe umstimmen lässt. Dass der US-Präsident auf einmal doch den 

Klimavertrag von Paris unterstützt, das stand nie zur Debatte. Insofern ist das 

Ergebnis, das Kanzlerin Angela Merkel verkünden konnte, durchaus passabel: 19 

Staaten sichern zu, das Klimaschutzabkommen umzusetzen. 
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Gleichzeitig nehmen die anderen wichtigsten Industrie- und Schwellenländer der 

Welt "zur Kenntnis", dass die USA diese Umsetzung einseitig aufgekündigt haben. 

Die G19, wenn man sie so nennen will, bezeichnet die Klimavereinbarung als 

"unumkehrbar" und verspricht, diese rasch umzusetzen. 

 

Der Gipfel hat einen detaillierten Klima- und Energieaktionsplan auf den 

Weg gebracht. Er fordert langfristige Klimaschutzstrategien der Staaten ein, 

richtet etwa Entwicklungshilfe und Infrastrukturinvestitionen am Klimaschutz aus. 

Das ist neu für die G20. Und es ist alles andere als selbstverständlich – zumal in 

einem gemeinsamen Teil des Gipfeldokuments sogar betont wird, dass alle 20 

Staaten die Reduzierung der Treibhausgase zum Ziel haben. 

Nach dem US-Rückzug hätten durchaus auch andere Staaten ihren Kurs beim 

Klimaschutz ändern können. Allen voran Russland und Saudi-Arabien standen bei 

Umweltschützern unter strenger Beobachtung. Doch passiert ist das nicht. 

Lediglich der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan erklärte nach Gipfelende, 

sein Land werde das Abkommen von Paris nicht umsetzen. Doch so dramatisch 

wie sie klingt, ist diese Ankündigung wohl nicht. Tatsächlich hat das türkische 

Parlament die Ratifizierung des Vertrags schon vor Wochen gestoppt. 

 

Was ist für die Rettung des Weltklimas nun nach dem G20-Gipfel anders als vor 

dem Start des Treffens? So gut wie nichts. Die bisherigen Zusagen der Staaten zur 

Verringerung ihrer Treibhausgasemissionen reichen nicht aus, um die 

dramatischsten Folgen des Klimawandels zu begrenzen. Stichwort Zwei-Grad-Ziel. 

Hamburg hat allerdings die Gewissheit gebracht, dass die Menschheit nicht noch 

weiter vom Kurs abkommt, als sie es bisher ist. 

 

Французский язык 

 

La cinquième puissance économique mondiale. 

Par son produit intérieur brut, la France est la cinquième puissance économique 

mondiale. Ses atouts sont divers: transports, télécommunications, industries agro-

alimentaires, produits pharmaceutiques, mais aussi le secteur bancaire, l‘assurance, 

le tourisme, sans oublier les traditionnels produits de luxe (maroquinerie, prêt-à-

porter, parfums, alcools…). 

Structurellement l‘économie française se caractérise par la place importante des 

petites et moyennes entreprises (PME). 

Le fer de lance de l‘industrie française constituent les entreprises de la construction 

électrique, de l‘automobile, celles de la chimie et de ses branches connexes, le 

caoutchouc et le verre. 

Cinq activités de pointe, toutes fortement exportatrices, contribuent au nouvel 

essor de l‘économie française: l‘électronucléaire, l‘électronique et ses applications 

dans l‘informatique, le buraeutique et la télématique; l‘aéronautique et 

l‘aérospatiale, l‘industrie d‘armement et ferroviaire. 

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/g20-gipfel-angela-merkel-billigt-us-sonderweg-zum-klima-a-1156774.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/mensch/g20-gipfel-in-hamburg-erdogan-trump-und-der-klimaschutz-a-1156839.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/g20-gipfel-in-hamburg-klimaschutz-19-zu-1-gegen-trump-a-1156777.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/co2-emissionen-gefaehrliche-klimaschulden-a-1116522.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/co2-emissionen-gefaehrliche-klimaschulden-a-1116522.html
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/co2-emissionen-gefaehrliche-klimaschulden-a-1116522.html
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L‘agriculture française est caractérisée par sa variété. La viticulture, l‘horticulture 

et la floriculture jouent un grand rôle dans l‘économie du pays. La France reste la 

principale puissance agricole européenne se classant au premier rang pour la 

production du blé, du vin, au deuxième – des céréales secondaires, du lait, du 

beurre, de la viande. 

La filière agro-alimentaire est la seconde branche de l‘économie française, sa 

valeur ajoutée est supérieure à celles de la chimie ou de l‘automobile. Elle fournit 

16% des exportations françaises. L‘ouverture des frontières, la diversification de 

l‘alimentation entraînée par l‘urbanisation et l‘essor des supermarchés, la 

modernisation et la concentration des exploitations agricoles ont été, depuis trente 

ans, des stimulants d‘une industrie devenue la troisième du monde. 

L‘économie française est principalement une économie de services. Le secteur 

tertiaire occupe 77 % de la population active, tandis que le secteur primaire 

(agriculture, pêche) n‘en représente plus que 2,8 % et le secteur secondaire 

(industrie) 20,5 %. 

L‘économie française est une économie de plus en plus ouverte, occupant une 

place importante dans les échanges commerciaux internationaux, principalement 

au sein de l‘Union européenne. La France est le 7
e
 pays pour ses exportations et 

le 6
e
 pour ses importations. Le taux de chômage est plus élevé que la moyenne des 

autres pays développés à 9,7 % en décembre 2016. 

La France fait partie des pays fondateurs de l‘Union européenne et de la zone euro. 

L‘intervention de l‘État dans l‘économie est traditionnellement importante. Le 

niveau de dépenses publiques est parmi les plus élevés au monde. À partir de 1986, 

l‘État a privatisé un grand nombre d‘entreprises publiques mais son influence sur 

l‘économie reste forte. 

 

Практические задания для устного двустороннего перевода для 

проверки степени сформированности умений и навыков 

профессиональной деятельности 

 

Примерный образец  текста для двустороннего перевода для проверки 

степени сформированности умений и навыков профессиональной 

деятельности 

Английский язык 

 

Иванов: Господин Миллер, мне бы хотелось обсудить сегодня с Вами срок 

гарантии на наше оборудование. Насколько я знаю, срок гарантии - год с 

момента ввода насосов в действие, но не более, чем полтора года с момента 

поставки. 

 

Miller: That's right. 

 

Иванов: Ну, по-моему, это довольно короткий период. Нам бы хотелось, 

чтобы гарантийный период был продлен на два и три месяца соответственно, 
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так как гарантийный период на данный вид оборудования, как правило, 

больше. 

 

Miller: Now look. Model LS 8 is of a new design and only a small number of units 

have been manufactured so far. Although we have a good report about their 

performance we can't formally guarantee their reliability for a longer period. 

 

Иванов: Да, понятно. 

