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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
Направление подготовки: 45.03.02 Лингвистика  

Направленность (профиль) Перевод и переводоведение 

Дисциплина: Технология исследовательской деятельности 

Семестр (семестры) изучения: 7, 8 
Форма (формы) промежуточной аттестации: экзамен / экзамен 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ФОРМИРУЕМЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

 2.1. Компетенции, закреплённые за дисциплиной 

 Изучение дисциплины «Технология исследовательской деятельности» направлено на 

формирование следующих компетенций: 

 
Коды 

компетенции 

(по ФГОС) 

Содержание компетенций 

согласно ФГОС 
Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1 2 3 

ОК-6   владением наследием 

отечественной научной мысли, 

направленной на решение 

общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

Знать: 

основные достижения отечественной научной мысли в сфере 

гуманитарного знания 

основные точки зрения ученых на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

научные концепции в диахроническом аспекте в сфере гуманитарных 

наук, перспективы развития гуманитарных наук 

Уметь: 

определить роль научных знаний в решении общегуманитарных и 

общечеловеческих задач 

определить перспективность научных идей в решении 

общегуманитарных и общечеловеческих задач 

определить роль и место наследия научной мысли в решении 

общегуманитарных и общечеловеческих задач 

Владеть: 

представлениями о наследии отечественной научной мысли 

способностью определять роль научных направлений в решении 

общегуманитарных и общечеловеческих задач 

способностью обращаться к научному наследию в профессиональной 

деятельности 

ОПК-14     владением основами 

современной информационной и 

библиографической культуры 

Знать: 

основные определения и понятия, связанные с информационной и 

библиографической культурой 

возможности использования информационных технологий; структуру 

построения информационно-поисковых систем, методы поиска 

информации в различных источниках 

особенности, структуру и назначение основных типов изданий на 

бумажных и электронных носителях, правила библиографического 

описания документов 

Уметь: 

работать с электронными и иными источниками информации 

(каталогами, библиотеками, архивами и т.д.) при консультационной 

помощи преподавателя 
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самостоятельно осуществлять поиск и обработку информации, 

демонстрируя владение основами информационной и 

библиографической культуры 

осуществлять самостоятельный поиск, обработку информации, описание 

источников в строгом соответствии с нормами информационной и 

библиографической культуры 

Владеть: 

способностью демонстрировать достаточный уровень информационной 

и библиографической культуры 

общими навыками поиска, отбора, обработки, описания источников 

информации в соответствиями с нормами информационной и 

библиографической культуры 

навыками повышения своей информационной и библиографической 

культуры на основе осознания роли информатизации в современном мире 
ОПК-15      способностью выдвигать 

гипотезы и последовательно 

развивать аргументацию в их 

защиту 

Знать: 

основные правила формулирования гипотезы 

сущность научной аргументации при защите гипотезы 

принципы последовательной и логичной аргументации выдвигаемых 

гипотез 

Уметь: 

формулировать гипотезу при выполнении научного исследования и 

строить непротиворечивую научную аргументацию 

самостоятельно выдвигать гипотезы и приводить доказательные 

аргументы в их защиту 

последовательно, логично и доказательно развивать аргументацию в 

защиту выдвинутых гипотез 

Владеть: 

общими навыками формулирования и аргументации гипотезы с 

соблюдением основных требований научного стиля 

способностью выдвигать гипотезы, отражающие перспективность 

выбранных тем исследования и излагать аргументацию в рамках 

научного стиля 

в совершенстве владеть научным стилем изложения в отношении 

формулирования и аргументации выдвинутой гипотезы 

ОПК-16:       владением стандартными 

методиками поиска, анализа и 

обработки материала 

исследования 

Знать: 

основные методы научного поиска, анализа и обработки материала 

исследования 

комплекс стандартных методов исследования в лингвистике и 

переводоведении 

преимущества и недостатки стандартных методик поиска анализа и 

обработки материала исследования при решении исследовательских 

задач 

Уметь: 

выбирать стандартную методику для проведения исследования при 

консультационной поддержке преподавателя 

самостоятельно выбирать научные методы для своего исследования 

обосновать перспективность самостоятельно подобранной методики 

поиска, анализа и обработки материала исследования 

Владеть: 

основами стандартных методик поиска, анализа и обработки материала 

исследования 

навыками обоснованного подбора исследовательских методик 

способностью самостоятельно определять и применять наиболее 

эффективные стандартные методики для своего исследования 

ОПК-17       способностью оценивать Знать: 
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качество исследования в своей 

предметной области, соотносить 

новую информацию с уже 

имеющейся, логично и 

последовательно представлять 

результаты собственного 

исследования 

основные методы исследования в лингвистике и переводоведении 

требования к качеству исследований и научному стилю изложения 

основные научные достижения в своей предметной области для 

возможности соотнесения новой информации с уже имеющейся 

Уметь: 

оценивать качество научных исследований, представлять результаты 

исследования при консультационной поддержке преподавателя 

самостоятельно оценивать качество научных исследований, соотносить 

новую информацию с уже имеющейся 

самостоятельно подготовить логичное и последовательное 

представление результатов собственного исследования в своей области 

Владеть: 

способностью излагать результаты исследования в рамках требований 

научного стиля 

навыками оценивания качества исследований, в том числе выполненных 

самостоятельно 

навыками соотнесения новой информации с уже имеющейся, логичного 

и последовательного изложения результатов исследования 

ПК-8 владением методикой 

подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск 

информации в справочной, 

специальной литературе и 

компьютерных сетях 

Знать: 

