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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 Русская литература



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 : Русская литература)
     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 лабораторных

работ, занятий по
иностранному языку

Самостоятельная работа
(ак.час.)

Формы промежуточной
аттестации

45.06.01 Языкознание и литературоведение (направленность:
Русская литература)

очная
2

3
108
24

24

84

Зачет (2 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).

2) Для проведения промежуточной аттестации необходима учебная аудитория, оснащенная

    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/).



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 по 
специальности объемом 3 тыс. зн. Образец текста:
Textanalyse
Der Begriff “Textanalyse” wird als Untersuchung von Texten zwecks Beschreibung ihrer Strukturen, 
Funktionen und Themen erfasst.
Nach Brinker setzt sich die linguistische Textanalyse das Ziel, “die Struktur, d. h. den grammatischen und 
thematischen Aufbau sowie die kommunikative Funktion konkreter Texte transparent zu machen und 
nachpruefbar darzustellen”. Methoden der Textanalyse gehen von unterschiedlichen Voraussetzungen aus (z. 

Cхема доставки :  Базовая

использовать глоссарий. 
Свободно владеет навыками письменного
перевода  с иностранного языка на русский с
учетом особенностей научного текста по
специальности.



B. einem integrativen oder modularen Textverstaendnis) und haben verschiedene Schwerpunkte. Im 
Mittelpunkt von Textanalysen steht haeufig das Textthema, allerdings bei unterschiedlichem 
Themaverstaendnis.
1. So geht Danel in seinem bereits 1970 vorgestellten Analysemodell von der Thema-Rhema-Gliederung aus 
und bezieht den Themabegriff auf Satzthemen. Deren Abfolge in benachbarten Saetzen und die Relationen 
zwischen ihnen in Satzsequenzen klassifiziert Danel als Typen der thematischen Progression.
2. Nach Brinker signalisiert der Text als Ganzes eine erkennbare kommunikative Funktion, der das Hauptthema
eines Textes am staerkesten entspreche, von dem sich die Nebenthemen ableiten lassen. Unter thematischer 
Entfaltung versteht Brinker die gedankliche Ausfuehrung des Themas, die durch kommunikative und situative 
Faktoren gesteuert wird. Bei der Analyse des Themas ist nach Brinker eine Orientierung an der 
Wiederaufnahmestruktur (als grammatischer Traegerstruktur thematischer Zusammenhaenge) moeglich.
3. Nach Klein/von Stutterheim kann ein Text als Antwort auf eine (explizite oder implizite) Frage, die 
“Quaestio” des Textes verstanden werden, die dessen globale und lokale Struktur bestimmte. Die Textaufgabe 
unterliege globalen Beschraenkungen, die aus der komplexen “Gesamtvorstellung” resultieren und sich auf den
Inhalt beziehen, aber auch die Moeglichkeit bei der Wahl sprachlicher Mittel verringern.
4. Greimas und Rastier schlagen fuer Textanalysen die Beschreibung von Textisotopien und Isotopierelationen 
im Text vor. Weinrich erklaert Textpartituren, indem er die Verben eines Textes unter grammatischen 
Aspekten untersucht.
5. Kintsch/van Dijk untersuchen in ihrer Propositionsanalyse Texte als Gefuege von Propositionen, zwischen 
denen bestimmte Relationen bestehen; sie nehmen auch Makropropositionen an, die die Hauptaussagen der 
Texte repraesentieren. Ueber die Erweiterung der Propositionsanalyse um ein Situationsmodell entwickeln 
Kintsch/van Dijk ein Strategiemodell, nach dem sich das Textverstehen aus der Interaktion der Textverwender 
mit den Texten ergibt. Ziel komplexer Textverstehensstrategien ist die Konstruktion einer Textbasis.
6. Die Analyse von Illokutionsstrukturen basiert auf modularem Verstaendnis, nach dem relativ autonome 
Module der Pragmatik und Grammatik bei der Textproduktion interagieren; das Illokutionswissen wird dabei 
als selbststaendiges Kenntnissystem aufgefasst. Durch Uebertragung des Illokutionsbegriffs von der Ebene 
einzelner Sprechakte auf die Ebene von Saetzen wird ein mehrschichtiges Textmodell mit einer hierarchisch 
geordneten Illokutionsstruktur entworfen, nach dem dominierende Illokutionen durch subsidaere Illlokutionen 
gestuetzt werden.