 

Miller: Yes, this is our usual obligation, but of course we do it only if we are 

responsible for the defects, not if they appear through your fault. 

 

Иванов: Да, разумеется. Давайте рассмотрим еще одну ситуацию. 

Предположим, мы хотим заменить какие-нибудь неисправные детали. На 

каких условиях мы сможем это сделать? 

 

Miller: We'll try to supply them immediately and pay the costs of their insurance 

and transport. Will that suit you? 

 

Иванов: Вполне. 

 

Miller: By the way, if you want special service visits of our engineer to be 

arranged after the guarantee period, we can always do that. 

 

Иванов: За это надо будет платить? 

 

Miller: Yes. You should authorize such visits and pay the engineer's fare to and in 

Russia, hotel expenses and the cost of each job he will do. 

 

Иванов: Спасибо. Я должен все это обдумать. Можем мы встретиться в 

четверг, ну, скажем в 12 часов? 

 

Miller: Let's make it 2, if you don't mind. I have an appointment at 12 which I don't 

want to break. 

 

Немецкий язык 
 

- Müssig und Co, Franke. 

- Добрый день, меня зовут Анна Пронина, фирма «Эксклюзивные вина», 

Санкт-Петербург. 

- Guten Tag. 

- Нас интересует штопор, который Вы производите. 

- Welchen meinen Sie, bitte? Wir haben da ganz verschiedene Modelle im 

Angebot. 
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- Модель, объявление о которой было в журнале «Шпигель» за 

последний месяц. Там еще была фотография и было написано: 

штопоры из нержавеющей стали для настоящих ценителей вина. 

- Ja, genau. Das ist unser Spitzenmodell, mit einer sehr schönen Form, etwas 

rund oben. 

- Да, точно, это он. Мы продаем вина и хотели бы подарить такие 

штопоры нашим постоянным клиентам. Это должен быть очень 

хороший подарок и отменного качества. 

- Da ist dieses Modell genau das richtige für Sie. Edelstahl, sehr gute 

Verarbeitung… Und die Spirale ist elastisch, damit kann man auch einen 

alten Korken ohne Problem herausziehen. Gerade eine gute Flasche will 

man ja ganz vorsichtig öffnen, ohne dass Korkreste bleiben. 

- Да, это всегда раздражает… Очень хорошо. А какая цена? Если мы 

решим его купить, то возьмем крупную партию. 

- Das hängt ganz von der Stückzahl ab. Der Einzelpreis liegt bei 14 Euro plus 

Mehrwertsteuer. Wie viele brauchen Sie denn ungefähr? 

- Где-то 200-300 штук. 

- Ja, da haben wir ein spezielles Großkundenangebot. Also … Bei 200 Stück 

ist der Preis 11 Euro … und bei 300 8 Euro, jeweils plus Mehrwertsteuer 

natürlich. 

- Вы можете выслать письменное подтверждение? 

- Ja, kein Problem. Am besten schicke ich Ihnen unseren Katalog für 

Großkunden. Da steht alles drin. Preise, auch der Rabatt je nach Stückzahl 

und die Lieferbedingungen. 

- Спасибо! Дело срочное, нам нужно получить коммерческое 

предложение уже на этой неделе. 

- Kein Problem. Ich kann Ihnen die Unterlagen heute noch zuschicken. Und 

wenn es eilig ist, dann am besten per Express. 

- Спасибо! Это очень мило с Вашей стороны. 

- Ich schick Ihnen die Unterlagen gleich heute noch zu. Und wenn Sie dann 

noch Fragen haben, rufen Sie mich bitte an. 

- Спасибо! До свидания! 

- Danke für Ihren Anruf. Wiederhören. 

 

Французский язык 

La France est moins industrielle 

La désindustrialisation française se poursuit. L‘Hexagone se classe 

aujourd‘hui parmi les pays les moins industriels de l‘Union européenne, avec la 

Belgique, le Danemark et les Pays-Bas; et derrière l‘Irlande, la Finlande, 

l‘Allemagne, l‘Italie et le Royaume-Uni. Mais la France est encore plus industrielle 
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que les Etats-Unis, où le secteur secondaire dépasse à peine 15% du produit 

intérieur brut. 

На долю промышленности приходится 26 % ВВП, а на долю сельского 

хозяйства – 2 %. За последние 20 лет сфера услуг (банки, страхование, 

туризм и т.д.) настолько расширилась, что производит теперь более 72 

% ВВП. Тенденция перемещения деловой активности из промышленности и 

сельского хозяйства в сферу услуг характеризует Францию как развитую 

страну рыночной экономики 

Toujours plus productive et plus concurrencée par des pays 

émergents, l‘industrie des vieux pays industrialisés est-elle condamnée à occuper 

une place toujours réduite dans l‘économie, à l‘instar de l‘agriculture ? 

Comparée à l‘industrie britannique, légèrement plus puissante mais qui 

enregistre un déficit commercial chronique, l‘industrie française dégage 

régulièrement des excédents extérieurs. La France résiste donc mieux que ses 

voisins d‘Europe occidentale, malgré le ralentissement de la croissance 

économique et la concurrence des pays d‘Europe centrale et orientale pour bon 

nombre d‘activités industrielles. 

Во Франции наиболее динамично развиваются такие отрасли 

промышленности, 

как: нефтяная, химическая, машиностроительная, электротехническая, электр

онная. Ряд отраслей промышленности завоевали международное признание: 

авиационная и космическая промышленность (1-е место в Европе), базовая 

химическая промышленность (4-е место в мире по экспорту). 

Mais tous ces résultats restent fragiles : la France n‘est qu‘en neuvième 

position européenne pour les investissements étrangers (en pourcentage du PIB).  

Вынужденная действовать в условиях жесткой конкурентной борьбы, 

Франция делает ставку(3) на развитие исследований, разработку новых 

изделий. 

 

5.2. Подготовка и проведение защиты выпускной квалификационной 

работы 

5.2.1. Требования к выпускной квалификационной работе 
Подготовка и защита выпускной квалификационной работы – 

важнейший этап учебного процесса, завершающий подготовку специалистов 

по специальности 45.05.01 Перевод и переводоведение, специализация 

«Специальный перевод», способных приступить к профессиональной 

деятельности. 

В процессе выполнения работы обучающемуся предоставляется 

возможность под руководством опытных специалистов углубить и 
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систематизировать знания, умения и навыки, полученные в процессе 

обучения и творчески применить их в решении конкретных практических 

задач.  

