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1. Результаты обучения по дисциплине 

Код и наименование компе-

тенции 

Код и наименование индика-

тора (индикаторов) достиже-

ния компетенции 

Результаты обучения 

УК-4 

Способен применять совре-

менные коммуникативные 

технологии, в том числе и на 

иностранном языке для ака-

демического и профессио-

нального взаимодействия 

1.1_М.УК-4. Демонстрирует 

интегративные умения, необ-

ходимые для выполнения 

письменного перевода и ре-

дактирования различных ака-

демических текстов (рефера-

тов, эссе, обзоров, статей и 

т.д.). 

1.2_М.УК-4. Представляет 

результаты академической и 

профессиональной деятель-

ности на различных научных 

мероприятиях, включая меж-

дународные. 

1.3_М.УК-4. Владеет жанра-

ми письменной и устной 

коммуникации в академиче-

ской сфере, в том числе в ус-

ловиях межкультурного 

взаимодействия. 

1.4_М.УК-4. Демонстрирует 

интегративные умения, необ-

ходимые для эффективного 

участия в академических и 

профессиональных дискусси-

ях. 

1.5_М.УК-4. Демонстрирует 

интегративные умения вы-

полнять разные типы перево-

да академического текста с 

иностранного(-ых) на госу-

дарственный язык в профес-

сиональных целях. Умеет ис-

пользовать сеть интернет и 

социальные сети в процессе 

учебной и академической 

профессиональной коммуни-

кации 

Знает особенности стиля де-

лового общения; информаци-

онно- коммуникационные 

технологии используемые 

при поиске необходимой ин-

формации; особенности сти-

листики официальных и не-

официальных писем, социо-

культурные различия в фор-

мате корреспонденции; 

принципы ведения устных 

деловых переговоров, пере-

водческие приемы и транс-

формации.  

Умеет выбирать на государ-

ственном и иностранном 

языках коммуникативно-

приемлемый стиль делового 

общения, вербальные и не-

вербальные средства взаимо-

действия с партнерами; ис-

пользовать информационно- 

коммуникационные техноло-

гии при поиске необходимой 

информации в процессе ре-

шения стандартных комму-

никативных задач; вести де-

ловую переписку.  

Владеет вербальными и не-

вербальными средствами 

взаимодействия с партнера-

ми; навыками деловой пере-

писки и ведения деловых пе-

реговоров; навыками перево-

да академических текстов с 

иностранного языка на госу-

дарственный язык.  

 

ПК-3: Организация и осуществ-

ление деятельности по обеспе-

И.ПК-3.1. Обладает знаниями 

законодательства Российской 

Федерации о свободе совести, 

свободе вероисповедания и о 

Знает нормативные правовые акты 

в области государственной нацио-

нальной политики РФ, принципы 

межрелигиозных отношений, про-



чению равенства прав и свобод 

человека и гражданина незави-

симо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии 

 

религиозных объединениях, 

стратегических документов го-

сударственного планирования в 

области государственной на-

циональной политики и нацио-

нальной безопасности, норма-

тивных правовых актов в облас-

ти государственной националь-

ной политики Российской Феде-

рации, принципов межрелигиоз-

ных отношений, проблем взаи-

моотношения секулярного и ре-

лигиозного сознания 

И.ПК-3.2. Способен организо-

вывать мониторинг и координа-

цию деятельности институтов 

гражданского общества, экс-

пертного сообщества и между-

народных структур по вопросам 

осуществления деятельности в 

сфере национальных и религи-

озных отношений 

И.ПК-3.3. Обеспечение и со-

провождение участия нацио-

нальных общественных объеди-

нений, в том числе националь-

но-культурных автономий, цен-

трализованных религиозных 

организаций в реализации обще-

ственно значимых проектов, на-

правленных на этнокультурное 

развитие народов Российской 

Федерации и реализацию этно-

культурных потребностей граж-

дан, принадлежащих к различ-

ным этническим общностям 

блем взаимоотношения секуляр-

ного и религиозного сознания.  

 

Умеет решать вопросы осуществ-

ления деятельности в сфере на-

циональных и религиозных от-

ношений 

 

 

Владеет вопросами  реализации 

общественно значимых проек-

тов, направленных на этнокуль-

турное развитие народов Рос-

сийской Федерации и реализа-

цию этнокультурных потребно-

стей граждан, принадлежащих к 

различным этническим общно-

стям  

ПК-5  

Способен осуществлять разви-

вающую деятельность в сфере 

образования 

 

И.ПК-5.1. Обладает знанием 

концептуальных положений и 

требований к организации раз-

вивающей деятельности в соот-

ветствии с нормативно-правовыми 

актами в сфере образования и нор-

мами профессиональной этики; 

И.ПК-5.2. Способен выявить в 

ходе наблюдения поведенческих 

и личностных проблем обучаю-

щихся, связанных с особенно-

стями их развития; 

И.ПК-5.3. Способен проектиро-

Знает требования к организации 

развивающей деятельности в со-

ответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образо-

вания и нормами профессиональ-

ной этики; 

 

Умеет выявлять  в ходе наблю-

дения поведенческие и личност-

ные проблемы обучающихся, 

связанные с особенностями их 

развития; 



вать и реализовывать психоло-

гически безопасную и комфорт-

ную образовательную среды 

 

 

Владеет методикой проектирова-

ния  и реализацией психологи-

чески безопасной  и комфортной  

образовательной  среды 

   

   

  

2. Показатели оценивания планируемых результатов обучения  
  

Семестр Шкала оценивания 

2 

(не зачтено) 

3 

(зачтено) 

4 

(зачтено) 

5 

(зачтено) 

1, 2 семестры  

Содержание дис-

циплины освоено 

частично, необ-

ходимые практи-

ческие навыки 

работы не сфор-

мированы, боль-

шинство преду-

смотренных про-

граммой обуче-

ния учебных за-

даний не выпол-

нено, либо каче-

ство их выполне-

ния оценено чис-

лом баллов, 

близким к мини-

мальному.  

Содержание дис-

циплины освоено 

частично, но 

проблемы не но-

сят существенно-

го характера, не-

обходимые прак-

тические навыки 

работы с освоен-

ным материалом 

в основном 

сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обу-

чения учебных 

заданий выпол-

нено, некоторые 

из выполненных 

заданий содержат 

ошибки.  

Содержание дис-

циплины освоено 

полностью без 

пробелов, неко-

торые практиче-

ские навыки ра-

боты с освоен-

ным материалом 

сформированы 

недостаточно, 

все предусмот-

ренные програм-

мой обучения 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество выполне-

ния ни одного из 

них не оценено 

минимальным 

числом баллов, 

некоторые виды 

заданий выпол-

нены с ошибка-

ми.  

Содержание дис-

циплины освоено 

полностью, без 

пробелов, необ-

ходимые практи-

ческие навыки 

работы с освоен-

ным материалом 

сформированы, 

все предусмот-

ренные програм-

мой обучения 

учебные задания 

выполнены, ка-

чество их выпол-

нения оценено 

числом баллов, 

близким к мак-

симальному.  

 
3. Оценочные средства  

 

3.1. Задания для текущего контроля  

  



1) Кейс-задача  

 

Пример задания: 

DIE ERSTEN  UNIVERSITÄTEN IN  EUROPA  

1. Die Bezeichnung Universität (von lateinischuniversitas“Gesamtheit”) charakte-

risierte zunächst nur eine umfassende Bildungseinrichtung (universitasliterarum 

“Gesamtheit der Wissenschaften”). Daneben entstand eine zweite Namensdeutung 

(universitasmagistrorum et scholarium “Gesamtheit der Lehrenden und Lernen-

den”).  