минимально достаточный для подготовки к выполнению перевода набор 

правил использования информационно- поисковых систем  и работы с 

основными видами справочной литературы 

современные источники информации, в том числе научной; основные 

способы поиска информации в компьютерных сетях, словарях и 

справочниках 

положительные и отрицательные стороны использования современных 

источников информации, различные способы поиска информации в 

компьютерных сетях, словарях, справочниках и специальной литературе 

Уметь: 

осуществлять поиск основной информации, необходимой для 

подготовки к выполнению перевода 

осуществлять поиск различных видов информации, необходимой для 

подготовки к выполнению перевода 

осуществлять поиск и отбор релевантной информации для подготовки к 

выполнению перевода, оценивать надежность источника информации в 

компьютерных сетях 

Владеть: 

основными элементами методики подготовки к выполнению перевода, 

включая поиск информации в справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

уверенно методикой подготовки к выполнению перевода, включая поиск 

информации в научной, справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

в совершенстве методикой подготовки к выполнению перевода, включая 

поиск информации в научной, справочной, специальной литературе и 

компьютерных сетях 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

3.1 Виды оценочных средств 

 

№ п/п 
Код компетенции/ 

планируемые результаты 

Контролируемые 

темы/ разделы 
Наименование оценочного 

средства для текущего 

Наименование оценочного 

средства на промежуточной 
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обучения контроля аттестации/№ задания 

1 

ОК-6 

ОПК-14 

ОПК-16 

ОПК-17 

 

Цели и задачи 

дисциплины. Понятие 

научно-

исследовательской 

деятельности, научная 

этика   

Вопросы для устного опроса, 

практические задания, темы 

для дискуссий, эссе, 

подготовка реферата, 

составление 

терминологического 

глоссария 

Комплексный экзамен 

(теоретический вопрос, 

практическое задание) 

2 

ОК-6 

ОПК-14 

ОПК-16 

ОПК-17 

 

 

 

 

Основные методы 

исследовательской 

деятельности в сфере 

лингвистики и 

переводоведения 

Вопросы для устного опроса, 

практические задания, темы 

для дискуссий, составление 

рабочей таблицы по методам 

исследования, (метод, 

интерпретация, примеры) 

составление 

терминологического 

глоссария 

Комплексный экзамен 

(теоретический вопрос, 

практическое задание) 

3 

ОПК-14 

ОПК-15 

ОПК-16 

ОПК-17 

 

 

Основные этапы 

исследования 

 

Вопросы для устного опроса, 

практические задания, 

написание статьи для по.  

составление 

терминологического 

глоссария, письменное 

задание (написание введения 

к научной работе) 

Комплексный экзамен 

(теоретический вопрос, 

практическое задание) 

4 

ОК-6 

ОПК-14 

ОПК-16 

ОПК-17 

ПК-8 

 

Предпереводческий и 

сопоставительный 

анализ как виды 

исследовательской 

деятельности 

переводчика; 

технологии работы с 

литературой, поиск 

информации. 

Вопросы для устного опроса, 

практические задания, темы 

для дискуссий, подготовка 

реферата, составление 

терминологического 

глоссария, письменное 

задание (составление 

библиографического списка) 

Комплексный экзамен 

(теоретический вопрос, 

практическое задание) 

5 

ОК-6 

ОПК-14 

ОПК-16 

ОПК-17 

 

Особенности научного 

стиля и его подстилей, 

типология научных 

текстов 

Вопросы для устного опроса, 

практические задания, темы 

для дискуссий, составление 

терминологического 

глоссария, составление 

ментальной карты,  

написание введения к 

научной работе по 

выбранной теме 

Комплексный экзамен 

(теоретический вопрос, 

практическое задание) 

6 

ОПК-14 

ОПК-16 

 

Требования к 

оформлению научной 

работы 

Вопросы для устного опроса, 

практические задания, 

составление 

терминологического 

глоссария, оформление 

текста исследовательской 

работы и списка литературы 

Комплексный экзамен 

(теоретический вопрос, 

практическое задание) 
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 Типовые задания, критерии и показатели оценивания в рамках текущего контроля 

представлены в рабочей программе дисциплины. Полные комплекты оценочных средств 

хранятся на кафедре. 
 

3.2 Содержание оценочных средств 

Оценочные средства представлены перечнем вопросов и практическими заданиями 

(составление аннотации к научной статье и ее перевод на английский язык). 

Перечень контрольных вопросов для экзамена 

7 семестр 

1. Понятие научно-исследовательской деятельности 

2. Наука в современном мире 

3. Теоретические и прикладные исследования в лингвистике и переводоведении 

4. История научной этики 

5. Основные нормы научной этики  

6. Моральные принципы исследовательской работы 

7. Объективность научных результатов 

8. Понятие авторства в исследовательской работе 

9. Учебно-исследовательская работа обучающихся  

10. Исследовательская деятельность в профессии переводчика 

11. Соотношение понятий «метод», «методология», «методика»  

12. Классификация методов исследования 

13. Общенаучные методы исследования 

14. Частные методы исследования 

15. Связь общей методологии с частными методами исследования. 

16. Философский и специальные методы. 

17. Описательный метод: сущность, цели, задачи и структура. 

18. Исследовательские возможности описательного метода. 

19. Методика лингвистического эксперимента. 

20. Таксономический метод: сущность, цели, задачи и структура. 