По итогам выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы проверяется степень сформированности у выпускников следующих 

компетенций: 

 
Код  Содержание 

ʈʝʛʣʘʤʝʥʪʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʌɻʆʉ ɺʆ ʠ ʆʇʆʇ ɺʆ 

ʆʙʱʝʢʫʣʴʪʫʨʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ОК-1 способность анализировать социально значимые явления и процессы, в том 

числе политического и экономического характера, мировоззренческие и 

философские проблемы, применять основные положения и методы 

гуманитарных, социальных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач 

ОК-2 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития России, еѐ место и роль в современном мире для формирования 

гражданской позиции и развития патриотизма 

ОК-3 способность использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности 

ОК-4 способность понимать социальную значимость своей будущей профессии, цели 

и смысл государственной службы, обладать высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности в области защиты интересов личности, 

общества и государства, соблюдать нормы профессиональной этики 

ОК-5 способность осуществлять различные формы межкультурного взаимодействия в 

целях обеспечения сотрудничества при решении профессиональных задач, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные, 

культурные и иные различия 

ОК-6 способность логически верно, аргументированно и ясно строить устную и 

письменную речь на русском языке, в том числе по профессиональной тематике, 

публично представлять собственные и известные научные результаты, вести 

дискуссии 

ОК-7 способность к самоорганизации и самообразованию 

ОК-8 способность самостоятельно применять методы физического воспитания для 

повышения адаптационных резервов организма и укрепления здоровья, 

достижения должного уровня физической подготовленности в целях 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

ʆʙʱʝʧʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ОПК-1 способность работать с различными источниками информации, 

информационными ресурсами и технологиями, осуществлять поиск, хранение, 

обработку и анализ информации из разных источников и баз данных, 

представлять еѐ в требуемом формате с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий, владеть стандартными методами 

компьютерного набора текста и его редактирования на русском и иностранном 

языке 

ОПК-2 способность соблюдать в профессиональной деятельности требования правовых 

актов в области информационной безопасности, защиты государственной тайны 

и иной информации ограниченного доступа, обеспечивать соблюдение режима 

секретности 



105 

Код  Содержание 

ОПК-3 способность применять знание двух иностранных языков для решения 

профессиональных задач 

ОПК-4 способность применять знания в области географии, истории, политической, 

экономической, социальной и культурной жизни страны изучаемого языка, а 

также знания о роли страны изучаемого языка в региональных и глобальных 

политических процессах 

ОПК-5 способность самостоятельно осуществлять поиск профессиональной 

информации в печатных и электронных источниках, включая электронные базы 

данных 

ОПК-6 способность применять приемы первой помощи, методы защиты 

производственного персонала и населения в условиях чрезвычайных ситуаций 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ПК-1 способность проводить лингвистический анализ текста/дискурса на основе 

системных знаний современного этапа и истории развития изучаемых языков 

ПК-2 способность воспринимать на слух аутентичную речь в естественном для 

носителей языка темпе, независимо от особенностей произношения и канала 

речи (от живого голоса до аудио- и видеозаписи) 

ПК-3 способность владеть устойчивыми навыками порождения речи на иностранных 

языках с учетом их фонетической организации, сохранения темпа, нормы, узуса 

и стиля языка 

ПК-4 способность адекватно применять правила построения текстов на рабочих 

языках для достижения их связности, последовательности, целостности на 

основе композиционно-речевых форм 

ПК-5 способность владеть всеми регистрами общения: официальным, неофициальным, 

нейтральным 

ПК-6 способность распознавать лингвистические маркеры социальных отношений и 

адекватно их использовать (формулы приветствия, прощания, эмоциональное 

восклицание), распознавать маркеры речевой характеристики человека на всех 

уровнях языка 

ПК-7 способность осуществлять предпереводческий анализ письменного и устного 

текста, способствующий точному восприятию исходного высказывания, 

прогнозированию вероятного когнитивного диссонанса и несоответствий в 

процессе перевода и способов их преодоления 

ПК-8 способность применять методику ориентированного поиска информации в 

справочной, специальной литературе и компьютерных сетях 

ПК-9 способность применять переводческие трансформации для достижения 

необходимого уровня эквивалентности и репрезентативности при выполнении 

всех видов перевода 

ПК-10 способность осуществлять послепереводческое саморедактирование и 

контрольное редактирование текста перевода 

ПК-11 способность к выполнению устного последовательного перевода и зрительно-

устного перевода с соблюдением норм лексической эквивалентности, учетом 

стилистических и темпоральных характеристик исходного текста, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических норм текста перевода 

ПК-12 способность правильно использовать минимальный набор переводческих 

соответствий, достаточный для качественного устного перевода 

ПК-13 способность владеть основами применения сокращенной переводческой записи 

при выполнении устного последовательного перевода 

ПК-14 способность проявлять психологическую устойчивость в сложных и 

экстремальных условиях, в том числе быстро переключаясь с одного рабочего 
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Код  Содержание 

языка на другой 

ПК-15 способность к обобщению, критическому осмыслению, систематизации 

информации, анализу логики рассуждений и высказываний 

ПК-16 способность оценивать качество и содержание информации, выделять наиболее 

существенные факты и концепции, давать им собственную оценку и 

интерпретацию 

ПК-17 способность работать с материалами различных источников, осуществлять 

реферирование и аннотирование письменных текстов, составлять аналитические 

обзоры по заданным темам, находить, собирать и первично обобщать 

фактический материал, делая обоснованные выводы 

ПК-18 способность применять методы научных исследований в профессиональной 

деятельности, анализировать материалы исследований в области лингвистики, 

межкультурной коммуникации и переводоведения с соблюдением 

библиографической культуры для решения профессиональных задач 

ПК-19 способность проводить лингвопереводческий анализ текста и создавать 

лингвопереводческий и лингвострановедческий комментарий к тексту 

ʇʨʦʬʝʩʩʠʦʥʘʣʴʥʦ-ʩʧʝʮʠʘʣʠʟʠʨʦʚʘʥʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

ПСК-

1.1 

способность владеть международным этикетом и правилами поведения 

переводчика в различных ситуациях устного перевода 

ПСК-

1.2 

способность выявлять и устранять причины дискоммуникации в конкретных 

ситуациях межкультурного взаимодействия 

ПСК-

1.3 

способность адаптироваться к новым условиям деятельности, творчески 

использовать полученные знания, навыки и компетенции вне профессиональной 

сферы 

ʉʧʝʮʠʘʣʴʥʳʝ ʢʦʤʧʝʪʝʥʮʠʠ 

СК-1 готовность к обоснованному выбору и использованию методов и средств 

обучения с целью обеспечения планируемого уровня личностного и 

профессионального развития 

СК-2 способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности с 

применением информационно-коммуникационных технологий в безбарьерной 

среде 

 

5.2.2. Вид выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа по специальности 45.05.01 

Перевод и переводоведение, специализация «Специальный перевод» 

выполняется в виде выпускной квалификационной работы. 

5.2.3. Выбор и утверждение темы выпускной квалификационной работы 

Подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы 

начинается с младших курсов, когда студенты, выполняя рефераты по 

дисциплинам общей подготовки, курсовые и междисциплинарные работы по 

дисциплинам направления подготовки и дисциплинам профиля, учатся 

критически мыслить, делать выводы, обобщения. Преподаватели кафедры 

заранее ориентируют студентов на выбор таких тем курсовых работ, которые 

могут стать частью выпускных квалификационных работ. 