 Die ersten Universitäten in Europa entstanden im hohen Mittelalter. Sie sollten der 

Entwicklung der Wissenschaften dienen und ihren Studenten wissenschaftsbezo-

gene Berufsqualifikationen vermitteln. Sie hatten das Recht zur Selbstverwaltung 

und zur Erstellung von Studienplänen. (Akademische Freiheit). Sie hatten auch das 

Privileg der Verleihung akademischer Grade (zum Beispiel Doktorgrad). Das heißt 

Promotionsrecht. Die Studenten waren vom Militärdienst befreit.  Die ersten Uni-

versitäten wurden von den Klostern  und den Sponsoren finanziert. Die Finanzie-

rung hatte die Form von Stipendien oder Geschenken. Die Universitäten hatten 

Steuerfreiheit.  

2. Die Universitäten entstanden aus dem christlichen Bildungswesen des mittelal-

terlichen Westeuropas. Die Universität  gilt als eine klassisch europäische Schöp-

fung. Die Ursprünge liegen in den Kloster- und Domschulen, welche bis ins 6. 

Jahrhundert zurückreichen. Im Laufe der Zeit haben sich die Struktur und die 

Fachbereiche der Universitäten erweitert und verändert. Mit dem Aufkommen der 

Universitäten wurde das Wissensmonopol der Kirche und der Kloster durchbro-

chen. Die universitäre Lehre vor allem in Mittel- und Nordeuropa wurde aber noch 

bis den Beginn der Neuzeit hinaus von den geistlichen Orden und dem Klerus be-

einflusst.  

3.    Die ersten Universitäten finden wir im 11. Jahrhundert in Italien. Hier bildeten 

einige wenige Gelehrte (meist weniger als fünf) Adelssöhne in einem Fach aus, 

nämlich Kirchenrecht, weltliches Recht und Medizin.  Die Studierenden der Uni-

versität hießen Scholaren. Zuerst aber studierte man in der Grundschule die lateini-

sche Sprache, denn die Unterrichtssprache   an allen europäischen Universitäten 

war Latein. Mit 15-16 Jahren (manchmal sogar mit 12) kam man an die Universi-

tät. Zu Beginn des Studiums wurden an der philosophischen Fakultät die Freien 

Künste studiert. Das waren sieben Fächer: Logik, lateinische Grammatik, Rhetorik, 

Geometrie, Arithmetik, Astronomie und Musik. Erst danach wählten die Studenten 

aus, ob sie Theologie, Jura oder Medizin studierten.  Einen Abschluss erreichten 

nur wenige.  

  



  

4.  Als die älteste Universität gilt die Universität Bologna (1088) in Italien.  Sie 

entwickelte sich durch ein langsames Zusammenwachsen kleinerer Rechtsschulen. 

 In Bologna waren die Interessen des Kaisers  für die Entwicklung einer effektiven 

Ausbildung von Rechtsgelehrten wichtig.  In den Rechtsschulen wurden Verwal-

tungsfachleute herangebildet, die vom Papst unabhängig waren. Die Entwicklung 

der Universitäten, speziell der rechtswissenschaftlichen Ausbildung, stellte hier ei-

nen Emanzipierungsprozess vom Bildungsmonopol der Kirche dar. Im Jahr 1155 

erhielt die Universität von Friedrich Barbarossa eine rechtliche Autonomie. Der 

Rektor der Universität war für den Schutz und die Bestrafung der Dozenten und 

Studenten verantwortlich, und die Universität besaß ihr eigenes Gericht.  

5. Im 12. Jahrhundert breitete sich die Gründungswelle der welt- und kirchenrecht-

lichen Universitäten aus. Das waren Sarbonne zu Paris zwischen 1150 und 1170, 

Oxford 1167, Gambridge 1209, Salamanca 1218, Montpellier 1220 und Padua 

1222.  Die ersten Universitäten hießen Mutteruniversitäten, denn sie (besonders die 

Universität zu Paris) wurden Ausgangspunkt und Muster für fast alle anderen eu-

ropäischen Universitäten. Die Studenten nannten ihre Universitäten alma mater 

(durch Wissen nährende Mutter - нежнаямать). Die nächste Gründungswelle 

fand im 14. Jahrhundert im deutschen Sprachraum statt. Das waren Universität 

Heidelberg (1386), Universität zu Köln (1388), Universität Erfurt (1392), Univer-

sität Leipzig (1409). Zu Beginn des 16. Jahrhunderts gab es in Europa schon etwa 

60 Universitäten. Die Zahl der Studenten betrug jeweils  von 8-9 Hundert bis eini-

ge Tausend.  

6.   1231 wurden in Paris zunftartige Verbände unter den Lehrern der Theologie , 

der Jurisprudenz und der Medizin anerkannt und Fakultäten genannt. Etwas später 

nahm auch der Verband der Artisten, das heißt der Lehrer der “sieben freien Küns-

te”, die Verfassung einer vierten philosophischen Fakultät an.  Diese Fakultät hatte 



bis in die spätere Neuzeit zunächst nur die Aufgabe, für das Studium einer der hö-

heren Fachwissenschaften (Theologie, Recht, Medizin) vorzubereiten. Dement-

sprechend waren die Lehrer der philosophischen Fakultät (Artistenfakultät) häufig 

auch Scholaren in einer der oberen Fakultäten. Die Naturwissenschaften wurden 

bis in die Renaissance als ein Teilgebiet der Philosophie gelehrt wurden, ebenso 

wie die Mathematik - sowie die Wirtschafts- und Sozialwissenschaften und weitere 

Arbeitsgebiete.  

7.  Das Studium dauerte 8 bis 12 Jahren. Die Studierenden hatten das Recht ihre 

eigenen Studienpläne zusammenzustellen. Die Unterrichtsformen waren Vorlesun-

gen, Repetitionen (Wiederholung) und Disput. In der Vorlesung las der Magister 

oder der Lizentiat einen Text aus einem Buch vor. Die Studierenden sollten diesen 

Text auch haben und mitlesen. In der Repetition wurden diese Texte ausführlich 

erläutert und kommentiert. In dem Disput sollten  die Studenten Fragen zu be-

stimmtem Thema stellen und beantworten und Argumenten pro und contra finden. 

 Ursprünglich hatten die Universitäten keine eigenen Räume. Der Unterricht fand 

in Klostern oder manchmal unter freiem Himmel statt. Die Studenten wohnten in 

den Kollegien. Das waren kirchliche Anstalten, wo die Studenten freien Unterhalt, 

Lehre und Beaufsichtigung fanden. Später fand hier auch der Unterricht statt. In 

Deutschland hießen diese Anstalten Bursen. Zusätzlich zu Kollegs- oder 

Bursenangehörigen gab es im Mittelalter die sogenannten fahrenden Schüler unter-

schiedlichster Alters- und Bildungsstufen.  

8.   Vorrechts der Fakultäten war die Verleihung akademischer Grade. In Paris wa-

ren drei Hauptgrade, die Bakkalarien (Bakkalaureen), Lizentiaten und Magister 

(Meister). Die Bakkalarien wurden von den Magistern ernannt, der Grad eines Li-

zentiaten wurde nach einer Prüfung durch die Fakultätsmeister erteilt und durch die 

Bischöfe zuletzt nur bestätigt. Nur die Magister hatten das Recht, als Lehrer ihrer 

Fakultät aufzutreten. Sie hießen auch oft Doktoren. Die Ernennung zum Doktor 

wurde als Promotion bezeichnet. Diese fanden meistens unter festlichen Zeremo-

nien statt, als Zeichen der Doktorwürde wurde der Doktorhut überreicht.  