21. Основные этапы исследования 

22. Выбор направления исследования, постановка проблемы 

23. Формулирование гипотезы, научная аргументация при защите гипотезы 

24. Изучение теории, посвященной данной проблематике; оценка состояния исследований 

в выбранном направлении 

25. Подбор методик исследования  

26. Сбор материала исследования, его анализ и обобщение, научный комментарий, 

выводы 

 

8 семестр 

1. Предпереводческий анализ как вид исследовательской деятельности переводчика 

2. Теоретические основы предпереводческого анализа текста 

3. Коммуникативная структура текста как объект предпереводческого анализа 

4. Прагматическая структура текста как объект предпереводческого анализа 

5. Композиционно-смысловая структура текста как объект предпереводческого анализа   

6. Прагматический анализ ИТ и ПТ 

7. Анализ переводческих трансформаций 
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8. Технологии работы с научной литературой 

9. Обращение к научному наследию в процессе исследовательской деятельности 

10. Поиск, отбор и обработка информации. 

11. Основные информационно-поисковые системы 

12. Виды словарей, использование словарей в исследовательской деятельности 

13. Преимущества и недостатки стандартных методик поиска анализа и обработки 

материала исследования при решении исследовательских задач 

14. Особенности научного стиля изложения 

15. Научный стиль и его подстили  

16. Типология научных текстов 

17. Выпускная квалификационная работа как письменное научное исследование в рамках 

конкретной темы 

18. Требования к структуре научной статьи 

19. Требования к оформлению научной работы 

20. Правила библиографического описания источников  

21. Стандарты библиографического описания 

22. Работа с программами проверки текстовых документов на наличие заимствований 

23. Сопоставительный анализ анализ оригинала и перевода 

24. Применение количественных методов в исследованиях 

25. Лингвокультурологический анализ оригинала и перевода 

 

2. Практическое задание 

Напишите аннотацию к научной статье (объем - не менее 100 слов), определите ключевые 

слова, переведите на английский язык. Опишите структуру аннотации, проанализируйте 

трудности перевода, особенности поиска информации и подбора эквивалентов.  

Образец статьи 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТРАНСФОРМАЦИИ ПРИ ПЕРЕВОДЕ БЕЗЭКВИВАЛЕНТНОЙ 

ЛЕКСИКИ 

 

В настоящее время в лингвистике заметно возрос научный интерес к проблемам 

перевода безэквивалентной лексики, что объясняется культурологической значимостью 

проблемы соотношения языка и культуры. 

Термин «безэквивалентная лексика» встречается у многих авторов, занимающихся 

проблемами переводческих трансформаций, таких как Я. И. Рецкер [5], Л. С. Бархударов [1], 

В. Н. Комиссаров [2]. В ходе нашего исследования мы опираемся на следующее определение, 

данное в толковом переводческом словаре под редакцией Л. Л. Нелюбина: «Безэквивалентная 

лексика - это лексические единицы (слова и устойчивые словосочетания), которые не имеют 

ни полных, ни частичных эквивалентов среди лексических единиц другого языка» [4, с. 63]. 

Проблема безэквивалентности тесно связана с проблемой переводческих трансформаций: 

лексических, лексико-семантических и грамматических. Предметом настоящего 

исследования являются лексические трансформации, такие как транскрипция, 

транслитерация, калькирование, функционально-смысловой и описательный перевод. 

Материалом исследования послужил роман Дж. Ролинг о Гарри Поттере [8] и его переводы 

на русский язык таких авторов, как И. Оранский [6], М. Спивак [7] и Ю. Мачкасов [3]. 
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Романы о Гарри Поттере характеризуются богатым многообразием имен собственных: 

имена и фамилии людей (Älbus Dumbledore - Альбус Дамблдор, Huflepuff - Пуффендуй), 

имена животных (Buckbeаk - Клюво-крыл, Hedwig - Букля), вымышленные топонимы 

(Äzkaban - Азкабан, Hogwarts - Хогвардс). Кроме того, в романах используются и 

нарицательные существительные, относящиеся к безэквивалентной лексике: наименования 

денежных единиц волшебного мира «Гарри Поттер» (Knut - кнат, Sickle - сикль), названия 

сладостей (Cauldron Cakes - тортелики, Pumpkin pasties - тыквеченьки), заклинаний и 

магических лекарств (Älohomora - алохомора, Riddikulus - ридикулус). Количественный 

анализ распределения единиц безэквивалентной лексики показал следующее процентное 

соотношение: 34% - нарицательные существительные; 49% - имена людей, 7% - имена 

животных, 10% - географические названия. Другими словами, имена собственные в романе 

«Гарри Поттер» составляют основную часть безэквивалентной лексики - 66%, в то время как 

на долю имен нарицательных приходится 34%. 

Имена собственные при переводе передаются в основном с помощью транскрипции 

или транслитерации: Albus Dumbledore [8] - Альбус Дамблдор [6], Альбус Думбльдор [7], 

Альбус Дамблдор [3]. Однако в отдельных случаях переводчики отказываются от 

существующей в художественных произведениях практики передачи безэквивалентных 

лексических единиц путем транскрипции и транслитерации и прибегают к функционально-

смысловому переводу: Wizengamot [8] - Визенгамот [6] - Мудрейх [7] - Совет Магического 

права [3]. В данном случае переводчик И. Оранский передает безэквивалентную единицу на 

русский язык посредством транскрипции, в то время как М. Спивак использует 

функционально-смысловой перевод. В романе Визенгамот - это верховный суд Магической 

вселенной; суд ассоциируется с мудростью выносимых им решений, что и объясняет 

образование такой единицы, как Мудрейх. Ю. Мачкасов, в свою очередь, при переводе 

данной лексической единицы использует прием экспликации или, другими словами, 

описательный перевод; в результате чего мы получаем такой вариант перевода, как Совет 

магического права. 

