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1. Наименование дисциплины
Перевод научного текста (немецкий)

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина входит в Блок « Блок1.А.00 » образовательной программы по направлениям подготовки
(специальностям):

Направление: 45.06.01 Языкознание и литературоведение
направленность Теория языка (иностранный язык и профессиональная коммуникация)



3. Планируемые результаты обучения по дисциплине
     В результате освоения дисциплины Перевод научного текста (немецкий) у обучающегося должны
быть сформированы следующие компетенции:

45.06.01 Языкознание и литературоведение (направленность : Теория языка (иностранный язык и
профессиональная коммуникация))
     УК.4 готовность использовать современные методы и технологии научной коммуникации на
государственном и иностранном языках



4. Объем и содержание дисциплины

Направления подготовки

форма обучения
№№ триместров,

выделенных для изучения
дисциплины

Объем дисциплины (з.е.)
Объем дисциплины (ак.час.)

Контактная работа с
преподавателем (ак.час.),

в том числе:
Проведение практических

занятий, семинаров 
Самостоятельная работа

(ак.час.)
Формы промежуточной

аттестации

45.06.01 Языкознание и литературоведение (направленность:
Теория языка (иностранный язык и профессиональная

коммуникация))
заочная

4,5

3
108
6

6

102

Зачет (5 триместр)



5. Аннотированное описание содержания разделов и тем дисциплины

 

 

 

 

 

  Тема 1. Специфика научного текста и его понимание

  Тема 2. Стратегия научной коммуникации, принципы перевода

  Тема 3. Перевод научного текста с немецкого языка на русский: воссоздание при переводе 
исходной модели знания

  Тема 4. Перевод научного текста с немецкого языка на русский: стилистические аспекты

  Тема 5. Экспертиза перевода научного текста

Специфика научного текста и предпереводческий анализ. Понятие перевода. Структура акта перевода 
как последовательность трех этапов: понимание - перевод - оценка переводческого решения. 
Предпереводческий анализ текста как стадия этапа понимания. 
Релевантные структурные особенности языков, которые должны быть учтены при переводе: 
культурно-значимые факторы, структурно-значимые компоненты, частные проблемы на 
грамматическом и лексическом уровне.Общее описание исходного текста (источник текста, 
характеристика источника, информация об авторе текста, предполагаемый получатель текста, 
социально-культурные и образовательные характеристики текста, цели прочтения текста). Специфика 
научного текста: логичность, точность, информативная насыщенность, объективность изложения, 
скрытая эмоциональность, обобщенно-отвлеченный характер изложения. Основные трудности в 
переводе научного текста: перевод терминологии, ложные друзья переводчика и буквализмы, перевод 
сложных синтаксических конструкций с точки зрения их логико-коммуникативной структуры 

Стратегия перевода научного текста. Понятие стратегии перевода. Понятие типологической доминанты 
исходного научного текста. Выявление, понимание и трансляция типологической доминанты исходного
текста. Когнитивная цель автора. Объективные и субъективные факторы, обусловливающие применение
стратегии перевода научного текста. Адаптация и социализация переводчика в научном переводе: 
выявление логики построения авторского концепта и создание иноязычного текста, который способен 
объективировать новое научное знание, созданное в иной языковой среде. Воссоздание переводчиком 
исходной модели знания, заложенной в ИТ, на основе интерпретации и понимания особенностей 
концептуализации научного знания в ИТ.

Перевод терминологической лексики. Составление и использование глоссариев. Понятие термина как 
ключевой единицы научного знания. Виды терминов. Метафорические термины. Терминосистемы и 
терминологические поля. Основные пути перевода терминов. Буквализмы. Транскрипция и 
транслитерация. Калькирование. Интернационализмы. Лексико-семантические трансформации. 
Адаптация. Понятие и функции глоссария в переводе специального текста. Отработка навыков 
составления глоссария при переводе научного текста.

