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1. Цель изучения дисциплины 

Достижение практического владения иностранным языком, позволяющего 

использовать его в научной работе, а также в своей профессиональной деятельности. 

Использование языка для научных целей при наличии следующих умений: реферирование, 

аннотирование, научный перевод, беседа на профессиональную тему, связанную с научно-

исследовательской сферой исследования. 

 

2. Задачи дисциплины 

- поддержание ранее приобретённых навыков и умений иноязычного общения и их 

использование как базы для развития коммуникативной компетенции в сфере научной и 

профессиональной деятельности;  

- расширение словарного запаса, необходимого для осуществления аспирантами 

(соискателями) научной и профессиональной деятельности в соответствии с их 

специализацией и направлениями научной деятельности с использованием иностранного 

языка; 

 - развитие профессионально значимых компетенций иноязычного общения во всех 

видах речевой деятельности (чтение, говорение, аудирование, письмо) для практического 

научного и профессионального общения;  

- развитие у аспирантов (соискателей) умений и опыта осуществления 

самостоятельной работы по повышению уровня владения иностранным языком, а также 

осуществления научной и профессиональной деятельности с использованием изучаемого 

языка;  

- реализация приобретённых речевых умений в процессе поиска, отбора и 

использования материала на английском языке для написания научной работы (научной 

статьи, диссертации) и устного представления исследования. 

3. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к Образовательному компоненту 

«Дисциплины (модули)» программы аспирантуры.  

 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 

специальных компетенций (СК)  

№ 

п.п. 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

 

1. СК-1 – готовность 

использовать 

современные методы 

и технологии 

научной 

коммуникации на 

государственном и 

иностранном языках 

Знает – методы и технологии научной коммуникации на 

государственном и иностранном языках; стилистические 

особенности представления результатов научной 

деятельности в устной и письменной форме  на 

государственном и иностранном языках; межкультурные 

особенности ведения научной деятельности; правила 

коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

научного общения. 

Умеет – следовать основным нормам общения, принятым в 

научном сообществе, на государственном и иностранном 

языках; читать оригинальную литературу на иностранном 

языке в соответствующей отрасли знаний; оформлять 

извлеченную из иностранных источников информацию в 

виде реферата, аннотации, сообщения, презентации;  

излагать свою точку зрения по научной проблеме на 

иностранном языке. 

Владеет – навыками анализа научных текстов на 

государственном и иностранном языках; навыками 



№ 

п.п. 

Код и наименование 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

 

критической оценки эффективности различных методов и 

технологий научной коммуникации на государственном и 

иностранном языках; различными методами, технологиями 

и типами коммуникаций при осуществлении 

профессиональной деятельности на государственном и 

иностранном языках; 

основной терминологией в соответствующей отрасли 

знаний; навыком обработки большого объема информации 

на иностранном языке с целью подготовки реферата 

диссертационного исследования. 

2 СК-2 – готовность 

участвовать в работе 

российских и 

международных 

исследовательских 

коллективов  по 

решению научных и 

научно-

образовательных 

задач 

Знает – межкультурные особенности ведения научной и 

научно-образовательной деятельности; правила и этикет 

коммуникативного поведения в ситуациях межкультурного 

научного общения; требования к оформлению научных 

трудов, принятые в международной практике, в том числе 

лингвистические правила оформления иноязычного 

научного дискурса. 

Умеет – следовать нормам, принятым в научном общении 

при работе в российских и международных 

исследовательских коллективах с целью решения научных 

и научно-образовательных задач; корректно излагать свою 

точку зрения на научную (научно-образовательную) 

проблему, связанную с профессиональной деятельностью; 

полноценно участвовать в проводящихся на иностранном 

языке дискуссиях, круглых столах, семинарах. 

Владеет – технологиями оценки результатов коллективной 

деятельности по решению научных и научно-

образовательных задач, в том числе ведущейся на 

иностранном языке; технологиями планирования 

деятельности в рамках работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач; различными типами 

коммуникаций при осуществлении работы в российских и 

международных коллективах по решению научных и 

научно-образовательных задач; навыком ведения 

дискуссии на иностранном языке и общения на 

профессиональные темы.  

 

5. Структура дисциплины по очной форме обучения 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зач.ед. (360 часов), их 

распределение по видам работ представлено в таблице: 

 

Вид учебной работы Всего 

 

(часов) 

Семестры 

(часы) 

1 2 

 Контактная работа, в том числе: 72 54 18 

аудиторная по видам учебных занятий (всего)    

в том числе:    

– лекции 10 10 - 

– практические   62 44 18 



– лабораторные    

    

Иная контактная работа:     

Промежуточная аттестация  4 4 - 

Самостоятельная работа, в том числе: 284 122 162 

Проработка учебного (теоретического) материала  100 162 

Реферат  22 - 

Подготовка к текущему контролю   - - 

Общая трудоемкость                                      час. 360 180 180 

зач. ед 10 5 5 

 

6. Содержание дисциплины по очной форме обучения 

По итогам изучаемой дисциплины аспиранты (обучающиеся) сдают кандидатский 

экзамен. 