Erklärungen zum Text:  

1. der Magister -s, =/ der Meister /s,=  магистр (1. учитель;  2. ученаястепень)  

  der Lehrende -n, -n, der Lehrer -s, =   учитель, обучающий  

  der Lernende   -n,  -n,  der Student  -en,  -en   учащийся,  студент  

  derScholar  -en,  -en   схолар (странствующий) студент (сравните: школяр)  

2. diePromotion    присуждение (получение) ученной степени (после защиты 

диссертации)  

  dasPromotionsrecht   право присуждать ученую степень  

3.dieKloster- undDomschulen   школы при монастырях и соборах  

   dergeistlicheOrden  -s, =    религиозный, церковный орден  



   derKlerus    духовенство, клир  

4.dieTheologie    теология, богословие  

5.derPapst    папа (римский)  

6.zunftartige  Verbände  гильдии, корпоративные союзы  

7. derLizentiat    лиценциат (преподаватель университета, читающий лекции, 

но не имеющий ученой степени)  

  

Aufgaben zum Text  

1. Lesen Sie zuerst die 10 Überschriften und dann die 8 Texte. Entscheiden Sie: 

Welche Überschrift passt am besten zu welchem Text?  

  

a) Die Unterrichtsformen an den ersten Universitäten  

  

b) Die VerleihungakademischerGrade  

  

c)  Der BauvonUniversitätsgebäuden  

  

d) Die Rechte der ersten Universitäten  

  

e)  StudentischeTraditionen  

  

f) Das Studium der freien Künste  

  

g) Die Entstehung der ältesten Universität  

  

h) Die Ursprünge der ersten Universitäten  

  

i) Die EntstehungderFakultäten  

  

j) Die Gründungswelle der Universitäten in der Welt  

  

  

2. Sehen Se den Text durch, fertigen Sie eine möglichst exakte Tabelle zu den 

 im Text angeführten Zahlenangaben, kommentieren Sie diese.  

  

       Daten                             Ereignisse  

    

    

    

    



3. Lesen Sie den Text durch, vermitteln Sie kurz auf Russisch die Hauptidee je-

des Absatzes.   

  

4. Was ist auf den Bildern zu sehen, die dem Text beiliegen? Welche Informati-

on  enthalten sie? Berichten Sie schriftlich auf Deutsch.  

     

5. Suchen Sie im Text Sätze, die folgende Gedanken vermitteln  

а) Первые университеты имели право на самостоятельное управление и со-

ставление учебных планов.  

в) Со временем структура и направления университетов расширялись и из-

менялись  

с) Сначала в начальных школах изучали латынь, т.к. языком преподавания во 

всех европейских университетах был латинский язык.  

d) Старейший университет появился благодаря слиянию более мелких школ 

по изучению права (юриспруденции).  

е) Первые университеты назывались материнскими университетами, т.к. они 

были исходными пунктами  и образцом почти для всех других европейских 

университетов.  

f) Естественные науки изучались вплоть до эпохи Ренессанса как часть фило-

софии, также как математика – а также экономические и социальные науки и 

другие сферы деятельности.  

g) Студенты имели право составлять свои собственные планы обучения.  

h) Только магистры имели право, быть преподавателем своего факультета.  

  

6. Sehen Sie den Text durch. In welchem Teil des Textes handelt es sich um die 

Unterrichtsformen an den ersten Universitäten. Beschreiben Sie diese auf 

Deutsch.     

  

7. Was haben Sie aus dem Text erfahren? Bilden Sie 7 Sätze nach dem Muster. 

Lesen Sie den grammatischen Kommentar zum Thema “das Satzgefüge”, damit 

    Sie diese Aufgabe  machen  könnten.  

  

     Ich habe aus dem Text erfahren, dass ...  

 8.  Stellen Sie die  Fragen zum Text.  

  

9. Geben Sie den Inhalt des Textes wieder, gebrauchen Sie folgende Redemittel.  

Beachten Sie die Information aus dem grammatischen Kommentar.  

     Im Text geht es um...  

     Der Autor weist darauf hin, dass ...  

     Er erklärt, warum (auf welche Weise) ...  



     Im Text wird erwähnt ...  

     Mit Hilfe der Beispiele wird veranschaulicht ...  

  

Aufgaben zum Wortschatz  

  

1. Was fällt Ihnen spontan zu dem Wort Universität ein? Schreiben Sie Ihre As-

soziationen um das Stichwort herum.  

 

  Universität                     Studenten  

  

2. Finden Sie im Text Äquivalente folgender Wörter und Wendungen.  

развитие наук  

текст из книги  

способствовать;  передавать  

расширять  

вопросы по определенным темам  

преподаватели философского факультета  

основание университетов  

развитие эффективного образования  

обучающиеся университета  

естественные науки  

начало учебы  

специальности университета  

повторение  

защитадиссертации  

  

3. Lesen Sie die folgenden Sätze und entscheiden Sie, welches Wort aus dem 

Kasten in die Lücken passt. Nicht alle Wörter passen in den Text.   

         1. Die ersten Universitäten in Europa entstanden ….. .  

         2. Sie sollten  der Entwicklung der Wissenschaften …..  und ihren Studenten 

 wissenschaftsbezogene Berufsqualifikationen ….. .    

         3. Die Ursprünge liegen ….., welche bis ins 6. Jahrhundert zurückreichen.  

4. Zuerst aber studierte man in der Grundschule ….., denn die Unterrichts-

sprache an allen europäischen Universitäten war ….. .  

5. Die Entwicklung der Universitäten stellte hier ….. vom Bildungsmonopol 

der Kirche dar.  

6. Die Studenten nannten ihre Universität ….. .  

         7. Die Lehrer der philosophischen Fakultät waren häufig  ….. in einer der 

oberen Fakultäten.  



8. In dem Disput sollten die Studenten ….. stellen und beantworten und ….. 

finden.  

         9. Der Grad eines Lizentiaten wurde ….. durch die Fakultätsmeister erteilt.  

        10. Die Ernennung zum Doktor wurde als ….. bezeichnet.  

  

a) Promotion                                          b) nach einer Prüfung       

c) im hohen Mittelalter                         d) Fragen zu bestimmtem Thema      

e) dienen, vermitteln                            f) Scholaren      

g) in den Kloster- und Domschulen     h) alma mater      

i) die lateinische Sprache, Latein         j) einen Emanzipierungsprozess   

k)  die Kloster- und Domschulen          l)  Vorrechts der Fakultäten   

  

  

4. Was gehört zusammen.  

         1. beginnen                           a. называть  

         2. entstehen                           в. влиять  

         3. vermitteln                         с. возникать  

         4. gelten                                d. начинать  

         5. erweitern                           e. состояться  

         6. verändern                          f. изменять  

         7. beeinflüssen                     g. содержать  

         8. finden                               h. считаться  

         9. auswählen                         j. находить  

        10. nennen                             i. расширять  

        11. stattfinden                        k. сообщать  

        12. betragen                           l. выбирать   

Цель работы: формирование умения извлекать информацию из текста в том 

объеме, который необходим для решения конкретной речевой задачи.  

 

Задачи:  

Лексический аспект:  

- совершенствование навыков, необходимых для понимания текстов при чте-

нии;  

- навыков структурно-семантической идентификации лексических единиц в 

рамках предложения;  

- навыков, необходимых для порождения текстов в устной и письменной 

форме.  

Грамматический аспект:  



- совершенствование навыков распознавания наиболее распространенных 

структурных типов предложений;  

- формальных и структурно-позиционных признаков отдельных членов пред-

ложения с учетом их многозначности и многофункциональности;  

- текстовых логико-смысловых коннекторов:  

- совершенствование навыков употребления в процессе устного и письменно-

го порождения речи структурных типов предложения, грамматических мар-

керов отдельных членов предложения, текстовых логико-смысловых коннек-

торов.  