Примерные темы выпускных квалификационных работ специалистов 

(примерная тематика ВКР) определяются выпускающей кафедрой 
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переводоведения и межкультурной коммуникации, утверждаются Советом  

факультета международного бизнеса и торговли ежегодно и доводятся до 

сведения обучающихся не позднее чем за 6 месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы вплоть до предложения своей темы с 

необходимым обоснованием целесообразности ее написания. Студент обязан 

согласовать тему выпускной квалификационной работы (ВКР) со своим 

научным руководителем не позднее, чем за месяц до начала 

производственной (преддипломной) практики и написать заявление на имя 

заведующего кафедрой . Примерная тематика выпускных квалификационных 

работ приведена в программе ГИА в Приложении 1. 

Темы ВКР и научный руководитель утверждаются приказом директора 

института не позднее чем за месяц до начала производственной 

(преддипломной) практики и изменению подлежат только в порядке 

исключения. 

5.2.4. Структура выпускной квалификационной работы и  

требования к ее содержанию 

 

Рекомендуемая структура ВКР 

Структура выпускной квалификационной работы определяется в тре-

бованиях к выпускным квалификационным работам по соответствующему 

уровню и направлению подготовки. При этом обязательным является 

наличие следующих разделов:  

- введение, в котором рассматриваются основное содержание и значение 

выбранной темы выпускной работы, показана ее актуальность. При этом 

должны быть определены цели и задачи, которые ставит перед собой студент 

при выполнении работы;  

- теоретическая часть, в которой студент должен показать знания 

имеющейся научной и учебной литературы, в т.ч. на иностранном языке по 

выбранной тематике;  

- практическая часть, в которой студент должен продемонстрировать 

умение использовать теоретические знания для решения задач, поставленных 

в работе. Студент должен провести обобщение и анализ собранного 

фактического материала, результаты которого должны найти свое отражение 

в тексте выпускной квалификационной работы;  

- заключительная часть должна содержать выводы по проведенной ра-

боте, а также предложения или рекомендации по использованию полученных 

результатов;  

- список использованных источников;  

- аннотация на русском языке объемом не менее одной страницы.  

Выпускные квалификационные работы подлежат обязательному ре-

цензированию. Для выпускных квалификационных работ необходимо как 

внешнее, так и внутреннее рецензирование. В качестве внутренних 
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рецензентов могут привлекаться преподаватели других кафедр или иных 

структурных подразделений института.  

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы студент 

должен решить следующие основные задачи:  

- обосновать актуальность выбранной темы, ее значение для конкретной 

сферы деятельности;  

- изучить по избранной теме теоретические положения, справочную и 

научную литературу;  

- собрать и обработать необходимый статистический материал для 

проведения конкретного анализа, оценки состояния исследуемой проблемы;  

- изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относя-

щимся к теме;  

- провести анализ собранных данных, используя специальные методы, и 

сделать соответствующие выводы;  

- определить направления и разработать конкретные рекомендации по 

решению исследуемой проблемы. 

Рекомендуемая структура выпускной квалификационной работы: 

Содержание. 

Введение.  

Глава 1. Теоретические и методологические основы изучения проблемы. 

Глава 2. Анализ собственного материала (сравнение переводов, 

предмета ВКР). 

Глава 3. Рекомендации по решению изучаемой проблемы. 

Заключение.  

Список использованных источников.               

Приложения. 

 

Краткое содержание ВКР 

 

ʉʦʜʝʨʞʘʥʠʝ включает введение, наименование всех разделов, 

подразделов, пунктов (если они имеют наименование), заключение, список 

использованных источников и наименование приложений с указанием 

номеров страниц, с которых начинаются эти элементы выпускной 

квалификационной работы. 

ɺʚʝʜʝʥʠʝ является вступительной частью ВКР, в которой 

рассматриваются основные тенденции изучения и развития проблемы, 

существующее состояние, обосновывается актуальность исследования, 

формулируются цель и задачи написания работы. Введение  также 

должно включать: 

-  степень научной разработанности проблемы исследования; 

- объект исследования; 

- предмет исследования; 

- методы исследования; 

- эмпирическую базу исследования; 

- теоретическую и практическую  значимость исследования. 
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ɸʢʪʫʘʣʴʥʦʩʪʴ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ - это обоснование проблемы исследования с 

точки зрения еѐ социальной и научной значимости в настоящее время. 

Актуальность научного исследования (темы ВКР) в целом следует оценивать 

с точки зрения той концептуальной установки, которой придерживается 

автор работы, или того научного вклада, который вносит он в разработку 

общей концепции. Актуальность исследования включает в себя описание 

проблемной ситуации. Необходимо также подчеркнуть социальную 

значимость проблемы. 

ʉʪʝʧʝʥʴ ʥʘʫʯʥʦʡ ʨʘʟʨʘʙʦʪʘʥʥʦʩʪʠ ʧʨʦʙʣʝʤʳ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ – здесь 

анализируются научные работы по теме исследования, даѐтся их 

характеристика и обозначаются пробелы (лакуны), что дает выпускнику 

основание для разработки заявленной проблемы. Обзор использованных 

источников и литературы должен быть сделан по тематическому или 

предметному принципу, содержать оценку (возможно критическую) автора, 

его мнение по поводу изученной литературы. Тематический обзор 

источников  может быть дополнен хронологической классификацией, если 

этого требует тема исследования.  

ʕʤʧʠʨʠʯʝʩʢʘʷ ʙʘʟʘ ʠʩʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ включает в себя перечисление и 

описание эмпирических материалов, которые анализируются в процессе 

выполнения ВКР. Это могут быть результаты собственных исследований 

студента, исследования других авторов и коллективов, привлеченные для 

вторичного анализа, статистические материалы, нормативные документы и 

другие источники. 

Описание эмпирической базы состоит из следующих элементов: название 

исследования, под чьим руководством проведено, тип выборки (если 

исследование выборочное), количество респондентов, место и время 

проведения, методы исследования. В подстрочной ссылке необходимо 

отметить, откуда получены данные для анализа (извлечены из печатного 

труда или электронного ресурса, неопубликованного источника, архива 

данных и т.д.).  

Объем введения должен составлять 5-10% от общего объема ВКР. 

ʆʩʥʦʚʥʘʷ ʯʘʩʪʴ работы включает главы, разделенные на параграфы, в 

которых последовательно и логично раскрывается содержание исследования. 

Количество глав, параграфов  строго не регламентируется, а зависит от 

специфики исследуемой проблемы и круга изучаемых вопросов. Как 

правило, ВКР  состоит из двух- трех глав. 