Аннотирование и реферирование в переводе научного текста. Аннотация и реферат как вторичный 
документальный источник специального научного знания. Реферат как текст, построенный на основе 
смысловой компрессии исходного текста с целью передачи его основного содержания. Объективность, 
отсутствие элементов интерпретации и оценки. Этапы декодирования исходного текста и смысловой 
компрессии. Речевые клише в реферировании. Ключевые слова. Виды реферирования. Аннотация как 
предельно краткое изложение содержания первичного текста, дающее общее представление о его 
тематике.

Отработка навыков перевода научного текста. Самокоррекция а) чернового варианта перевода, б) 
повторное саморедактирование после проверки текста перевода и анализа типичных ошибок 
преподавателем. Коррекция типичных ошибок в переводе на примере постпереводческого анализа. 
Понятие литературного редактирования текста перевода: коррекция в аспекте соответствия нормам 
переводящего языка и функционального научного стиля.



6. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины

    Освоение дисциплины требует систематического изучения всех тем в той последовательности, в
какой они указаны в рабочей программе.
    Основными видами учебной работы являются аудиторные занятия. Их цель - расширить базовые
знания обучающихся по осваиваемой дисциплине и систему теоретических ориентиров для
последующего более глубокого освоения программного материала в ходе самостоятельной работы.
Обучающемуся важно помнить, что контактная работа с преподавателем эффективно помогает ему
овладеть программным материалом благодаря расстановке необходимых акцентов и удержанию
внимания интонационными модуляциями голоса, а также подключением аудио-визуального механизма
восприятия информации. 
    Самостоятельная работа преследует следующие цели:
    – закрепление и совершенствование теоретических знаний, полученных на лекционных занятиях;
    - формирование навыков подготовки текстовой составляющей информации учебного и научного
назначения для размещения в различных информационных системах;
    - совершенствование навыков поиска научных публикаций и образовательных ресурсов,
размещенных в сети Интернет;
    - самоконтроль освоения программного материала.
    Обучающемуся необходимо помнить, что результаты самостоятельной работы контролируются
преподавателем во время проведения мероприятий текущего контроля и учитываются при
промежуточной аттестации.
    Обучающимся с ОВЗ и инвалидов предоставляется возможность выбора форм проведения
мероприятий текущего контроля, альтернативных формам, предусмотренным рабочей программой
дисциплины. Предусматривается возможность увеличения в пределах 1 академического часа времени,
отводимого на выполнение контрольных мероприятий.
    Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных к
ограничениям их здоровья и восприятия информации.
    При проведении текущего контроля применяются оценочные средства, обеспечивающие передачу
информации, от обучающегося к преподавателю, с учетом психофизиологических особенностей
здоровья обучающихся.

7. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы
обучающихся по дисциплине

    При самостоятельной работе обучающимся следует использовать:
    – конспекты лекций;
    – литературу из перечня основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля);
    – текст лекций на электронных носителях;
    – ресурсы информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимые для освоения
дисциплины;
    – лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение из перечня
информационных технологий, используемых при осуществлении  образовательного  процесса по
дисциплине;
    – методические указания для обучающихся по освоению дисциплины.



8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы
Основная:
1. Барилова, Е. Э. Особенности перевода текстов различных функциональных стилей : учебное пособие /
Е. Э. Барилова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2017. — 56 c. — ISBN 978-5-4486-0159-0. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
http://www.iprbookshop.ru/73338.html

2. Мосиенко, Л. В. Практикум по письменному переводу : учебное пособие / Л. В. Мосиенко. —
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 125 c. — ISBN 978-5-7410-
1742-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
http://www.iprbookshop.ru/71312.html

 

 
 Дополнительная:
1. Андреева, Е. Д. Теория перевода. Технология перевода : учебное пособие / Е. Д. Андреева. —
Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017. — 153 c. — ISBN 978-5-7410-
1737-1. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
http://www.iprbookshop.ru/71336.html

2. Дальке, С. Г. Немецкий язык : учебное пособие / С. Г. Дальке. — Омск : Омский государственный
институт сервиса, Омский государственный технический университет, 2013. — 90 c. — ISBN 978-5-
93252-283-7. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
http://www.iprbookshop.ru/18259