  

Методические рекомендации:  

1. Текст, предназначенный для перевода, следует рассматривать как единое 

смысловое целое.  

2. Начинайте перевод с заглавия, которое, как правило, выражает основную 

тему данного текста.  

3. Постарайтесь понять содержание всего текста, прочитайте его целиком 

или большую его часть, а затем приступайте к отдельным его предложениям.  

4. Старайтесь понять основную мысль предложения, опираясь на знакомые 

слова и выражения, а также на слова, схожие с родным языком или о значе-

нии которых можно догадаться из содержания.  

5. Выполните перевод всех неизвестных слов.  

6. Отредактируйте переведенные предложения так, чтобы они были построе-

ны на русском языке грамматически и стилистически верно.  

7. Когда текст переведен полностью, прочитайте его весь целиком и внесите 

необходимые стилистические поправки.   

8. Решите, что является в содержании текста главным.   

9. Составьте план пересказа.  

10.. Предложения, необходимые для пересказа, сделайте более краткими, 

простыми по грамматической структуре.  

11. Отработайте произношение необходимых для пересказа слов и словосо-

четаний. Обратите внимание на произношение трудных иностранных слов и 

имен собственных.  

12. При пересказе придерживайтесь составленного плана. 

 

Критерии оценивания: от 0 до 14  баллов 

13-14 баллов – текст переведен без ошибок, смысл текста передан верно, 

произношение правильное; 



10-12 баллов – текст переведен с несущественными ошибками, которые ис-

правлены самостоятельно, смысл текста передан верно, произношение хоро-

шее; 

7-9 баллов – текст переведен с существенными ошибками, которые исправ-

лены самостоятельно, смысл текста передан частично верно, произношение 

хорошее; 

0-6 баллов – текст переведен с существенными ошибками, которые исправ-

лены с помощью преподавателя, смысл текста неверно, произношение пло-

хое. 

  

2) Творческое задание – написать аннотацию профессионального текста 

 

Методические рекомендации по составлению аннотации  

Аннотированием называется процесс составления кратких сведений, ха-

рактеризующих документ со стороны его содержания, ценности, назначения, 

оформления и происхождения.  

При аннотировании можно получить лишь общую краткую характеристи-

ку печатного произведения и судить о его ценности и необходимости даль-

нейшего знакомства с ним.  

Аннотирование может осуществляться  либо на одном языке, если речь 

идет об отечественной или переводной литературе, либо на двух языках, если 

аннотируется зарубежная оригинальная литература.  

Формой аннотирования является аннотация. Под аннотацией часто понимают 

всякую краткую заметку или справку о печатном произведении независимо 

от того, является ли она критическим его разбором, носит ли она часто опи-

сательный или рекомендательный характер. Аннотация является кратким из-

ложением содержания первоисточника в виде перечня рассматриваемых во-

просов в обобщенном виде.  

По охвату содержания аннотируемого печатного произведения и назначе-

нию различают аннотации общие, характеризующие произведение в целом, и 

специализированные, раскрывающие произведение печати лишь в опреде-

ленных аспектах, интересующих узкого специалиста.  

В научно-информационной деятельности особо важное значение имеют 

справочные и описательные аннотации. Они могут быть совсем краткими, 

приближаясь к библиографическим описаниям, состоящими из нескольких 

слов или коротких фраз, и развернутыми, передавая основные сведения о пе-

чатном произведении.  



Аннотация, излагая материал в сжатой форме, помогает раскрыть и уяс-

нить основное содержание и характер аннотируемого материала. К аннота-

циям предъявляются определенные требования:  

1) лаконичность; язык аннотации должен быть простым и ясным;  

2) логичная структура аннотации, которая может отличаться от структуры 

аннотируемого материала;  

3) учет содержания аннотируемого произведения и назначения аннотации;  

4) избежание указания на то, что изложение продолжается;  

5) учет специфики отдельных видов научно-технической литературы, на-

пример, патентных описаний, журнальных статей и т.д.  

Объем аннотации может быть от нескольких слов до 10-15 строк (0,5 стра-

ницы), однако зависит прежде всего от значимости аннотируемого материа-

ла, от его особенностей, от того, какая задача стоит перед составителем анно-

тации.  

Аннотацию целесообразно составлять по определенной схеме. Чтобы со-

ставить аннотацию, ее надо подготовить и обобщить материал. При обобще-

нии материала следует обращать внимание лишь на те вопросы, которым в 

работе уделено основное внимание. Аннотацию лучше всего строить на ос-

новании плана аннотируемой работы. При этом для аннотации из плана бе-

рутся лишь основные положения, которые сводятся к минимальному количе-

ству пунктов.  

Обычно аннотация состоит из трех частей:  

1. Вводная часть (библиографическое описание материала, т. е. автор, на-

звание работы (первоисточника), выходные данные: место, год издания, на-

именование издательства, количество страниц и т. д.).  

2. Аннотационная (описательная) часть: тема работы, основная мысль, пе-

речень рассматриваемых вопросов в самом общем виде.  

3. Заключительная часть: кратко основные положения, выводы, к которым 

пришел автор.  

Памятка по составлению аннотаций  

1. Запишите заглавие аннотируемой работы вместе с указанием ее автора и 

источника, откуда взят материал, год (месяц, номер) издания, количество 

страниц.  

2. Пронумеруйте абзацы текста.  

3. Просмотрите текст и определите его ведущую тему.  

4. Читая текст абзац за абзацем, определите тему и подтему каждого абзаца и 

выпишите их вместе с номерами абзацев.  



5. Дайте описание выделенных Вами пунктов плана, используя ключевые 

слова и словосочетания, а также такие типовые речевые образцы (клише) 

как:  

  

In diesem Text (Artikel) handelt es sich um …– В этом тексте (статье) речь идет 

о… 

In diesem Artikel betrachtet der Autor… – Вэтойстатьеавторрассматривает. . .  

Es wird  ...  ausführlich beschrieben. - Подробноописывается  ... 

Dieser Artikel ist … gewidmet. – Этастатьяпосвящена…  

Eine besondere Aufmerksamkeit wird  ...  geschenkt. - Особоевниманиеуделено 

 ... 

ZumSchlussbetontderAutor… – В заключение автор подчеркивает (выделя-

ет)…  

6. Прочитайте составленный текст аннотации и отредактируйте его.  

  

Критерии оценивания написания аннотации  - от 0 до 4 баллов 

  

3-4 баллов 
 

Сохранена структура образца указанного вида академического 

письма и его графическое оформление.  Употреблены соот-

ветствующие лексические и грамматические единицы. Име-

ются необходимые средства логической связи текста. Количе-

ство ошибок незначительно и не влияет на понимание создан-

ного текста.   

 

0-2 балла 

Игнорируется принятая структура Допущенные лексические и 

грамматические ошибки разрушают коммуникативное содер-

жание предложений.    
 

3) Реферат 

 

Методические рекомендации по составлению реферата  

Реферирование - более сложный творческий процесс, чем аннотирование.  

Реферирование позволяет получить конспективное изложение содержания 

произведения печати. Это краткое изложение содержания документа с указа-

нием на характер материала, методику исследования и его результаты, а так-

же время и место проведения исследования.  

Основной формой реферирования является реферат - краткое переложение 

содержания произведения печати.   

Реферат является в настоящее время самым распространенным жанром 

письменного сообщения в сфере научной, профессиональной деятельности.  

Реферат — это краткое письменное изложение основного содержания пер-

вичного документа (статьи, текста, книги, т. е. различного вида публикаций).  



Информация в реферате излагается в обобщенном виде, но должна доста-

точно полно отражать основное содержание первичного документа.  

По полноте изложения содержания первичного документа рефераты при-

нято подразделять на индикативные (рефераты-резюме) 

и информативные (рефераты-конспекты).  