Первая глава должна носить теоретический характер. Здесь 

рассматриваются теоретические и методические основы исследуемой 

проблемы. Эту главу целесообразно начать с характеристики сущности 

объекта и предмета исследования. Затем на основе изучения и 

систематизации современных знаний выявляются причины возникновения 

исследуемой проблемы, прослеживаются этапы ее развития, акцентируется 

внимание на степень изученности данной проблемы. При этом учитываются 

различные точки зрения отечественных и зарубежных ученых и 

высказывается авторская позиция относительно теоретических положений. 
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При рассмотрении теоретических вопросов целесообразно использовать 

статистический материал, обобщение которого позволит студенту 

проследить изменения состояния изучаемой проблемы за более или менее 

длительный период, но не менее 3-х последних лет, и выявить основные 

тенденции и особенности ее развития для подтверждения своей позиции. 

Глава должна завершаться обобщающим выводом. 

Объем первой главы должен составлять 15-25% от общего объема 

выпускной квалификационной работы. 

Вторая глава ВКР должна иметь аналитическую направленность. В ней 

отражаются результаты анализа и дается оценка фактического состояния 

изучаемой проблемы по материалам конкретной организации (органа власти, 

учреждения), выявляются сильные и слабые стороны деятельности 

организации. Задачами такого анализа являются критическое осмысление 

происходящих процессов, выявление закономерностей и тенденций развития 

объекта исследования. Для успешного решения этих задач студент должен 

оперировать необходимой информацией. 

Материалами для анализа могут служить различные тексты на 

иностранном языке (различных жанров), переводы различных авторов, 

специальные словари.  Материалы, служащие базой для анализа, должны 

быть достаточно полными и достоверными. Важно отбирать только те, 

которые будут полезны для анализа состояния проблемы. При этом можно 

использовать справочные и обзорные таблицы, графики, диаграммы. 

Характер и объем собранного материала зависят от особенности принятой 

методики исследования.  

В завершении главы студент должен сделать собственный вывод о 

состоянии предмета исследования в организации  или учреждении. 

Объем второй главы должен составлять 25-35% от общего объема ВКР. 

В третьей главе отражаются рекомендации по решению изучаемой 

проблемы, разработанные автором на основе теоретических и 

методологических положений, а также результатов проведенного анализа. 

Объем третьей главы должен составлять до 25-35% от общего объема ВКР. 

В ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʠ должны быть сформулированы в сжатой форме основные 

выводы и рекомендации, вытекающие из результатов проведенного 

исследования. Заключение рекомендуется писать в виде тезисов. Объем 

заключения должен составлять 3-5% от общего объема ВКР. 

Завершается ВКР работа ʩʧʠʩʢʦʤ ʠʩʧʦʣʴʟʦʚʘʥʥʳʭ ʠʩʪʦʯʥʠʢʦʚ ʠ 

ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʷʤʠ. В список использованных источников включаются все 

источники, на которые есть ссылки в тексте работы, а также изученные в 

процессе выполнения ВКР издания, материалы которых повлияли на 

структуру работы и ее основные положения. В приложениях могут быть 

приведены вспомогательные материалы к основному содержанию работы.  

Успешное выполнение дипломной работы во многом зависит от четкого 

соблюдения установленных сроков и последовательного выполнения 

отдельных этапов работы, которые определяются в задании на ВКР 

(Приложение 3 Программы ГИА). 
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5.2.5. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Выпускная квалификационная работа должна быть сброшюрована в 

твердом (книжном) переплете. 

Текст ВКР должен быть отпечатан на компьютере через полтора 

межстрочных интервала с использованием шрифта TimesNewRomanCyr №14. 

Минимальный объем ВКР без приложений должен составлять 50-60 страниц. 

Объем приложений не ограничивается. 

Расстояние от границы листа до текста слева - 30 мм, справа - 10 мм, от 

верхней и нижней строки текста до границы листа - 25 мм. Номер страницы 

ставится внизу в центре шрифтом № 10. Абзацы в тексте следует начинать с 

отступа, равного 10 мм. Текст должен быть отформатирован по ширине 

страницы. 

Полностью готовая ВКР прошивается в следующем порядке: 

Полностью готовая ВКР прошивается в следующем порядке:  

1. Титульный лист (Приложение 4)  

2. Аннотация (на русском языке) (Приложение 5)  

3. Содержание  

4. Глава 1, 2, 3  

5. Заключение  

6. Список использованных источников (в алфавитном порядке)  

7. Приложения (Приложение 8)  

В ВКР вкладываются следующие документы:  

1. Задание (Приложение 3)  

2. Отзыв научного руководителя (Приложение 6)  

3. Внутренняя или внешняя рецензия на бланке организации или с пе-чатью 

(желательно) (Приложения 7.1. или 7.2)  

4. Справка о внедрении результатов ВКР (если есть).  

5. Электронная версия работы.  

6. Справка о проверке в системе «Антиплагиат».  

7. Справка о размещении ВКР в ЭБС. 

 

Рубрики «Содержание», «Введение», «Заключение» записывают сим-

метрично тексту с прописной буквы, включают в содержание ВКР. Данные 

заголовки не нумеруют. 

Аннотация располагается после титульного листа, не нумеруется, но 

включается в количество листов работы. 

Содержание ВКР выполняется по установленному образцу и имеет 

номер страницы 2. 

Основная часть ВКР состоит из глав, параграфов и пунктов (при 

необходимости). Главы должны иметь порядковые номера в пределах всей 

ВКР, обозначенные арабскими цифрами без точки в конце. Параграфы 

должны иметь нумерацию в пределах каждой главы. Номер пункта состоит 

из номера главы и номера параграфа, разделенных точкой. В конце номера 

подраздела точка не ставится. 
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Заголовки глав и параграфов следует записывать с абзаца с прописной 

буквы без точки в конце, не подчеркивая. Переносы слов в заголовках не 

допускаются. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют 

точкой. 

Расстояние между заголовком и текстом должно быть 15 мм, а между 

заголовками главы и параграфа - 10 мм. Каждый раздел ВКР рекомендуется 

начинать с нового листа (страницы). 

В тексте ВКР могут быть перечисления. Перед каждой позицией 

перечисления следует ставить дефис или, при необходимости ссылки на одно 

из перечислений, строчную букву, после которой ставится скобка (без 

точки). Если необходима дальнейшая детализация перечислений, используют 

арабские цифры, после которых ставится скобка, а запись производится с 

абзацного отступа. 

Каждый пункт, подпункт и перечисление следует записывать с 

абзацного отступа. 

Формулы, содержащиеся в ВКР, располагают на отдельных строках, 

нумеруют сквозной нумерацией арабскими цифрами, которые записывают на 

уровне формулы справа в круглых скобках. Одну формулу обозначают. (1). 

Непосредственно под формулой приводится расшифровка символов и 

числовых коэффициентов, если они не были пояснены ранее в тексте. Первая 

строка расшифровки начинается словом «где» без двоеточия после него. 