Рассмотрим следующий пример: Snape Severus [8] - Снэйп Северус [6] - Злей Злодеус 

[7] - Снейп Суве-рус [3]. Данное имя собственное переводчики И. Оранский и Ю. Мачкасов 

переводят при помощи транскрипции, однако в переводе Ю. Мачкасова прослеживается 

индивидуальный почерк переводчика - необусловленная замена корневой гласной. М. Спивак, 

в свою очередь, использует функционально-смысловой перевод; в данном случае такой 

стилистический прием, как антономазия, подчеркивает отрицательную характеристику 

персонажа романа. Кроме того, необходимо отметить, что стилистический эффект 

анализируемого приема усиливается посредством аллитерации (повторение звонкого 

согласного з): Злей Злодеус. 

Рассмотрим следующие примеры лексических трансформаций: Crookshanks [8] - 

Живоглот [6] - Косо-лапсус [7] - Косолап [3]. При переводе данной безэквивалентной 

единицы - клички кота Гермионы -И. Оранский прибегает к функциональной замене, которая, 

на наш взгляд, не отражает семантики оригинального имени собственного. М. Спивак и Ю. 

Мачкасов, напротив, используют такой прием, как калькирование: crook - искривленный, 

изогнутый, shank - нога, голень; вследствие этого авторам перевода удается сохранить 

семантику оригинала, которая отражает внешность персонажа (кривые лапы кота). 

Морфемное добавление в варианте М. Спивак объясняется общей тенденцией автора к 

использованию данного суффикса в переводе имен собственных (Косолапсус, Злодеус). 
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Проанализируем следующий пример: Mad-Eye Moody [8] - Грозный Глаз Грюм [6] - 

Шизоглаз Хмури [7] -Хмури Дикий Глаз [3]. Данное имя собственное переводчиком И. 

Оранским передается калькированием и функционально-смысловым переводом (moody - 

угрюмый); в данном случае стилистический эффект антономазии усиливается аллитерацией 

(повторением звонкого согласного г); в результате мы имеем вариант перевода Грозный Глаз 

Грюм. М. Спивак передает данное имя собственное аналогичным способом перевода, а 

именно посредством калькирования на морфемном уровне (Mad-Eye / Шизоглаз) и фразовом 

уровне (Mad-Eye Moody / Шизоглаз хмури). Кроме того, прослеживается рифмование лексем 

moody - хмури, что придает оригинальность этому имени собственному. В переводе Ю. 

Мачкасова прослеживается использование кальки в сочетании с перестановкой компонентов: 

Хмури Дикий Глаз. 

Рассмотрим следующий пример: Mudblood [8] - Нечистокровный [6] - Мугродье [7] - 

Грязнокровка [3]. Данное выражение означает серьезное оскорбление в магическом мире; так 

называют колдунов, родившихся в «неволшебных» семьях. И. Оранский переводит это 

выражение при помощи калькирования (mud - зрязь, blood - кровь); в ходе лексической 

трансформации задействованы такие процессы, как антонимический перевод и изменение 

морфологического статуса полученной единицы (английское имя существительное в 

переводящем языке переходит в разряд имени прилагательного в языке перевода) с 

дальнейшей субстантивацией. 

Ю. Мачкасов также применяет калькирование, однако в данном случае сохраняется 

морфологический статус исходной единицы; суффиксальное добавление объясняется 

существованием в русском языке таких единиц с отрицательной коннотацией, как воровка, 

плутовка, чертовка, которые рифмуются с вариантом перевода Грязнокровка. Вариант 

перевода, предложенный М. Спивак, представляет собой контаминацию частичной 

транслитерации и функционально-смыслового перевода, основанного на рифмовании 

результирующей лексической единицы с существующей в языке перевода: Мугродье - 

отродье. 

При передаче вымышленных названий еды переводчики создают окказиональные 

образования, отказавшись от транскрипции/транслитерации, например: Pumpkin pasties [8] - 

тыквеченьки [7]. Анализируемая единица представляет собой результат применения 

усеченного калькирования; причем природа второй лексической единицы, которая носит 

усеченный характер - пе-ченьки, объясняется еѐ принадлежностью к одному и тому же 

семантическому полю (выпечка), что и прямой вариант перевода лексемы pasties - пироги, 

пирожки с мясом, с яблоками или вареньем. Другие авторы при переводе вышеуказанной 

лексемы используют прямой перевод с элементами функционально-смысловой замены - 

Тыквенное печенье [6] или чисто прямой перевод - Тыквенный пирог [3]. 

Примечательно, что при переводе следующего примера - Cauldron Cakes [8] - М. 

Спивак прибегает к вышеописанному приему усеченного калькирования (cauldron - котел; 

cake - торт, кекс, пирожное) с перестановкой компонентов: Тортелики [7]. И. Оранский 

использует описательный перевод: кексы в форме котлов [6]; Ю. Мачкасов делает выбор в 

пользу дословного перевода: котелковые кексы [3]. 

 

В целом анализ вариантов перевода безэквивалентной лексики, представляющей 

собой как имена собственные, так и имена нарицательные, свидетельствует о том, что 

зачастую при переводе одной лексической единицы авторы прибегают к контаминации 

различных лексических трансформаций. Так, транскрипция или транслитерация может 
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сочетаться с такими приемами, как калькирование или функционально-смысловой перевод. 