В индикативном реферате излагаются только те положения, которые име-

ют непосредственное отношение к теме реферируемого докумен-

та. Информативный реферат содержит в концентрированном (обобщенном) 

виде все основные положения первичного документа, иллюстрирующий их 

материал, важнейшую аргументацию, сведения о методике исследования, ис-

пользованном оборудовании и другие существенные данные.  

Основными требованиями, предъявляемыми к реферату, являются 

его объективность, полнота и четкость изложения.  

Объективность предполагает, что реферат должен точно излагать существо 

реферируемой работы и взгляды ее автора и не должен содержать субъектив-

ных суждений референта по излагаемому вопросу.  

Полнота реферата предполагает отражение всех существенных вопросов, 

изложенных в первичном документе. Объем реферата зависит от объема и 

значимости реферируемой работы. В среднем объем реферата составляет 

1500 печатных знаков; при необходимости его объем может быть увеличен 

до 4000 печатных знаков и более.  

Язык реферата должен быть четким и ясным; следует избегать громоздких 

конструкций и применять только общепринятую в данной отрасли науки и 

техники терминологию.  

При составлении реферата следует:  

1) указать кем (ФИО автора), когда (год издания) и где (издательство) был 

опубликован первичный документ, его название; 

2) прочитать первичный текст; 

3) выделить смысловые отрезки текста; 

4) выбрать из выделенных отрезков самое главное и передать его своими 

словами, используя при этом ключевые слова и словосочетания; 

5) повторно прочитать первичный текст и составленный текст реферата (воз-

можно и параллельное чтение, например, по абзацам); 

6) отредактировать текст реферата, устранив допущенные недостатки.  

Для составления реферата могут быть использованы следующие выражения 

и конструкции:  

Der Text heißt... Er stammt aus ... (Quelle angeben)  

Der Artikel/ der   Bericht/ die Mitteilung wurde im Internet, in der Zeitung/ der 

Zeitschrift /dem Magazin ... veröffentlicht.  



Er ist dem Problem ... gewidmet. = Er behandelt das Problem ... = Der Autor erör-

tert darin das Problem ... (die Probleme, die Theorie, das Wesen, die Gründe, die 

Ursachen, die Auswirkungen, die Methoden).  

Zuerst   werden   die   Ansichten   (die   Tendenzen,   die   Hauptbegriffe,   die 

Prinzipien, die Faktoren, die Besonderheiten usw.) analysiert (vorgestellt, interpre-

tiert, klassifiziert, bewertet, beschrieben, definiert, ausgesucht, genannt, aufge-

zahlt), die ...  

Das ist ein Versuch (der Autor versucht), ... zu analysieren (zu bewerten, zu klassi-

fizieren,    zu     interpretieren,     in    ein    System    einzuordnen,    zu charakteri-

sieren, zu vergleichen, zu übertragen usw.), wie und warum ...  

Im Text werden Probleme (Grande, Folgen, Vorstellungen usw. ) dargelegt, die...  

Weiterhin wird die Notwendigkeit begründet, ... werden die Erfahrungen ausge-

wertet, die ..., werden die Methoden (die Art und Weise,  Wege) präsentiert, die ...  

Das   wird   durch   die   Erfahrungen   (wissenschaftliche   Studien)   von   ... un-

termauert.  

Ferner werden einzelne Faktoren (Seiten, Ziele, Aufgaben) ausführlich(er) erörtert, 

die für ... von Bedeutung sind (eine wichtige Rolle spielen).  

Viel Platz räumt der Autor den Ursachen des ... (Nebenwirkungen, Tendenzen) 

ein.  

In   erster   Linie   zeigt   er   die   Rolle   (das   Wesen,   die   Bedeutung,   das 

Funktionieren, die Folgen usw.) von ...  

Zweitens erörtert er kritisch (übt Kritik an D.) die Ansichten (Position) von ...  

Zur Begründung seiner Meinung bringt er statistische Angaben über A. (zitiert er, 

beruft sich auf Akk.)  

Ausführlicher (kurz) geht er auf die Frage (Bedeutung, Prinzipien, Beispiele)... 

ein.  

Zusätzlich werden die Chancen (Möglichkeiten, Vor- und Nachteile, Angaben, 

Begriffe,   Erfahrungen,   Ergebnisse   usw.)   verglichen   (gegenübergestellt, er-

wogen).  

Dadurch bekommt der Autor die Möglichkeit, seine Vorschläge zu formulieren 

(die  Gesetzmäßigkeit der Prozesse zu  erfassen,  die wichtigsten Vorteile (Mängel, 

  Schwächen)   zusammenzufassen,   die   Faktoren   zu  ordnen,   das Wesentliche 

vom Nebensächlichen zu trennen, die wichtigsten Parameter zu ermitteln, Haupt-

kriterien zu nennen, den Entwicklungstrend zu zeigen usw.)  

Der Verfasser vertritt (teilt) die Meinung (den Standpunkt, die Ansicht), dass ...  

Er betont (hebt hervor,  stellt fest,  bringt überzeugende Beweise dafür, dass...) 

weiterhin, dass ...  

Nebenbei erwähnt er noch einige mehr oder weniger wesentliche (Punkte, Proble-

me, Fragen), die damit zusammenhängen.  



Anschließend (zum Schluss) fasst der Verfasser (Wissenschaftler, Herr N.) seine 

Darlegungen zusammen und zeigt, wie man die Lage ändern könnte (wie wichtig, 

wünschenswert, zweckmäßig, vielversprechend eine Änderung der bestehen-

den/heutigen Lage/ Situation wäre)  

  

Критерии оценивания написания реферата – от 0 до 9 баллов 
  

5-9 баллов 
 

Сохранена структура образца указанного вида академического 

письма и его графическое оформление.  Употреблены соот-

ветствующие лексические и грамматические единицы. Име-

ются необходимые средства логической связи текста. Количе-

ство ошибок незначительно и не влияет на понимание создан-

ного текста.   

0-4 балла 

Игнорируется принятая структура Допущенные лексические и 

грамматические ошибки разрушают коммуникативное содер-

жание предложений.    
 

Пример текста, предлагаемого для составления  реферата и анно-

тации 

Die deutsche Sprache  

Um 500 vor unserer Zeitrechnung dringt eine Anzahl von Stämmen in den Raum 

zwischen Rhein und Elbe ein. Wir nennen diese Stämme zusammenfassend Ger-

manen. Später wurden ihre Siedlungsgebiete nach Westen und Süden erweitert. 

Um diese Zeit veränderte sich die Sprache der Germanen sehr und unterschied sich 

nun stark von der indoeuropäischen Grundsprache. Alle diese Veränderungen führ-

ten dazu, dass das Germanische sich von der indoeuropäischen Ursprache trennte 

und selbstständig wurde. Von den Sprachwissenschaftlern wird sie als Urgerma-

nisch bezeichnet.  

Man muss allerdings nicht denken, dass Urgermanisch eine einheitliche Sprache 

war. Es bestand aus mehreren  Dialekten (Mundarten), die in verschiedenen Teilen 

des germanischen Siedlungsgebiets gesprochen wurden und sich voneinander mehr 

und weniger unterschieden.  

Im Laufe der weiteren Entwicklung wurden diese Unterschiede immer größer, und 

allmählich führte dieser Prozess zur Herausbildung der einzelnen germanischen 

Sprachen (in den ersten Jahrhunderten unserer Zeit).  

Aus westgermanischen Dialekten entwickelte sich auch die deutsche Sprache, die 

sich von den anderen germanischen Dialekten trennte und eine selbstständige 

Sprache wurde. Zu dieser Abtrennung führten vor allem große Veränderungen im 

Konsonantensystem, die als zweite Lautverschiebung in der Sprachwissenschaft 

bezeichnet werden.  