Выше и ниже каждой формулы должно быть оставлено не менее одной 

свободной строки. 

Допускается нумерация формул в пределах главы. В этом случае номер 

формулы состоит из номера главы и порядкового номера формулы, 

разделенных точкой, например (2.4). 

Все используемые в ВКР материалы даются со ссылкой на источник. В 

тексте ВКР после упоминания материала проставляются в квадратных 

скобках номер, под которым он значится в списке используемых источников, 

и номер страницы, например: [5, с. 42]. 

В ссылках на разделы, пункты, формулы, перечисления следует 

указывать их порядковый номер, например: «... в разделе 1», «... по п. 3.3.4», 

«... в формуле (3)». 

Сокращения слов в тексте не допускается, кроме установленных 

ГОСТ. Условные буквенные и графические обозначения, а также 

обозначения единиц физических величин необходимо принимать в 

соответствии со стандартом. 

Текст ВКР должен быть кратким, четким и не допускать различных 

толкований. 

В тексте ВКР не допускается: 

– сокращать обозначения единиц физических величин, если они 

употребляются без цифр, за исключением единиц физических величин 

в таблицах и в расшифровках буквенных обозначений, входящих в 

формулы и рисунки; 

– использовать в тексте математический знак минус (-) перед 
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отрицательными значениями величин. Нужно писать слово «минус»; 

– употреблять знаки (<, >, *, №, %) без цифр. 

Числовые значения величин с обозначением единиц физических 

величин и величин счета следует писать цифрами, а число без обозначений 

единиц физических величин и единиц счета от единицы до девяти - словами. 

Если в тексте ВКР приводится ряд числовых значений, выраженных в 

одной и той же единице физической величины, то ее указывают только после 

последнего числового значения, например: 1; 1,5; 2%. 

В тексте ВКР перед обозначением параметра дают его пояснение. 

Например: текущая стоимость С. 

Цифровой материал, как правило, оформляют в виде таблиц. 

Пример оформления названия таблицы: 

Таблица _________ - ________________ 
(номер) (название таблицы) 

 

Таблица может иметь название, которое следует выполнять строчными 

буквами (кроме первой прописной) и помещать над таблицей. Заголовки 

граф и строк таблицы начинают с прописных букв. Разделять заголовки и 

подзаголовки боковика и граф диагональными линиями не допускается. 

Заголовки граф могут быть записаны параллельно или перпендикулярно (при 

необходимости) строкам таблицы. Высота строк в таблице должна быть не 

менее 8 мм. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует 

нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией. Допускается 

нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы 

состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы, разделенных 

точкой.(1.2). 

Над верхним левым углом таблицы помещают надпись «Таблица...» с 

указанием ее номера, например: «Таблица 1». При наличии наименования 

слово «Таблица...» пишут на той же строке и отделяют его от наименования 

таблицы, написанного с первой прописной буквы, тире. 

Если строки или графы таблицы выходят за формат страницы, ее делят 

на части, помещая одну часть под другой или рядом, при этом в каждой 

части таблицы повторяют ее головку или боковик. Допускается ее головку 

или боковик заменять соответственно номером граф и строк. Для этого 

нумеруют арабскими цифрами графы и (или) строки первой части таблицы. 

Слово «Таблица...» указывают один раз слева над первой частью таблицы. 

Над другими частями таблицы также слева пишут слова «Продолжение 

таблицы...» с указанием ее номера. Название при этом помещают только над 

первой ее частью. 

Если все показатели, приведенные в графах таблицы, выражены в 

одной и той же единице физической величины, то ее обозначение 

необходимо помещать над таблицей справа, а при делении таблицы на части 

- над каждой ее частью. 
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Графу «Номер по порядку» в таблицу включать не допускается. При 

необходимости порядковые номера показателей указывают в боковике 

таблицы перед их наименованием. 

Повторяющийся в графе таблицы текст, состоящий из одиночных слов, 

чередующихся с цифрами, допускается заменять кавычками. Если 

повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом 

повторении его заменяют словами «То же», а далее кавычками. Ставить 

кавычки вместо повторяющихся цифр, марок, знаков, математических 

символов не допускается. 

На все таблицы ВКР должны быть даны ссылки в тексте по типу 

«...таблица 1». 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. К тексту 

и таблицам могут даваться примечания. Причем для таблиц текст 

примечаний должен быть приведен в конце таблицы над линией, 

обозначающей окончание таблицы. Примечания следует выполнять с абзаца 

с прописной буквы. Если примечание одно, его не нумеруют, и после слова 

«Примечание» ставится тире, а текст примечания следует начинать тоже с 

прописной буквы. Несколько примечаний нумеруют по порядку арабскими 

цифрами без точки после них. 

Иллюстрации, схемы и графики должны выполняться с применением 

чертежных приборов. Иллюстрации могут быть расположены как по тексту 

ВКР, так и в приложении. Их следует нумеровать арабскими цифрами 

сквозной нумерацией, за исключением иллюстраций приложений. Если 

рисунок один, то он обозначается «Рисунок 1». Допускается нумеровать 

иллюстрации в пределах главы, например: Рисунок 1.1. 

Иллюстрации могут иметь наименование и пояснительные данные 

(подрисуночный текст). Слово «Рисунок» и наименование помещают после 

пояснительных данных, например: Рисунок 1 - Этапы управления кадрами. 

Ссылки на иллюстрации дают по типу «... в соответствии с рисунком 

2» при сквозной нумерации и «... в соответствии с рисунком 1.2» при 

нумерации в пределах раздела. 

Иллюстрации, таблицы, текст вспомогательного характера допускается 

давать в виде приложений. Приложение оформляют как продолжение ВКР на 

последующих его листах. Каждое приложение следует начинать с новой 

страницы с указанием наверху посередине слова «Приложение», после 

которого следует заглавная буква русского алфавита, обозначающая его 

последовательность. 

Приложение должно иметь заголовок, который записывают 

симметрично тексту с прописной буквы отдельной строкой. Если в ВКР одно 

приложение, оно обозначается «Приложение 1». 

Все приложения должны быть перечислены в содержании документа с 

указанием их номеров и заголовков. 

В тексте ВКР на все приложения должны быть даны ссылки, например: 

«... в приложении 1». 
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Для пояснения отдельных данных, приведенных в ВКР, их следует 

обозначать надстрочными знаками сноски. 

Сноски располагают с абзацного отступа в конце страницы, на которой 

они обозначены, отделяя от текста короткой тонкой горизонтальной линией с 

левой стороны. 

Знак сноски выполняют арабскими цифрами со скобкой на уровне 

верхнего обреза шрифта непосредственно после того слова, числа, 

предложения, к которому дается пояснение и перед текстом пояснения. 

Допускается вместо цифр выполнять сноски звездочками, но применять не 

более четырех звездочек. Нумерация сносок должна быть отдельная для 

каждой страницы. 