Тем не менее ведущими приемами в переводах И. Оранского и Ю. Мачкасова являются 

транскрипция и транслитерация, функционал которых нацелен на передачу внешней формы 

переводимой единицы. Переводческие решения, предложенные М. Спивак, в большинстве 

своем основаны на таких приемах перевода, как калькирование с элементами 

функционально-смыслового перевода, добавление на морфемном уровне. Данные приемы 

позволяют сохранить не только денотативный компонент значения исходной единицы, но и 

кон-нотативный компонент, что имеет первостепенное значение при переводе 

художественной литературы. 
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БЕЗЭКВИВАЛЕНТНЫЕ ТЕРМИНЫ И ИХ ПЕРЕДАЧА ПРИ ПЕРЕВОДЕ 

СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕКСТОВ 

 

Традиционно основной целью перевода как вида переводческой деятельности принято 

считать достижение полноты и точности при передаче оригинала. В процессе изучения 

теории перевода вырабатывались гипотетические модели, осуществлялось сопоставление 

текстов оригинала и перевода для установления соответствий на всех уровнях языка. 

Описание переводческих приемов, использованных для передачи содержания оригинала, 

способствовало разработке критериев эквивалентности, другими словами, адекватности 

перевода. 

Переводческая эквивалентность представляет собой близкое смысловое сходство 

между текстами оригинала и перевода, которое достигается переводчиком в процессе 

перевода. Переводческая эквивалентность в своей максимально возможной степени 

реализуется через передачу содержания оригинала при переводе на лингвистическом уровне. 

В отдельно взятом переводе приближенность к оригиналу по смыслу стремится к 

максимальному показателю путем различных приемов [1, с. 10]. 

Поскольку важность максимального совпадения между исходным и переведенным 

текстами представляется очевидной, эквивалентность обычно рассматривают в качестве 
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основного признака и условия существования перевода. Так, английский языковед Дж. 

Кэтфорд дает определение перевода как «замены текстового материала на одном языке 

эквивалентным текстовым материалом на другом языке». Другой исследователь, американец 

Ю. Найда, полагает, что перевод состоит в создании на языке перевода «ближайшего 

естественного эквивалента» оригиналу [2, 3]. 

В результате сопоставительного анализа специальных текстов и их переводов можно 

обнаружить наравне с исходными языковыми единицами, которые имеют одно или 

множество соответствий в языке перевода, также и противоположные лексические и 

грамматические единицы, для которых не существует прямых соответствий в языке перевода. 

Безэквивалентная лексика - это лексические единицы отдельно взятого исходного 

языка, которые не имеют регулярные (полные или частичные) словарные соответствия в 

переводящем языке. Например, Е.М. Верещагин и В.Г. Костомаров дают определение пласта 

безэквивалентной лексики в качестве «слов, план содержания которых невозможно 

сопоставить с какими-либо иноязычными лексическими понятиями» [4, с. 197]. 

Многие авторы, занимающиеся языковыми и переводческими проблемами, 

рассматривают в своих работах термин «безэквивалентная лексика». 

К ним относятся Л.С. Бархударов, С. Влахов, С. Флорин, Я.И. Рецкер, В.Н. 

Комиссаров и А.Д. Швейцер, трактующие данное понятие разным образом: как синоним 

термина «реалия», иногда в более широком понятии или в частично суженном значении. А.Д. 

Швейцер, в свою очередь, под категорией безэквивалентной лексики рассматривает 

«лексические единицы, служащие для обозначения культурных реалий, не имеющих точных 

соответствий в другой культуре» [6, с. 108]. В.Н. Комиссаров безэквивалентными называет 

«единицы исходного языка, которые не имеют регулярных соответствий в языке перевода» [1, 

с. 147]. Дефиниция, предложенная болгарскими лингвистами С. Влаховым и С. Флориным, 

напротив, сужает границы понятия безэквивалентной лексики до «лексических единиц, 

которые не имеют переводческих эквивалентов в языке перевода» [7, с. 51]. 

Я.И. Рецкер в качестве «безэквивалентной» лексики рассматривает «прежде всего, 

обозначение реалий, характерных для страны исходного языка и чуждых другому языку и 

иной действительности» [8, с. 58]. Подобного же направления придерживается А.Д. Швейцер 

при трактовке реалий [6, с. 108]. Лаконично и сжато определяет реалии Л.С. Бархударов - как 

«слова, обозначающие предметы, понятия и ситуации, не существующие в практическом 

опыте людей, говорящих на другом языке» [9, с. 95]. 

В.Н. Комиссаров при соотношении двух смежных понятий дает определение 

безэквивалентной лексики в качестве «обозначения специфических для данной культуры 

явлений, которые являются продуктом кумулятивной функции языка и могут 

рассматриваться как вместилища фоновых знаний, т.е. знаний, имеющихся в сознании 

говорящих» [1, с. 37]. 

Из данных суждений логично следует, что реалии являются частью безэквивалентной 

лексики в качестве лингвистического явления. Они представляют собой часть базовых 

знаний и вызывают существенную заинтересованность у лингвистов к исследованию 

взаимодействия культуры и языка. Языковеды уделяют все больше внимания языку в 

социальном плане, при котором непосредственно затрагивается изучение взаимодействия 

жизненного уклада народа с языком, на котором они говорят. Реалии называют характерные 

только для определенных наций и народов предметы и обозначения государственных 

институтов, фактов истории, материальной культуры, имена национальных, мифологических 

и фольклорных героев. 
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Непонимание исторических ссылок и сравнений, а в результате и языковая 

некомпетентность при переводе вызваны недостаточным знанием истории страны, ее 

важнейших исторических событий и крупнейших деятелей истории и политики [10]. 