Da die zweite Lautverschiebung in süddeutschen Dialekten entstand, also in dem 

deutschen Hochland, wurde sie die hochdeutsche Lautverschiebung genannt und 



die Sprache, die dadurch entstand, als Hochdeutsch im Unterschied zu Nieder-

deutsch (Dialekte im norddeutschen Tiefland) bezeichnet. Da der hochdeutsche 

(süddeutsche) Konsonantismus auch für die deutsche Literatursprache gilt, wird 

diese als Hochdeutsch bezeichnet.   

Die weitere Entwicklung der deutschen Sprache gliedert man in vier Perioden:  

      die althochdeutsche Periode (8. bis 11. Jahrhundert)    

      die mittelhochdeutsche Periode (11. bis 14. Jahrhundert)   

      die frühneuhochdeutsche Periode (14. bis Anfang des 17. Jahrhunderts)  

      die neuhochdeutsche Periode (17. Jahrhundert bis zur Gegenwart)  

Die althochdeutsche Sprache unterscheidet sich sehr stark von dem Deutschen der 

Gegenwart. Besonders typisch für die althochdeutsche Sprache sind die klangvol-

len Endungen  dort, wo jetzt nur ein e steht (Tagen), konnten früher verschiedene 

Vokale stehen (dagon).  

Im 11. Jahrhundert beginnt die Abschwächung der Vokale in Endsilben zu unbe-

tontem e (die Reduktion), so dass für die mittelhochdeutsche Sprache reduzierte 

(abgeschwächte) Endungen sehr typisch sind. Dadurch wurde die Sprache jener 

Zeit für uns etwas verständlicher, doch konnten wir auch große Unterschiede vom 

heutigen Deutsch beobachten.  

In dieser Zeit kämpfte das deutsche Volk für einen einheitlichen Staat, aber noch 

viele Jahrhunderte blieb Deutschland zersplittert, was die Bildung der allgemein 

verständlichen Sprache hinderte. Das deutsche Volk sprach viele Dialekte, die sich 

so stark voneinander unterschieden, dass ein Deutscher vom Süden seinen Lands-

mann vom Norden kaum verstehen konnte. Das Volk brauchte ein einheitliches 

Land und eine einheitliche Sprache. Und das störte auch die Entwicklung der deut-

schen Nationalsprache. Gegen die Alleinherrschaft der katholischen Kirche und 

der lateinischen Sprache trat der Professor der Philosophie und Theologie Martin 

Luther (1483-1546)  auf.  

Sein Auftreten gegen die katholische Kirche entwickelte sich zu einer breiten 

Volksbewegung für eine neue kirchliche Ordnung. Diese Bewegung ist in die Ge-

schichte als Reformation eingegangen.  

Da Martin Luther auch für die Muttersprache in dem kirchlichen Gebrauch war, 

übersetzte er im Laufe von einigen Jahren auf der Wartburg die Bibel in die deut-

sche Sprache. Dabei versuchte er seine Übersetzung allgemein verständlich zu ma-

chen, darum gebrauchte er nur solche Wörter, die in allen oder vielen Dialekten 

vorhanden waren. Luther schuf mit seinem Werk Grundlage für die Herausbildung 

der deutschen Nationalsprache.   

Referat         

Die Anfänge der deutschen Sprache liegen in der langsamen Herausbildung der 

deutschen Mundarten aus dem Urgermanischen der germanischen Stämme, die in 



einem verhältnismäßig geschlossenen Raum lebten und eine mehr oder weniger 

einheitliche Sprache besaßen.  

Ein wesentliches sprachliches Merkmal der entstehenden deutschen Sprache war 

die zweite Lautverschiebung. Dadurch wurde das hochdeutsche Mundartgebiet 

vom übrigen deutschen Sprachgebiet abgegrenzt.  

Die weitere Entwicklung der deutschen Sprache erfasste die althochdeutsche, die 

mittelhochdeutsche, die frühneuhochdeutsche und die neuhochdeutsche Periode.  

Durch die Abschwächung der alten volltönenden Endungsvokale im 11. Jh. wurde 

die Sprache etwas verständlicher.  

Die Herausbildung einer einheitlichen deutschen Sprache wurde durch die Zersplit-

terung Deutschland erschwert. Luthers Wirken war für die Sprachentwicklung von 

großer Bedeutung. Es gelang ihm in seiner Bibelübersetzung aus dem Lateinischen 

ins Deutsche, eine dem Volk verständliche Sprache zu schaffen. Luther stützte 

 sich vor allem auf die gesprochene Sprache des Volkes und die weit verbreitete 

Kanzleisprache. Das Lutherdeutsch beeinflusste wesentlich die Entstehung der 

neuhochdeutschen Schriftsprache.  

Kurzfassung  

Das Deutsche ist aus den Sprachen der germanischen Stämme in einem lang an-

dauernden Umbildungsprozess entstanden. Die zweite Lautverschiebung begründe-

te den charakteristischen Konsonantenbestand des Deutschen. Die Abschwächung 

der alten Endungsvokale kann als das Ende der frühdeutschen Periode angesehen 

werden.   

Der Professor der Philosophie und Theologie Martin Luther legte mit seiner Bibel-

übersetzung aus dem Lateinischen ins Deutsche den Grundstein für die einheitliche 

deutsche Sprache.   

 

4) Творческое задание – составить текст официально-делового стиля 

 

Методические рекомендации по написанию заявок на участие в 

конференции или на получение стипендии, составление биографии:  

 

Сопроводительное письмо описывает вас как идеального кандидата на сти-

пендию. В нем используются примеры и аргументы для установления взаи-

мосвязи между заявителем и учебным заведением. В сопроводительном 

письме помимо вашей собственной мотивации также подчеркиваются пре-

имущества вашей учебы.  

Письмо-заявление не должно превышать одной страницы, быть абсолютно 

индивидуальным и адаптироваться к заявке. Только тщательно составленное 

и правильно оформленное сопроводительное письмо вызывает интерес и 

продвигает соискателя в следующий раунд. 



Структура письма-заявки 

Письмо-заявление представляет собой страницу формата A4, разделенную на 

три-четыре абзаца. Оно включает в себя введение, основную часть и заклю-

чительную часть. 

Введение сопроводительного письма 

Вводное предложение имеет особое значение в сопроводительном письме. 

Во введении вы объясняете причину вашего заявления в одном или двух 

предложениях (максимум четыре строки) и ссылаетесь непосредственно на 

рекламируемую позицию. Чтобы подать заявку правильно, вы должны четко 

обосновать цель вашего обучения, чтобы ваша заявка была убедительной. 

 

Пример письма-заявки на исследовательскую стипендию 

Musterfirma 

Human Resoources 

Martina Hundertmark 

Julie-Wolfthorn-Straße 1 

10115 Berlin  

                                                                                                  Berlin, 13.Mai 2019 

 

Forschungsprojekt Demografischer Wandel - Warum ich? 

 

Sehr geehrte Frau Hundertmark, 

hiermit bewerbe ich mich auf das ausgeschriebene Forschungsstipendium für wei-

terführende Studien und Projekte im Bereich sozialer Wandel und Demografie am 

Graduiertenkolleg Ihrer Hochschule. Ich freue mich, Ihnen meine Person und mein 

Projekt vorzustellen und Sie von meiner besonderen Eignung und der Bedeutung 

meines Projektes für Ihre Institution und die deutsche Gesellschaft zu überzeugen. 