3. Захарова Т. В. Практические основы компьютерных технологий в переводе:Учебное
пособие/Захарова Т. В..-Оренбург:Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ,2017, ISBN
978-5-7410-1736-4.-109. http://www.iprbookshop.ru/71314.html

4. Культура. Коммуникация. Перевод : монография / С. В. Серебрякова, А. А. Серебряков, С. Н.
Бредихин [и др.] ; под редакцией С. В. Серебрякова, А. И. Милостивая. — Ставрополь : Северо-
Кавказский федеральный университет, 2017. — 228 c. — ISBN 978-5-9296-0893-3. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт].
http://www.iprbookshop.ru/75580.html

 

 

 

 



9. Перечень ресурсов сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении
образовательного  процесса по дисциплине

    http://www.multitran.ru/ Тематический русско-немецкий, немецко-русский словарь содержит не
только общепринятые слова и выражения, но и профессиональную те
    https://ru.pons.com Универсальный немецко-русский словарь PONS

1) доступ в режиме on-line в Электронную библиотечную систему (ЭБС); 
2) доступ в электронную информационно-образовательную среду университета;
3) интернет-сервисы и электронные ресурсы (поисковые системы, электронная почта,
профессиональные тематические чаты и форумы).

      Перечень необходимого лицензионного и (или) свободно распространяемого программного
обеспечения:
1) офисный пакет приложений (текстовый процессор, программа для подготовки электронных
презентаций);
2) программа демонстрации видеоматериалов (проигрыватель);
3) приложение, позволяющее просматривать и воспроизводить медиаконтент PDF-файлов.

Дополнительно может использоваться:
1. Лицензионное программное обеспечение Sanako Lab 250;
2. Электронный словарь Abby Lingvo;
3. Лингвистическая программа Word Net;
4. Многоязычные словари Транслит, Мультитран.

    Образовательный процесс по дисциплине Перевод научного текста (немецкий) предполагает
использование следующего программного обеспечения и информационных справочных систем:

11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления
образовательного процесса по дисциплине

Материально-техническая база обеспечивается наличием:
1) Для проведения лабораторных занятий необходима учебная аудитория, оснащенная
специализированной мебелью, демонстрационным оборудованием (проектор, экран,
компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой и (или) маркерной
доской. Компьютерный класс или лаборатория переводческих технологий (аппаратное и программное
обеспечение определено в Паспортах компьютерных классов/лаборатории переводческих технологий).

    При освоении материала и выполнения заданий по дисциплине рекомендуется использование
материалов, размещенных в Личных кабинетах обучающихся ЕТИС ПГНИУ (student.psu.ru).
    При организации дистанционной работы и проведении занятий в режиме онлайн могут
использоваться:
    система видеоконференцсвязи на основе платформы BigBlueButton (https://bigbluebutton.org/). 
    система LMS Moodle (http://e-learn.psu.ru/), которая поддерживает возможность использования
текстовых материалов и презентаций, аудио- и видеоконтент, а так же тесты, проверяемые задания,
задания для совместной работы. 
    система тестирования Indigo (https://indigotech.ru/).



2) Для проведения промежуточной аттестации необходима учебная аудитория, оснащенная
специализированной мебелью, демонстрационным оборудованием (проектор, экран,
компьютер/ноутбук) с соответствующим программным обеспечением, меловой и (или) маркерной
доской или  компьютерный класс (аппаратное и программное обеспечение определено в Паспортах
компьютерных классов).