Список использованных источников, включающий нормативно-

правовые документы, литературу, отчеты, интернет-ресурсы указывается в 

конце ВКР (перед приложением) и составляется в алфавитном порядке 

(Приложение 9). 

Сведения о книгах (монографии, учебники, справочники и т.п.) должны 

включать: фамилию и инициалы автора (авторов), название книги, город, 

издательство, год издания, количество страниц. При наличии трех и более 

авторов допускается указывать фамилию и инициалы только первого из них 

и слова «и др.». Наименование места издания необходимо приводить 

полностью в именительном падеже, допускается сокращение названия только 

двух городов - Москва (М) и Санкт-Петербург (СПб). 

Сведения о статье из периодического издания должны включать: 

фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование издания 

(журнала), наименование серии, год выпуска, том, номер издания (журнала), 

страницы, на которых помещена статья. 

Сведения об отчете о НИР должны включать: заглавие отчета (после 

заглавия в скобках приводят слово «отчет»), его шифр, инвентарный номер, 

наименование организации, выпустившей отчет, фамилию и инициалы 

руководителя НИР, город и год выпуска, количество страниц отчета. 

Сведения о стандарте должны включать: обозначение и наименование 

стандарта. 

На последнем листе ВКР ставится подпись автора и дата сдачи на 

выпускающую кафедру для допуска ВКР к защите. 

5.2.6. Руководство выпускной квалификационной работой 

В целях оказания студенту теоретической и практической помощи в 

период подготовки и написания ВКР кафедра назначает ему научного 

руководителя. Как правило, им является преподаватель кафедры, под 

руководством которого студент проходил производственную 

(преддипломную) практику.  

Студенту следует периодически (примерно раз в неделю) 

информировать научного руководителя о ходе подготовки ВКР, 

консультироваться по вызывающим затруднения или сомнения вопросам, 
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обязательно ставить в известность о возможных отклонениях от 

утвержденного графика выполнения.  

Студенту следует иметь в виду, что научный руководитель не является 

ни соавтором, ни редактором ВКР и поэтому не должен поправлять все 

имеющиеся в работе теоретические, методологические и стилистические 

ошибки.  

На первом этапе подготовки научный руководитель советует, как 

приступить к рассмотрению темы, корректирует план и дает рекомендации 

по списку литературы.  

В ходе выполнения научный руководитель выступает как оппонент, 

указывает студенту на недостатки аргументации, композиции, стиля и т.п., и 

советует, как их лучше устранить. 

Рекомендации и замечания научного руководителя студент должен 

воспринимать творчески. Он может учитывать их или отклонять по 

собственному усмотрению, так как ответственность за теоретически и 

методологически правильную разработку и освещение темы, качество 

содержания и оформления ВКР полностью лежит на нем, а не на научном 

руководителе.  

После получения окончательного варианта ВКР научный руководитель 

составляет письменный отзыв, в котором всесторонне характеризует 

качество работы, особое внимание обращает на отмеченные ранее 

недостатки, не уст раненные студентом, мотивирует возможность или 

нецелесообразность представления ВКР в ГЭК.  

Научный руководитель дает отзыв на ВКР, который должен содержать 

(Приложение 6):  

- обоснование ее актуальности и новизны, принципиальное отличие от 

разработанных ранее аналогов;  

- общую оценку содержания ВКР с описанием его отдельных 

направлений по разделам: оригинальности управленческих решений, логике 

перехода от раздела к разделу, обоснованности выводов и предложений и 

т.д.;  

- характеристику выполнения студентом общего графика ВКР, а также 

соблюдения им сроков представления отдельных разделов в соответствии с 

заданием на ВКР;  

- детальное описание положительных сторон работы и формулировку 

замечаний по ее содержанию и оформлению, рекомендации по возможной 

доработке ВКР, перечень устраненных замечаний руководителя в период 

совместной работы;  

- оценку целесообразности внедрения в практику деятельности 

организации разработанных студентов предложений;  

- рекомендацию для ГЭК: о направлении на конкурс или выставку ВКР, 

к продолжению исследования, дальнейшему обучению в магистратуре. 

Отзыв научного руководителя ВКР обязательно подписывается им с 

точным указанием места работы, должности, ученой степени и звания, даты 

выдачи. 
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5.2.7. Порядок выполнения и представления выпускной квалификационной 

работы в государственную экзаменационную комиссию 

Подготовка выпускной квалификационной работы специалиста 

осуществляется в соответствии с заданием, в котором указаны сроки 

выполнения отдельных разделов работы и сроки представления полностью 

оформленной выпускной квалификационной работы специалиста к защите . 

Задание студенту научным руководителем выдается не позднее чем за месяц 

до начала производственной (преддипломной) практики, утверждается 

заведующим выпускающей кафедрой. 

Подготовленная и полностью оформленная работа вместе с отзывом 

научного руководителя, рецензией и, при наличии, справками о 

практическом использовании результатов представляется на выпускающую 

кафедру для прохождения нормоконтроля и последующей процедуры 

предварительной защиты. 

Не позднее, чем за 5 рабочих дней до начала защиты выпускных 

квалификационных работ, в соответствии с графиком учебного процесса, на 

выпускающих кафедрах организуется предзащита выпускных 

квалификационных работ. На предзащите в обязательном порядке 

присутствуют студенты, их научные руководители и комиссия по 

предзащите, назначаемая заведующим кафедрой. Число членов комиссии по 

предзащите должно быть не менее 3-х. Председателем комиссии по 

предзащите является заведующий выпускающей кафедрой либо его 

заместитель. Результаты предзащиты оформляются протоколом комиссии. 

В случае если студент не явился на заседание комиссии по предзащите 

по неуважительной причине, он обязан пройти предзащиту в сроки, 

установленные деканом факультета в рамках утвержденного графика 

учебного процесса. 

В случае если студент по результатам предзащиты получил 

отрицательное решение комиссии по предзащите, он обязан повторно пройти 

предзащиту, устранив выявленные замечания. При этом на основании 

решения комиссии по предзащите деканом факультета таким студентам 

могут быть установлены более поздние сроки прохождения предзащиты ВКР 

в рамках утвержденного графика учебного процесса. 

В случае если студент не явился на заседание комиссии по предзащите 

по уважительной причине, подтвержденной документально, заведующим 

кафедрой дополнительно назначаются сроки проведения предзащиты для 

этого студента. 

Решение о допуске прошедших предварительную экспертизу 

(предзащиту) выпускных квалификационных работ к защите оформляется 

приказом по вузу. 

В соответствии с действующим регламентом обучающиеся, 

допущенные к защите ВКР, не позднее, чем за три дня до защиты, размещают 

в электронно-библиотечной системе института в PDF формате электронные 

копии документов: текст ВКР, отзыв научного руководителя, рецензию(и), 

оформленные в соответствии с требованиями. 
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 Контроль за достоверностью размещаемых студентом в ЭБС 

документов осуществляется научным руководителем выпускной 

квалификационной работы.  