Дисциплина изучается на 1 курсе, в 1 и 2 семестре по учебному плану очной формы 

обучения.  

№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

занятия  

 

Самостоятельна

я  

работа 
           

1. 

Реферирование и 

аннотирование специальных 

текстов на английском языке. 

Понятие «вторичный текст». 

Реферирование иностранной 

литературы. Аннотирование 

иностранной литературы. 

Технология составления 

рефератов и аннотаций. 

1 2 8 22 

2.  

Особенности написания 

научных статей на английском 

языке. Типы научных статей. 

Особенности оформления 

метаданных статей. 

Аннотация статьи, ключевые 

слова. Структура научной 

статьи. 

1 2 4 20 

3.  

Особенности перевода 

специальных текстов. 

Экономические тексты и 

особенности их перевода. 

Юридические тексты и 

особенности их перевода. 

Общественно-политические 

тексты и особенности их 

перевода. 

1 6 8 20 

4. 

Устное речевое общение на 

английском языке. Умение 

общаться на темы, связанные с 

научным исследованием. 

Речевые стратегии 

1 - 8 20 



№ 

п/

п 

Тема. 

Основные вопросы 

С
ем

ес
т
р

 Виды учебной работы, включая самостоятельную 

работу студентов и трудоемкость (в часах)  

Лекции 

Практические 

занятия  

 

Самостоятельна

я  

работа 
           

оформления устного научного 

высказывания. Выступление 

на научных конференциях, 

участие в научной дискуссии. 

5. 

Письменное деловое общение 

на английском языке. 

Грамматические и 

лексические навыки, 

обеспечивающие 

коммуникацию без искажения 

смысла. Основные 

грамматические явления, 

характерные для 

профессиональной речи. 

1 - 8 20 

6. 

Аудирование. Понимание 

диалогической и 

монологической речи в сфере 

профессиональной 

коммуникации. Диалогическая 

и монологическая речь в 

ситуациях, связанных с 

научной работой. 

1 - 8 20 

7. 

Работа со специальными 

текстами на английском языке. 

Умение составлять вопросы к 

прочитанному тексту, 

составлять план презентаций 

текста, обсуждение проблем. 

2 - 6 50 

8. 

Чтение и перевод текстов по 

специальности. Трудности при 

переводе текстов по узкой 

специальности. 

2 - 8 50 

9. 

Составление словаря-

минимума по специальности. 

Умение выбирать и 

систематизировать научную 

терминологию по теме 

исследования. 

2 - 4 62 

           

 
Итого 10 

Лекционных 

часов 

Итого 62 

Практических  

занятий 

Итого 284 

самостоятельно

й работы 

 
7. Образовательные технологии    
Для обеспечения достижения планируемых результатов освоения дисциплины 

«Иностранный язык» рекомендуется использование инновационных образовательных 

технологий: работа в команде, Case-study, методы проблемно-ориентированного обучения, 



«мозговой штурм» и т.д. Занятия базируются на модели смешанного обучения, которая 

помогает эффективно сочетать традиционные формы обучения и новые технологии. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 

консультаций с использованием электронной почты. 

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

Основная учебная литература  

1. Гарагуля, С. И. Английский язык для аспирантов и соискателей ученой 

степени=English for postgraduate students: учебник: [16+] / С. И. Гарагуля. – Москва: Владос, 

2018. – 337 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429572 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-906992-

92-5. – Текст: электронный. 

2. Вдовичев, А. В. Английский язык: чтение, перевод, реферирование и 

аннотирование специальных текстов: учебное пособие: [16+] / А. В. Вдовичев, С. И. 

Ковальчук. – Москва: ФЛИНТА, 2020. – 294 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611213 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-9765-

4079-8. – Текст : электронный. 

3. Валиахметова, Э. К. Английский язык. Устная и письменная речь: учебное 

пособие: [16+] / Э. К. Валиахметова; Уфимский государственный университет экономики и 

сервиса. – Уфа: Уфимский государственный университет экономики и сервиса, 2013. – 63 

с. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-88469-

607-5. – Текст : электронный. 

4. Learn to read science = [Учись читать научную литературу]: курс английского языка 

для аспирантов: учебное пособие / [Н. И. Шахова и др. отв. ред. Е. Э. Бреховских]. - 10-е 

изд. - М.: Флинта: Наука, 2010. - 356 с.: ил. - (Курс английского языка для аспирантов и 

научных сотрудников). - Авторы указаны на обороте тит. л. - ISBN 9785893495720. - ISBN 

9785020325838: 146 р. - Текст: непосредственный. 