3) Для самостоятельной работы используются помещения Научной библиотеки ПГНИУ, оснащенные
компьютерной техникой и обеспечивающие доступ к информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и в электронную информационно-образовательную среду.
    Помещения научной библиотеки ПГНИУ для обеспечения самостоятельной работы обучающихся:
    1. Научно-библиографический отдел,  корп.1, ауд. 142. Оборудован 3 персональными компьютера с
доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям. 
    2. Читальный зал гуманитарной литературы,  корп. 2, ауд. 418. Оборудован 7 персональными
компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    3. Читальный зал естественной литературы,  корп.6, ауд. 107а. Оборудован 5 персональными
компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    4. Отдел иностранной литературы, корп.2 ауд. 207. Оборудован 1 персональным компьютером с
доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    5. Библиотека юридического факультета, корп.9, ауд. 4. Оборудована 11 персональными
компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    6. Читальный зал географического факультета, корп.8, ауд. 419. Оборудован 6 персональными
компьютерами с доступом к  локальной и глобальной компьютерным сетям.
    Все компьютеры, установленные в помещениях научной библиотеки, оснащены следующим
программным обеспечением:
    Операционная система ALT Linux;
    Офисный пакет Libreoffice.
    Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»



Фонды оценочных средств для аттестации по дисциплине
Перевод научного текста (немецкий)

Планируемые результаты обучения по дисциплине для формирования компетенции и
критерии их оценивания

Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Аспирант должен иметь
сформированную
переводческую компетенцию в
условиях профессионально-
ориентированного письменного
перевода научного текста: 
знать основные приемы,
используемые при переводе
научного текста, иметь
представление о поиске
закономерных межъязыковых
соответствий;
уметь применять переводческие
стратегии при переводе
научного текста; составлять и
использовать переводческие
глоссарии; 
владеть навыками письменного
перевода с иностранного языка
на русский с учетом
особенностей специального
научного текста. 

Неудовлетворител

Удовлетворительн

Хорошо

Отлично

УК.4
готовность
использовать
современные методы и
технологии научной
коммуникации на
государственном и
иностранном языках

Не сформированы знания, умения и навыки,
предусмотренные компетенцией.

Знает отдельные приемы, использующихся
при переводе, но имеет слабое
представление о поиске закономерных
межъязыковых соответствий. 
Умеет применять переводческие стратегии
при переводе научного текста, испытывает
существенные затруднения в составлении и
использовании глоссария. 
Не владеет в полной мере навыками
письменного перевода с иностранного языка
на русский с учетом особенностей научного
текста. 

Знает основные приемы, используемые при
переводе, имеет адекватное представление о
поиске закономерных межъязыковых
соответствий. 
Умеет с несущественными ограничениями
применять существующие переводческие
стратегии при переводе научного текста,
составлять глоссарий. 
Владеет навыками письменного перевода
научного текста по специальности с
иностранного языка на русский, допуская
неточности.

Знает основные приемы, используемые при
переводе, имеет отличное представление о
поиске закономерных межъязыковых
соответствий. 
Умеет без ограничений применять
существующие переводческие стратегии при
переводе научного текста, составлять и



Компетенция Планируемые результаты
обучения

Критерии оценивания результатов
обучения

Отлично

Оценочные средства

Вид мероприятия промежуточной аттестации : Зачет
Способ проведения мероприятия промежуточной аттестации : Письменное контрольное
мероприятие
Продолжительность проведения мероприятия промежуточной аттестации :
   2

Показатели оценивания

Незачтено

Зачтено

- перевод выполнен в неполном объеме;
- перевод демонстрирует полное непонимание исходного текста, допущены
более 3 грубых смысловых ошибок и неточностей, приводящих к
неадекватному пониманию текста перевода;
- студент испытывает большие затруднения при передаче содержания
исходного текста на языке перевода;
- текст перевода не соответствует языковым и стилистическим нормам
переводящего языка.
- перевод выполнен в полном объеме;
- перевод демонстрирует понимание исходного текста, допущены не более 3
смысловых ошибок и неточностей, приводящих к неадекватному
пониманию исходного текста, 
- студент самостоятельно или при небольшой консультативной поддержке
преодолевает затруднения при передаче содержания исходного текста на
языке перевода;
- текст перевода соответствует языковым и стилистическим нормам
русского языка.