Недостаточные фоновые знания могут также стать предпосылкой реализации 

буквального перевода ввиду отсутствия умения распознавать реалии, в особенности 

фразеологизмы, за вполне прозрачными словосочетаниями. 

Для предотвращения непосредственно языковых ошибок в процессе перевода 

необходимо изучать культуру, выступающую как фон для скрытых конструкций языка, иначе 

переводчик будет нуждаться в помощи специалистов по изучению национальных реалий и 

филологов широкой направленности [4, 5]. 

Как указывалось ранее, безэквивалентность лексической единицы языка оригинала 

можно рассматривать как особенность, характеризующуюся отсутствием аналогичной 

единицы в лексическом наборе переводящего языка. Это так называемое «готовое» слово или 

устойчивое словосочетание, которое можно подставить в соответствии с определенным 

контекстом перевода [11, с. 128]. 

Опираясь на традиционную классификацию разновидностей безэквива-лентности А.О. 

Иванова, можно выделить основные причины ее появления: 

- отсутствие предмета, явления в жизни народа переводящего языка (вещественная 

безэквивалентность); 

- отсутствие равнознаяного понятия в переводящем языке (лексико-семантическая 

безэквивалентность); 

- различия в лексико-семантических характеристиках (стилистическая 

безэквиваленость) [12, с. 82]. 

Данные причины формирования безэквивалености отражают ее критерии 

обнаружения, характеризующие различия между вещественными и лек-сико-семантическим 

категориями несоответствующих эквивалентов. С позиции лингвистики понятие, не 

имеющее равнозначного эквивалента в языке перевода, может иметь такие критерии, как: 

- отсутствие тождественного ему понятия в переводящем языке; 

- отсутствие непосредственно самого предмета в силу различного языкового 

мышления народов, говорящих на сопоставляемых языках; 

- отсутствие конкретной вещи как следствие различного членения национального 

объективного мира; 

- несовпадение сравниваемых понятий в переводящем и исходном языках. 

Однако с позиции перевода гораздо более актуальным критерием эквивалентности 

является несовпадение не понятия, а значения, в силу того факта, что при переводе гораздо 

важнее не само понятие, заложенное в слово, а его значение в определенном контексте. Это 

обусловливает тот факт, что при всей кажущейся смежности понятий невозможно полностью 

отождествлять значения подавляющего большинства слов с соответствующими им 

понятиями. 

В настоящее время становится все более очевидно, что границы безэквивалентной 

лексики становятся все шире относительно ранних представлений. Часть безэквивалентной 

лексики, получая закрепленные соответствия в переводе, в то же время не утрачивает 

специфического культурного компонента, который отражается в вариантах значениий слов с 

коннотативной окраской. 

Так же, как и реалии, к безэквивалентной лексике можно отнести термины. В общем 

значении под термином понимается слово, которое имеет соответствующее понятие, 
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существующее изолированно или в составе суждения, или умозаключения. 

Так, А.А. Реформатский дает определение терминов «как однозначных слов, 

лишенных экспрессивности». М.М. Глушко придерживается мнения, что «термин - это слово 

или словосочетание для выражения понятий и обозначения предметов, обладающее 

благодаря наличию у него строгой и точной дефиниции четкими семантическими границами 

и поэтому однозначное в пределах соответствующей классификационной системы» [13, с. 33; 

14]. 

Главное требование, которое предъявляется к термину - его однозначность. В плане 

общей терминологии реализация данного требования способствует разделению терминов на 

две категории: 1) общенаучные термины и 2) специальные (номенклатурные) термины. 

Предметом нашего внимания являются специальные термины, которые выражают общие 

понятия науки и техники. 

Существует наиболее распространенное понятие термина как слова, которое выражает 

специальное понятие, имеющее ограниченную сферу употребления. С одной стороны, 

термин можно соотнести с объектом действительности, а с другой - с понятием и предметно-

логическими отношениями между данным объектом и соответствующим понятием. 

Семантические отличия термина от общеупотребительного слова заключаются в понятийной 

привязанности термина, его принадлежности к определенной отрасли науки, техники, 

производства. Насколько неоднородно структурированы объекты действительности и 

понятия о них, так же разнообразны и обозначающие их термины. 

Как правило, узкоспециализированный термин имеет только одно значение, но в то же 

время, как и обиходная лексика, термины могут иметь несколько значений и называть 

различные вещи и понятия в определенных контекстах и ситуациях. Кроме того, выделяют 

общенаучные термины и термины с широкой семантикой, имеющие многообразные значения 

в рамках одной области. Это термины, значения которых непосредственно связаны с одной 

областью знаний и в пределах определенной теории [12]. 

Явление безэквивалентности появляется вследствие отсутствия или неравнозначности 

отдельно взятого понятия, которое соответствует термину в исходном языке, в совокупности 

терминов языка перевода. Основной причиной безэквивалентности служат различные реалии 

в научной действительности, которые приводят к отсутствию в переводящем языке тех или 

иных понятий языка оригинала. 

В безэквивалентной терминологии русского языка можно выделить два основных 

вида терминов: 

1. Термины, называющие явления (понятия), которые отсутствуют в современной 

российской действительности. 

2. Термины, называющие явления, которые возникли в российской действительности 

(в частности, в последнем десятилетии), но на данный момент не сформировали отдельную 

категорию понятийного аппарата в соответствующей специальной сфере. 