Mein Vorschungsvorhaben beschäftigt sich mit den Auswirkungen des demografi-

schen Wandels auf die Erhaltung der Infrastruktur in ländlichen und struktur-

schwachen Regionen Deutschlands und trägt damit einen wichtigen Beitrag zu ak-

tuellen Debatte und zukünftigen politischen, wirtschaftlichen und kulturellen Her-

ausforderungen der Bundesrepublik Deutschland bei. Das Projekt umfasst eine 

quntitative Studie zur Entwicklung der letzten 20 Jahren und ist auf drei Jahre an-

gelegt.  Ziel des Projekts ist die Entwicklung verschiedener Zukunftsszenarien und 

Lösungsvorschläge für den Infrastrukturerhalt sowie alternatives Leben, Wohnen 

und Arbeiten im ländlichen Raum. 

Das Thema demografischer Wandel und seine Auswirkung im ländlichen Deutsch-

land begleiten mich seit Jahren. Neben der Relevanz und der Bedeutung des demo-

grafischen Wandels für die soziale, ökonomische und kulturelle Entwicklung des 

Landes, motiviert mich auch  mein persönlicher Bezug zum Thema, da ich selbst 

im ländlichen Brandenburg beheimutet bin und den Infrastrukturschwund bewusst 

miterlebt habe. Erste positive Entwicklungen durch das Engagement lokaler Bür-



gerinitiativen besonders im Bereich medizinische Versorgung und alternative 

Wohnformen bestärken mein Forschungsinteresse. 

Das Demografie-Projekt, ermöglicht durch Ihr Stipendium, bietet mir die Möglich-

keit, mit meiner Forschung im Bereich Demografie als Vorbereitung meines Dok-

torandenstudiums aktiv zu einem gesellschaftlich höchst relevanten Thema beizu-

tragen. 

Ich freue mich über Ihre Rückmeldung zu meinem Forschungsvorhaben und die 

weiteren Schritte im Auswahlverfahren. Für ein persönliches Interview stehe ich 

jederzeit bereit. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

(Unterschrift) 

Tim Mustermann 

Пример написания биографии 

                                Lebenslauf 

Name:                                          D r e c h s l e r 

Vorname:                                     Christine 

Anschrift:                                     Rosenstraße 7 

                                                     12345 Bremen 

Geburtsdatum:                              7. Juni 1962 

Geburtsort:                                    Bremen 

Familienstand:                               Verheiratet, 2 Kinder 

Schulabschluss:                             Abitur 1981 

Berufsausbildung:                         Ausbildung zur Bankkauffrau 

                                                      bei der Commerzbank AG in Bremen 

                                                      (1981-1983) 

Berufstätigkeit:                              Kundenberaterin 

                                                      bei der Commerzbank AG in Bremen 

                                                      (1983-1986) 

                                                      Kindererziehung 

                                                      (1986-1990) 

                                                      Kundeberaterin 

                                                      bei der Sparkasse Bremen 

                                                      (seit August 1990) 



Berufliche Weiterbildung:              PC-Kurs Word for Windows 

                                                      an der Volkshochschule 

                                                      (1989-1990) 

Bremen, im Mai 1996 

ChristineDrechsler 

 

Критерии оценивания работы с текстами официально-делового 

стиля: от 0 до 3 баллов 

3 балла 
 

Сохранена структура образца указанного вида академического 

письма и его графическое оформление.  Употреблены соот-

ветствующие лексические и грамматические единицы. Име-

ются необходимые средства логической связи текста. Количе-

ство ошибок незначительно и не влияет на понимание создан-

ного текста.   

0-2 балла 

Игнорируется принятая структура Допущенные лексические и 

грамматические ошибки разрушают коммуникативное содер-

жание предложений.    
 

5) Тест 

Критерии оценивания тестов – от 0 до 6 баллов 
  

6 баллов    86% - 100% выполненных заданий 

4 балла  61% - 85% выполненных заданий 

2 балла 51% - 60% выполненных заданий 

0 баллов менее 50% выполненных заданий 
 

6) Задания для практических занятий 

6.1. Составление терминологического словаря 

Критерии оценивания: от 0 до 4 баллов. 

6.2.  Работа с текстом 

Критерии оценивания: от 0 до 22 баллов 

- чтение и анализ текста: от 0 до 6 баллов; 

- написание резюме: от 0 до 4 баллов; 

- составление тезисов: от 0 до 4 баллов; 

- подготовка сообщений и докладов: от 0 до 8 баллов. 

6.3. Проектные задания 



Темы проектов  

  

1. Особенности делового межкультурного общения в Германии  

2. Новые технологии и изобретения в сфере избранной специальности  

3. Выдающиеся философы 

4. Кафедры философского факультета  СГУ  

 

Методические рекомендации по работе с проектом: 
 

Как выбрать тему. 

Выбор формулировки темы – это начальный и очень серьезный этап любого 

исследования. Тема должна быть актуальной, т.е. практически полезной. Вы-

бирая тему исследования, следует руководствоваться несколькими правила-

ми: 

 - тема должна быть интересной, 

 - тема должна быть выполнима, решение ее должно принести реаль-

ную пользу, 

 - тема должна быть оригинальной 

Начальным этапом любого проекта является обоснование актуальности вы-

бранной темы. Объяснение актуальности должно быть немногословным. 

Главное показать суть проблемной ситуации, объяснить, для чего проводится 

исследование. 

Цель и задачи  

Формулировка цели, т.е. постановка вопроса, на который надо получить от-

вет. При этом выдвинутая цель должна быть конкретной и доступной 

После того как выбрана тема, сформулированы вопросы, на которые необхо-

димо получить ответ – нужно попытаться собрать как можно больше инфор-

мации о предмете изучения 

Подготовка к защите проекта.  

Собрана информация. Теперь нужно кратко изложить на бумаге самое глав-

ное. 1. Приготовить текст сообщения 2. Сделать выводы 3. Приготовить ри-

сунки, схемы, макеты. 4. Приготовиться к ответам на вопросы. 

 

Критерии оценивания презентации проекта: от 0 до 8 баллов  
  

 

4-8 баллов 

Критерии оценки презентации  

Наличие разнообразного наглядного материала (фото, ри-

сунки, карты, таблицы, диаграммы и т.п.).  

Критерии оценки содержания проекта  

Соответствие между темой и содержанием. Актуальность, 

новизна. Информативная насыщенность проекта. Наличие 

оригинальных находок, собственных суждений. Логичное 

изложение материала.  



Критерии оценки защиты проекта  

Точное следование регламенту.  

Языковая правильность речи (грамматическая, лексическая, 

фонетическая). Степень владения материалом (свободное - 

 без опоры, несвободное – с опорой). Самостоятельное 

управление слайдами презентации.  

0-3 балла 

 

Включены материалы, не имеющие отношения к теме; соб-

ранная информация не анализируется и не оценивается; ма-

териал логически не выстроен и подан наглядно непривле-

кательно. Магистрант просто копирует информацию из ис-

точников. Нет критического взгляда на проблему.  

 

7. Лекции: 

Методические рекомендации: 

Работа с лекциями и конспектами 

- Приведите в порядок свои записи и конспекты. Сам процесс выбора, что 

имеет первостепенную важность, от того, что просто интересно, поможет в 

общих чертах вспомнить то, что вы прошли. 

- Сократите свои конспекты до основных заголовков, ключевых идей и при-

меров. 

- Сделайте карточки с ключевыми понятиями к целым темам. 

- Проверьте себя. Проработайте с материалом интерактивно, затем напишите 

на листе бумаги или запишите на диктофон то, что вы выучили. Снова обра-

титесь к своим записям и посмотрите, какие моменты вы упустили при отве-

те. Запишите их и для запоминания проверьте себя три раза. 

Правила эффективного повторения 

- Готовиться к экзамену начните с начала семестра. Повторяйте формулиров-

ки законов, формулы, алгоритмы решения задач. Даже если вы их забудете, 

учить второй раз будет легче.  