 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 

«Лань» и «Юрайт». 

 

Дополнительная учебная литература  

1. Газизулина, Л. Р. Грамматика английского языка для аспирантов: учебно-

методическое пособие: [16+] / Л. Р. Газизулина; Казанский национальный 

исследовательский технологический университет. – Казань: Казанский научно-

исследовательский технологический университет (КНИТУ), 2019. – 84 с.: ил. – Режим 

доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612265 – 

Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-7882-2637-8. – Текст : электронный. 

2. Алонцева, Н. В. Профессиональный английский для юристов и экономистов : 

практическое пособие / Н. В. Алонцева. – Минск : Современная школа, 2010. – 344 с. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139763  – 

ISBN 978-985-513-892-2. – Текст : электронный. 

3. Дегтярева, И. И. Перевод и реферирование общественно-политических текстов из 

средств массовой информации: учебное пособие: [16+] / И. И. Дегтярева, В. Г. Лядский; 

Институт мировых цивилизаций. – Москва: Институт мировых цивилизаций, 2018. – 192 с.: 

ил. – Режим доступа: по подписке. – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598424 – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-

6042041-4-6. – Текст: электронный.  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429572
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=611213
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=272487
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=612265
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=139763
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=598424


4. Никульшина, Н. Л. Учись писать научные статьи на английском языке: учебное 

пособие / Н. Л. Никульшина, O. А. Гливенкова, Т. В. Мордовина; Тамбовский 

государственный технический университет. – Тамбов: Тамбовский государственный 

технический университет (ТГТУ), 2012. – 172 с.: ил., табл., схем. – Режим доступа: по 

подписке. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277911 – Библиогр. в кн. – 

Текст: электронный. 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 

в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Учебные цели. Основной целью изучения иностранного языка аспирантами 

(соискателями) всех специальностей является достижение практического владения языком, 

позволяющего использовать его в написании диссертации доложить о достигнутых 

результатах в устной форме (презентация, научная дискуссия, «мозговой штурм» по 

проблеме. 

Практическое владение иностранным языком в рамках курса предполагает наличие 

таких умений в различных видах речевой коммуникации, которые дают возможность: 

– свободно читать оригинальную литературу на иностранном языке в 

соответствующей отрасли знаний; 

– оформлять извлеченную из иностранных источников информацию в виде 

перевода, аннотации или реферата; 

– делать презентации и доклады на иностранном языке на темы, связанные с научной 

работой аспиранта (соискателя); 

– вести беседу в области собственных научных интересов. 

В задачи курса входит совершенствование и дальнейшее развитие полученных в 

высшей школе знаний, навыков и умений по иностранному языку в различных видах 

речевой коммуникации. 

Обучение видам речевой коммуникации. Обучение различным видам речевой 

коммуникации осуществляется в их совокупности и взаимной связи с учетом специфики 

каждого из них. Управление процессом усвоения обеспечивается четкой постановкой цели 

на каждом конкретном этапе обучения. Ведущим фактором в достижении установленного 

уровня того или иного вида речевой коммуникации является требование профессиональной 

направленности практического владения иностранным языком. 

Чтение. Совершенствование умений чтения на иностранном языке предполагает 

овладение видами чтения с различной степенью полноты и точности понимания: 

просмотровым, ознакомительным и изучающим. Просмотровое чтение имеет целью 

ознакомление с тематикой текста и предполагает умение на основе извлеченной 

информации кратко охарактеризовать текст с точки зрения поставленной проблемы. 

Ознакомительное чтение характеризуется умением проследить развитие темы и общую 

линию аргументации автора, понять в целом не менее 70% основной информации. 

Изучающее чтение предполагает полное и точное понимание содержания текста. 

В качестве форм контроля понимания прочитанного и воспроизведения 

информативного содержания текста-источника используются в зависимости от вида 

чтения: ответы на вопросы, подробный или обобщенный пересказ прочитанного, передача 

его содержания в виде перевода, реферата или аннотации. Следует уделять внимание 

тренировке в скорости чтения: свободному беглому чтению вслух и чтению про себя, а 

также тренировке в чтении с использованием словаря. Все виды чтения должны служить 

единой конечной цели – научиться свободно читать иностранный текст по специальности. 

Свободное чтение предусматривает формирование умений вычленять опорные 

смысловые блоки в читаемом, определять структурно-семантическое ядро, выделять 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277911


основные мысли и факты, находить логические связи, исключать избыточную 

информацию, группировать и объединять основные положения по принципу общности. 