Перечень вопросов для проведения промежуточной аттестации
Зачет проводится в форме письменного перевода научного текста с иностранного на русский язык 
объемом 3 тыс. зн. Образец текста:
Uebersetzung als Kultur- und Spracharbeit
Die Geschichte der Uebersetzung (als Geschichte der uebersetzerischen Taetigkeit und der Uebersetzungen 
zeigt, dass bersetzen und Dolmetschen menschliche Taetigkeiten sind, denen man in allen 
Menschheitsepochen begegnet. Auf den biblisch-mythologischen Ausgangspunkt fuer die Notwendigkeit des 
Uebersetzens und Dolmetschens weist der Titel von G.Steiners gelehrtem Buch „After Babel. Aspects of 
Language and Translation“ (1975). In der Erzaehlung vom Turmbau zu Babel erscheinen die Vielsprachigkeit 
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использовать глоссарий. 
Свободно владеет навыками письменного
перевода  с иностранного языка на русский с
учетом особенностей научного текста по
специальности.



der Menschheit und die damit verbundenen Verstaendigungsprobleme „mythologisch verdichtet“. Ueberall 
dort, wo Menschen verschiedener Sprachen miteinander zu tun hatten und haben, brauchte und braucht es – 
zunaechst im muendlichen, dann auch im schriftlichen Verkehr – Dolmetscher und Uebersetzer, die mitteln 
und vermitteln, d.h. Verstaendigung ermoeglichen.  Die Geschichte der Uebersetzung, der uebersetzerischen 
und dolmetschenden Taetigkeit in den verschiedenen Menschheitsepochen und in den verschiedenen Kultur- 
und Sprachraeumen, vom aegyptischen Alten Reich bis in unsere Zeit, ist bei weitem noch nicht ausreichend 
erforscht und dokumentiert.
Studien zu einzelnen Uebersetzungstexten wie Untersuchungen zur Uebersetzungsliteratur zeigen immer 
wieder, dass die kultur-, literatur- und sprachgeschichtliche Bedeutung von   Uebersetzungen nicht 
ueberschaetzt werden kann. Die Uebersetzung antiker Autoren trug schon waehrend der Renaissance 
wesentlich zur Herausbildung der modernen europaeischen Literaturen bei. Man kann behaupten, dass die 
Entstehung einer deutschen Nationalliteratur in der Wende zum 17. Jahrhundert nur aus dem Zusammenhang 
der europaeischen Literaturtraditionen begriffen werden koenne. Mit Nachahmung und Uebersetzung wurden 
die fremden literarischen Formen angeeignet. Unter Nachahmung wird dabei die „freie Nachbildung 
unbekannter literarischer Muster im Kontext der eigenen Kulturtraditionen“ verstanden; unter Uebersetzung 
der „Versuch, das Nicht-Vertraute in einer fremden Sprache nachzuvollziehen und moeglichst unverf lscht in 
der eigenen kulturellen Sphaere heimisch zu machen“.
Uebersetzung ist – in einem weiteren Sinne – immer Kulturarbeit, in einem engeren Sinne Spracharbeit: Arbeit 
mit der anderen und an der eigenen Kultur, Arbeit mit und an der eigenen Sprache. Die Uebersetzungsaufgabe 
ist eine kommunikative Herausforderung, die unter zwei Aspekten gesehen werden muss: dem Aspekt des 
Kulturkontakts und dem Aspekt des Sprachkontakts.
Zum Kulturkontakt: Jeder Text ist in einem bestimmten kommunikativen Zusammenhang, einer Kultur, 
verankert. Textproduktions- und Rezeptionsbedingungen sind von Kommunikationsgemeinschaft zu 
Kommunikationsgemeinschaft verschieden. Der Uebersetzer muss diese kommunikative Differenz 
ueberbruecken. Idealtypisch lassen sich zwei Uebersetzungsmethoden unterscheiden:
a) Die adaptierende Uebersetzung.
b) Die transferierende Uebersetzung.
Aus dem Sprachkontakt ergeben sich idealtypisch zwei Uebersetzungsmethoden im Blick auf die 
kommunikative Herausforderung:
a) Die sich einpassende Uebersetzung (verdeutschende Uebersetzung).
b) Die verfremdende Uebersetzung.
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