Справка установленного образца о размещении текста ВКР (включая 

отзыв и рецензию) в ЭБС представляется обучающимся на выпускающую 

кафедру вместе с пакетом обязательных документов перед представлением 

ВКР в государственную экзаменационную комиссию. 

Выпускная квалификационная работа вместе с необходимыми 

документами (см. п.3.4) представляются в ГЭК не позднее, чем за 2 дня до 

защиты выпускных квалификационных работ. 

 

5.2.8. Процедура защиты выпускной квалификационной работы 

Процедура защиты выпускных квалификационных работ 

регламентируется локальным актом вуза. 

К защите ВКР на основании приказа по вузу допускаются обучающиеся, 

не имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 

учебный план или индивидуальный учебный план, включая прохождение 

предзащиты на кафедре. 

Списки студентов, допущенных к защите ВКР, представляются в 

государственную экзаменационную  комиссию деканатом факультета. 

Защита ВКР происходит на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии, на котором могут присутствовать руководители 

ВКР, а также студенты и все заинтересованные лица. 

После окончания публичной защиты проводится закрытое заседание 

государственной экзаменационной комиссии. В тот же день, после принятия 

членами государственной экзаменационной комиссии окончательного 

решения об уровне оценок по защите выпускных квалификационных работ 

(«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно»), 

студентам объявляются результаты защиты ВКР.  

По результатам проведения государственного аттестационного 

испытания (защита ВКР)  обучающийся имеет право на апелляцию, 

процедура рассмотрения которой регламентируется локальным актом вуза.  

По положительным результатам всех итоговых аттестационных 

испытаний ГЭК принимает решение о присвоении выпускникам 

квалификации и выдаче диплома о высшем образовании соответствующего 

уровня.  

Студенту, не защитившему ВКР в установленный срок по уважительной 

причине, подтвержденной документально, может быть продлен срок 

прохождения государственной итоговой аттестации в соответствии с 

локальным актом вуза.  

Выпускник, не прошедший в течение установленного срока всех 

аттестационных испытаний, предусмотренных государственной итоговой 

аттестацией, отчисляется из института, ему выдается справка о периоде 

обучения. 
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Тема выпускной квалификационной работы (дипломной работы) и еѐ 

оценка заносятся в зачетную книжку и в приложение к диплому, которое 

выдается выпускнику вместе с дипломом. 

После защиты экземпляр выпускной квалификационной работы вместе с 

пакетом обязательных документов передается на выпускающую кафедру, 

которая составляет опись и передает ВКР в архив института на хранение в 

соответствии с инструкцией по делопроизводству. 

Наиболее интересные в теоретическом и практическом отношении ВКР 

могут быть рекомендованы к опубликованию в печати, а также представлены 

к участию в конкурсе научных работ. Авторы таких работ могут быть 

рекомендованы для поступления в аспирантуру.  

5.2.9. Критерии оценки выпускной квалификационной работы 

Результаты выполнения и защиты ВКР определяются оценками 

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

Оценка çʦʪʣʠʯʥʦè выставляется в том случае, если:  

- работа актуальна, носит творческий характер, отличается 

самостоятельностью сделанных выводов и суждений, практической 

значимостью;  

- показано глубокое знание учебной и научной литературы по теме 

выпускной квалификационной работы;  

- проблема раскрыта глубоко и всесторонне, материал изложен логично;  

- в работе проведен эмпирический анализ проблемы, который 

подкрепляет теорию и иллюстрирует реальную ситуацию, приведены 

таблицы сравнений, графики, диаграммы, формулы, показывающие умение 

автора формализовать результаты исследования;  

- широко представлена библиография по теме работы;  

- приложения к работе иллюстрируют ее содержание и основные 

результаты;  

- по своему стилистическому оформлению работа соответствует всем 

предъявленным требованиям;  

- компьютерная презентация является качественной, информативной, 

представленный материал хорошо структурирован; иллюстративная часть 

оформлена грамотно, аккуратно;  

- выступление студента при защите, ответы на вопросы и критические 

замечания представлены в полном объеме.  

Оценка çʭʦʨʦʰʦè выставляется в том случае, если:  

- работа актуальна, написана самостоятельно;  

- основные положения работы раскрыты на достаточном теоретическом 

и методическом уровне;  

- теоретические положения связаны с практикой, представлены 

количественные показатели, характеризующие проблемную ситуацию;  

- практические рекомендации обоснованы;  

- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 

положениями выпускной квалификационной работы;  
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- достигнута цель исследования на основе решения поставленных 

автором задач; 

- приложения грамотно составлены и прослеживается связь с 

положениями выпускной квалификационной работы;  

- составлена оптимальная библиография по теме работы;  

- по своему стилистическому оформлению работа не в полной мере 

соответствует всем требованиям научности;  

- компьютерная презентация оформлена грамотно, однако недостаточно 

аккуратно; размещение и компоновка рисунков имеют единичные 

несущественные ошибки, которые не отражаются на качестве презентации в 

целом;  

- ответы студента на вопросы и критические замечания представлены в 

достаточном объеме.  

Оценка «ʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʠʪʝʣʴʥʦè выставляется в том случае, если:  

- содержание работы не вполне раскрывает заявленную тему;  

- не в полной мере достигнута цель работы, не все задачи решены;  

- исследуемая проблема в основном раскрыта, но не отличается 

теоретической глубиной и аргументированностью выводов;  

- нарушена логика изложения материала;  

- в работе не в полной мере использованы необходимые для раскрытия 

темы научная литература, а также материалы исследований;  

- теоретические положения слабо увязаны с практикой, эмпирическими 

материалами, практические рекомендации носят формальный 

бездоказательный характер;  

- содержание приложений не освещает решения поставленных задач;  

- по своему стилистическому оформлению работа не соответствует всем 

предъявляемым требованиям;  

- иллюстративный материал оформлен неаккуратно, компьютерная 

презентация содержит неструктурированный текст, дублирующий доклад;  

- ответы студента на вопросы и критические замечания не полные.  

Оценка çʥʝʫʜʦʚʣʝʪʚʦʨʠʪʝʣʴʥʦè выставляется в том случае, если:  

- содержание работы не соответствует теме;  

- работа содержит поверхностную аргументацию основных положений;  

- предложения автора сформулированы не четко или полностью 

отсутствуют;  

- не определены объект и предмет исследования;  

- цель работы не достигнута;  

- в выпускной квалификационной работе использован заимствованный 

материал без ссылок на его авторов и источники;  

- компьютерная презентация отсутствует или оформлена небрежно, с 

наличием множества ошибок, имеются множественные несоответствия 

иллюстративной части и текста ВКР;  

- студент не владеет материалами работы, не может дать ответы на 

поставленные вопросы и замечания рецензентов. 
 