Так, в общем пласте безэквивалентной лексики можно выделить «временно 

безэквивалентные термины». Под временно безэквивалентными терминами рассматриваются 

слова, близкие по своей специфике к словам-реалиям. Такая безэквивалентность лексики 

сформировалась в силу неравномерного распределения в достижениях науки и техники 

социальной сферы, в результате чего новшества, присутствующие в практическом опыте 

носителей исходного языка, некоторое время могут быть практически не известны 

представителям другого лингвокультурного общества [15]. 

При отсутствии полных или частичных эквивалентов для специального термина в 
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переводящем языке возникает проблема их передачи при переводе специального текста. 

Безэквивалентные термины характеризуются только отсутствием эквивалентной лексической 

единицы в словарном составе языка. Это не означает, что подобную лексику невозможно 

перевести или воссоздать ее лексическое отображение посредством приемов языка перевода. 

Конечно, перевод безэквивалентной лексики является причиной определенной трудности при 

переводе, но данная задача вполне преодолима. 

В практике перевода существуют определенные способы передачи безэквивалентной 

лексики: 

- транслитерация и транскрипция, представляющие собой методы перевода терминов 

при минимальном изменении морфологической формы слова, аналогичны заимствованию 

иностранного слова. Использование данных приемов заключается в заимствовании звуковой 

(при транскрипции) или графической (при транслитерации) формы слова наряду со 

значением слова и воспроизведении в письменном виде графическо-фонетической формы 

слова при помощи букв переводящего языка. Данный способ перевода можно применять при 

переводе любого термина при отсутствии иных компромиссных возможностей; 

- калькирование, характеризующееся передачей безэквивалентных терминов с 

помощью замены составляющих частей слова (морфем слова или лексем безэквивалентного 

устойчивого словосочетания) посредством прямых лексических соответствий в языке 

перевода. Данный прием довольно прост в применении при переводе, но создает картину так 

называемого отсутствия перевода, поскольку полностью не раскрывает сам смысл, как и 

транслитерация и транскрипция; 

- описательный перевод, который раскрывает значение безэквивалентного термина 

через развернутые словосочетания как характеристика существенных признаков 

обозначаемого данной лексической единицей явления. Иными словами, этот способ перевода 

осуществляется при помощи ее дефиниции (оп- 

ределения) на переводящем языке. При достаточно полной передаче смысла 

терминологической единицы описательный перевод создает громоздкость и избыточность 

речи, что не характерно для специального текста; 

- приближенный перевод или перевод посредством аналога, который заключается в 

подборе близкого по значению соответствия в переводящем языке для лексической единицы 

исходного языка при отсутствии точного соответствия. Подбор буквального соответствия 

лишь приближенно передает смысл термина; 

- трансформационный перевод, изменяющий синтаксическую структуру предложения, 

использующий лексические замены с изменением значения исходного слова в переводящем 

языке. Чтобы правильно подобрать эквивалент, необходимо обратиться к широкому 

контексту или знанию экстралингвистической ситуации [16]. 

Помимо рассмотренных выше способов перевода безэквивалентной лексики Л.К. 

Латышев выделяет: 

- элиминацию национально-культурной специфики - прием, заключающийся в том, 

что при переводе реалии ее национально-культурная специфика опускается; 

- перераспределение значения безэквивалентной лексической единицы. Суть этого 

приема состоит в том, что значение безэквивалентной лексической единицы 

перераспределяется на несколько единиц в переведенном тексте, при этом 

безэквивалентность лексической единицы становится незаметной в переводе [17]. 

В соответствии с характеристиками возможных приемов передачи безэквивалентных 

терминов выявляется закономерность наиболее частого применения таких способов, как 
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калькирование и описательный перевод, реже транслитерация (транскрипция). Однако для 

достижения точности перевода необходимо включать в перевод пояснительные элементы и 

переводческие комментарии, поскольку разные приемы передачи специальных терминов 

только способствуют максимальному достижению эквивалентности, но не заменяют ее 

реализацию в чистом виде. 

Таким образом, при переводе научно-технических материалов главными остаются 

вопросы терминологии и перевода терминов, в частности безэквивалентных. Такие термины 

формируются ввиду отсутствия или несоответствия обозначаемого термином понятия в 

исходном и переводящем языках. Поскольку именно термины несут основную смысловую 

нагрузку в специальном тексте, они являются базовым элементом профессиональной 

деятельности. В каждой отрасли насчитывается огромное количество специальных терминов 

и постоянно появляющихся новейших безэквивалентных терминов, требующих поиска 

способов перевода и стандартизации. 
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4. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
4.1. Порядок проведения промежуточной аттестации 

 Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена, включающего устный ответ 

на вопрос (10 баллов, 20 минут) и практическое задание (написание и перевод на английский 

язык аннотации к научной статье) (30 баллов, 40 минут)  

 
4.2. Критерии оценивания промежуточной аттестации по видам оценочных средств 

 

4.2.2 Критерии оценивания устного ответа на вопрос 

 

Отлично 
9-10 баллов 

Хорошо 
7-8 баллов 

Удовлетворительно 

  5-6 баллов 
Неудовлетворительно 

0-4 балла 

Высокий уровень освоения 

проверяемых компетенций 

Продвинутый 

уровень освоения 

проверяемых 

компетенций 

Пороговый уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Недостаточный уровень освоения 

проверяемых компетенций 

Обучающийся полно 

излагает материал 

(отвечает на вопрос), дает 

правильное определение 

основных понятий; 