- Пишите разборчиво и оформляйте конспект визуально так, чтобы с ним бы-

ло легко работать – это поможет лучше запоминать. 

- Приступайте к интенсивному повторению за четыре недели до экзамена. 

- Вместо того, чтобы просто читать, читайте, чтобы понять. Лучший способ – 

это поиск материала, имеющего отношение к возможным экзаменационным 

вопросам. 

- Составьте расписание повторений, оставляя свободное время на случай 

действительно непредвиденных ситуаций.  

- Попробуйте повторять совместно с другими студентами. Объясните им те-

му: понимают ли они ваше объяснение? 

- Постоянно работайте над достижением «малых целей». 

- Работайте небольшими отрезками времени. 



- Работайте над своей мотивацией и отношением к экзаменам. Относитесь к 

трудностям, как к шансам разработать новые стратегии преодоления трудно-

стей. 

 

Критерии оценивания: – от 0 до 10 баллов. 

При промежуточной аттестации применяется следующее ранжирование: 

 ответ на «отлично» оценивается от 9 до 10 баллов; 

 ответ на «хорошо» оценивается от 6 до 8 баллов;  

 ответ на «удовлетворительно» от 3 до 5 баллов;  

 ответ на «неудовлетворительно» от 0 до 2 баллов. 

 

 
 

Промежуточная аттестация  
  

Итоговый контроль имеет форму зачета, который проводится в конце 1 се-

местра по немецкому языку (1 семестр).  
  

Содержание зачета   
  

1. Сделать письменный перевод со словарем профессионально-

ориентированного текста с немецкого языка на русский объемом 1800-

2200 печатных знаков  

2.   Составить аннотацию  на немецком языке к прочитанному тексту.  

3.   Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.  
  

Критерии оценивания: - от 0 до 20 баллов  
  

ответ на “отлично” 

16-20 баллов 

Магистрант в полной мере знаком со стратегиями 

работы с текстом, знает основные грамматические 

явлениями, характерные для профессионально-

ориентированных текстов, базовую лексику общего 

языка, лексику, представляющую нейтральный науч-

ный стиль, а также основную терминологию своей 

специальности. Магистрант, пользуясь словарем, 

свободно охарактеризовал предложенный ему для 

работы текст, проанализировал его содержательную 

структуру, выделил ключевые слова и главную мысль 

текста.  При составлении аннотации сохранена струк-

тура образца указанного вида академического письма 

и его графическое оформление.  Употреблены соот-

ветствующие лексические и грамматические едини-

цы. Имеются необходимые средства логической свя-

зи текста. Количество ошибок незначительно и не 

влияет на понимание созданного текста.  



ответ на “хорошо” 

11-15 баллов 
  

Магистрант хорошо знает стратегии работы с тек-

стом. ориентируется в базовой лексике общего языка, 

лексике нейтрального научного стиля, а также в тер-

минологии своей специальности. Он распознал сло-

вообразовательные модели и грамматические конст-

рукции, встретившиеся в тексте, перевел предложен-

ный текст, допустив незначительные логико-

смысловые ошибки, умеет работать со словарем. Со-

ставленная   аннотация не совсем соответствуют 

структуре образца указанного вида академического 

письма и его графическому оформлению.  

  

ответ на “удовлетвори-

тельно” 

6-10 баллов 

Магистрант в ограниченном объеме знаком со стра-

тегиями  работы с текстом. Он умеет работать со сло-

варем, но при этом плохо владеет знаниями грамма-

тических структур и словообразовательных моделей. 

Перевод профессионально-ориентированной лексики 

вызывает у него затруднения. Не совсем правильно 

были выделены ключевые слова и главная мысль тек-

ста. При написании аннотации не соблюдена приня-

тая структура.  

  

ответ на “неудовлетво-

рительно” 

0-5 баллов 

Магистрант не владеет методикой работы с тек-

стом, не способен распознать и перевести словообра-

зовательные модели и грамматические конструкции 

текста профессионально-ориентированной тематики. 

Он не умеет работать со словарем, плохо владеет 

знаниями грамматических структур и словообразова-

тельных моделей. Перевод профессионально-

ориентированной лексики вызывает у него затрудне-

ния. Как следствие - исходный текст магистрантом не 

понят. Не были выделены ключевые слова и главная 

мысль текста. При написании аннотации игнорирует-

ся принятая структура Допущенные лексические и 

грамматические ошибки разрушают коммуникатив-

ное содержание предложений.    
  

Итоговый контроль имеет форму экзамена, который проводится в конце 

курса  обучения по немецкому языку (2 семестр).  
  

Содержание экзамена   
  

1. Сделать письменный перевод со словарем профессионально-

ориентированного текста с немецкого языка на русский объемом 1800-

2200 печатных знаков  

2.   Составить реферат   на немецком языке к прочитанному тексту.  

3.   Беседа с экзаменатором по содержанию прочитанного текста.  



  

Критерии оценивания: - от 0 до 20 баллов  
  

ответ на “отлично” 

16-20 баллов 

Магистрант в полной мере знаком со стратегиями 

работы с текстом, знает основные грамматические 

явлениями, характерные для профессионально-

ориентированных текстов, базовую лексику общего 

языка, лексику, представляющую нейтральный науч-

ный стиль, а также основную терминологию своей 

специальности. Магистрант, пользуясь словарем, 

свободно охарактеризовал предложенный ему для 

работы текст, проанализировал его содержательную 

структуру, выделил ключевые слова и главную мысль 

текста.  При составлении  реферата сохранена струк-

тура образца указанного вида академического письма 

и его графическое оформление.  Употреблены соот-

ветствующие лексические и грамматические едини-

цы. Имеются необходимые средства логической свя-

зи текста. Количество ошибок незначительно и не 

влияет на понимание созданного текста.  

ответ на “хорошо” 

11-15 баллов 
  

Магистрант хорошо знает стратегии работы с тек-

стом. ориентируется в базовой лексике общего языка, 

лексике нейтрального научного стиля, а также в тер-

минологии своей специальности. Он распознал сло-

вообразовательные модели и грамматические конст-

рукции, встретившиеся в тексте, перевел предложен-

ный текст, допустив незначительные логико-

смысловые ошибки, умеет работать со словарем. Со-

ставленный   реферат не совсем соответствуют струк-

туре образца указанного вида академического письма 

и его графическому оформлению.  

  

ответ на “удовлетвори-

тельно” 

6-10 баллов 

Магистрант в ограниченном объеме знаком со стра-

тегиями  работы с текстом. Он умеет работать со сло-

варем, но при этом плохо владеет знаниями грамма-

тических структур и словообразовательных моделей. 

Перевод профессионально-ориентированной лексики 

вызывает у него затруднения. Не совсем правильно 

были выделены ключевые слова и главная мысль тек-

ста. При написании реферата не соблюдена принятая 

структура.  

  

ответ на “неудовлетво-

рительно” 

0-5 баллов 

Магистрант не владеет методикой работы с тек-

стом, не способен распознать и перевести словообра-

зовательные модели и грамматические конструкции 

текста профессионально-ориентированной тематики. 



Он не умеет работать со словарем, плохо владеет 

знаниями грамматических структур и словообразова-

тельных моделей. Перевод профессионально-

ориентированной лексики вызывает у него затрудне-

ния. Как следствие - исходный текст магистрантом не 

понят. Не были выделены ключевые слова и главная 

мысль текста. При написании реферата игнорируется 

принятая структура Допущенные лексические и 

грамматические ошибки разрушают коммуникатив-

ное содержание предложений.    
 

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании  

Кафедры немецкого языка и МК (протокол № 2 от 29 сентября   2021 года).  
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