обнаруживает понимание 

материала, может 

обосновать свои суждения, 

привести необходимые 

примеры не только из 

учебника, но и 

самостоятельно 

составленные; излагает 

материал последовательно 

и правильно с точки зрения 

норм литературного языка 

Обучающийся дает 

ответ, 

удовлетворяющий 

тем же требованиям, 

что и для «отлично», 

но допускает 1–2 

ошибки, которые 

сам же исправляет, и 

1–2 недочета в 

последовательности 

и языковом 

оформлении 

излагаемого  

ставится, если 

обучающийся 

обнаруживает знание и 

понимание основных 

положений изученных 

тем, но излагает 

материал неполно и 

допускает неточности в 

определении понятий; 

не умеет достаточно 

глубоко и доказательно 

обосновать свои 

суждения и привести 

свои примеры; излагает 

материал 

непоследовательно и 

допускает ошибки в 

языковом оформлении 

излагаемого 

обучающийся обнаруживает незнание 

большей части соответствующего 

вопроса, допускает ошибки в 

формулировке определений, 

искажающие их смысл, беспорядочно 

и неуверенно излагает материал или 

же отказывается от ответа 

 

4.2.1 Критерии оценивания составления аннотации и письменного перевода на 

английский язык 

 

Отлично 
27-30 баллов 

Хорошо 
23-26 баллов 

Удовлетворительно 

15-22 баллов 
Неудовлетворительно 

0-14 баллов 

Высокий уровень освоения 

проверяемых компетенций 

Продвинутый уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Пороговый уровень 

освоения проверяемых 

компетенций 

Недостаточный уровень освоения 

проверяемых компетенций 

Аннотация имеет все Аннотация имеет все Аннотация имеет все Структура аннотации не  
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необходимые структурные 

элементы, отражает 

содержание статьи, 

ключевые слова 

соответствуют 

содержанию, объем 

соответствует  

требованиям, нет 

стилистических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

Перевод полный, без 

пропусков и произвольных 

сокращений текста 

оригинала, не содержит 

фактических ошибок.  

Терминология 

использована правильно и 

единообразно. Перевод 

отвечает системно-

языковым нормам и стилю 

языка перевода. 

Допускаются 2 негрубые 

орфографические или 

пунктуационные ошибки 

необходимые 

структурные элементы, 

отражает содержание 

статьи, ключевые слова в 

целом соответствуют 

содержанию, объем 

соответствует  

требованиям, имеются 1-

2 негрубые 

стилистические, 

орфографические или 

пунктуационные 

ошибки. 

Перевод полный, без 

пропусков и 

произвольных 

сокращений текста 

оригинала, допускается 

несущественные 

погрешности в 

использовании 

терминологии. Перевод 

в достаточной степени 

отвечает системно-

языковым нормам и 

стилю языка перевода.   

Допущены некоторые 

нарушения в форме 

предъявления перевода. 

Допущены 3-4 негрубые 

ошибки 

необходимые 

структурные 

элементы, но не полно 

отражает содержание 

статьи, не все 

ключевые слова 

соответствуют 

содержанию, объем 

меньше требуемого, 

имеются более 4 

негрубых или 2-3  

грубые 

стилистические, 

орфографические или 

пунктуационные 

ошибки. 

Перевод содержит   

ошибки в 

употреблении 

терминологии,  при 

переводе 

терминологического 

аппарата не соблюден 

принцип 

единообразия. В 

переводе нарушены 

системно-языковые 

нормы и стиль языка 

перевода.  

соблюдена, аннотация не 

соответствует содержанию 

статьи; имеется большое 

количество стилистических, 

орфографических и 

пунктуационных ошибок.  

Перевод не выполнен или 

содержит много ошибок, 

нарушена полнота перевода, его 

эквивалентность и адекватность. 

В переводе грубо нарушены 

системно-языковые нормы и 

стиль языка перевода.  

 

4.3. Результаты промежуточной аттестации и уровни сформированности 

компетенций 
 

При подведении итогов учитываются результаты текущего контроля. Полученные за 

текущий контроль баллы суммируются с баллами, полученными за каждый этап при 

прохождении промежуточной аттестации: 

0-49 баллов (%) - неудовлетворительно; 

50-74 балла (%) - удовлетворительно; 

75-89 баллов (%) - хорошо; 

90-100 баллов (%) - отлично. 
 

Уровни сформированности компетенций определяется следующим образом: 

1. Высокий уровень сформированности компетенций соответствует оценке отлично:  

- предполагает формирование компетенций на наиболее высоком уровне, готовность к 

применению знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения дисциплины, в 

профессиональной деятельности; сформированы навыки исследования языкового 

материала с применением различных видов анализа, навыки поиска информации, 

подбора материала исследования и обработки результатов, навыки формулирования 

гипотез и их аргументации, обучающийся владеет библиографической культурой; 
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2. Продвинутый уровень соответствует оценке хорошо:  

- предполагает формирование компетенций на высоком уровне, готовность к 

применению знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения дисциплины, в 

профессиональной деятельности; в целом сформированы навыки поиска и обработки 

информации, выполнения исследования с применением различных видов анализа, 

однако допускаются незначительные ошибки и неточности; 

3. Пороговый уровень соответствует оценке удовлетворительно:  

- предполагает формирование компетенций на начальном уровне, готовность к 

применению знаний, умений и навыков, полученных в ходе изучения дисциплины, в 

профессиональной деятельности; навыки анализа языкового материала, поиска 

информации, выполнения исследований сформированы на минимально достаточном 

для профессиональной деятельности уровне, допускаются ошибки и неточности.  

4. Недостаточный уровень соответствует оценке неудовлетворительно. 

Компетенции не сформированы 
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