Аудирование и говорение. Умения аудирования и говорения должны развиваться 

во взаимодействии с работой над текстом. Основное внимание следует уделять 

коммуникативной адекватности высказываний монологической и диалогической речи. К 

концу курса аспирант (соискатель) должен владеть:  

– умениями монологической речи и диалогической речи на уровне самостоятельно 

подготовленного и неподготовленного высказывания по темам специальности, а также по 

диссертационной работе (в форме сообщения, информации, доклада); 

– умениями диалогической речи, позволяющими ему принимать участие в 

обсуждении вопросов, связанных с его научной работой и специальностью. 

Перевод. Устный и письменный перевод с иностранного языка на родной язык 

используется как средство овладения иностранным языком, как прием развития умений и 

навыков чтения, как наиболее эффективный способ контроля полноты и точности 

понимания. Для формирования некоторых базовых умений перевода необходимы сведения 

об особенностях научного функционального стиля, а также по теории перевода: понятие 

перевода; эквивалент и аналог; переводческие трансформации; компенсация потерь при 

переводе; контекстуальные замены; многозначность слов; словарное и контекстное 

значение слова; совпадение и расхождение значений интернациональных слов («ложные 

друзья» переводчика) и т.п. 

Письмо. В данном курсе письмо рассматривается не только как средство 

формирования лингвистической компетенции в ходе выполнения письменных упражнений 

на грамматическом и лексическом материале. Формируются также коммуникативные 

умения письменной формы общения, а именно: умение составить план или конспект к 

прочитанному, изложить содержание прочитанного в письменном виде (резюме, реферат, 

аннотация), написать доклад и сообщение по теме специальности аспиранта (соискателя) и 

т.п. 

Работа над языковым материалом. Овладение всеми формами устного и 

письменного общения ведется комплексно, в тесном единстве с овладением определенным 

фонетическим, лексическим и грамматическим материалом. Языковой материал должен 

рассматриваться не только в виде частных явлений, но и в системе, в форме обобщения и 

обзора групп родственных явлений и сопоставления их. 

Фонетика. Продолжается работа по коррекции произношения, по 

совершенствованию произносительных навыков при чтении вслух и устном высказывании. 

Первостепенное значение придается смыслоразличительным факторам: 

– интонационному оформлению предложения (деление на интонационно-

смысловые группы-синтагмы, правильная расстановка фразового и в том числе логического 

ударения, мелодия, паузация); 

– словесному ударению (в двусложных и в многосложных словах, в том числе в 

производных и в сложных словах; перенос ударения при конверсии); 

– противопоставлению долготы и краткости, закрытости и открытости гласных 

звуков, назализации гласных (для французского языка), звонкости (для английского языка) 

и глухости конечных согласных (для немецкого языка). 

Работа над произношением ведется как на материале текстов для чтения, так и с 

использованием специальных фонетических упражнений и лабораторных работ. 

Лексика. При работе над лексикой учитывается специфика лексических средств 

текстов по специальности аспиранта (соискателя), многозначность служебных и 

общенаучных слов, механизмы словообразования (в том числе терминов и 

интернациональных слов), явления синонимии и омонимии. Аспирант (соискатель) должен 

знать употребительные фразеологические сочетания, часто встречающиеся в письменной 

речи изучаемого им подъязыка, а также слова, словосочетания и фразеологизмы, 

характерные для устной речи в ситуациях делового общения. Необходимо знание 



сокращений и условных обозначений и умение правильно прочитать формулы, символы и 

т.п. Аспирант (соискатель) должен вести рабочий словарь терминов и слов, которые имеют 

свои оттенки значений в изучаемом подъязыке. 

Грамматика. Программа предполагает знание и практическое владение 

грамматическим минимумом вузовского курса по иностранному языку. При углублении и 

систематизации знаний грамматического материала, необходимого для чтения и перевода 

научной литературы по специальности, основное внимание уделяется средствам 

выражения и распознавания главных членов предложения, определению границ членов 

предложения (синтаксическое членение предложения); сложным синтаксическим 

конструкциям, типичным для стиля научной речи: оборотам на основе неличных 

глагольных форм, пассивным конструкциям, многоэлементным определениям 

(атрибутным комплексам), усеченным грамматическим конструкциям (бессоюзным 

придаточным, эллиптическим предложениям и т.п.); эмфатическим и инверсионным 

структурам; средствам выражения смыслового (логического) центра предложения и 

модальности. Первостепенное значение имеет овладение особенностями и приемами 

перевода указанных явлений. При развитии навыков устной речи особое внимание 

уделяется порядку слов, как в аспекте коммуникативных типов предложений, так и внутри 

повествовательного предложения; употреблению строевых грамматических элементов 

(местоимений, вспомогательных глаголов, наречий, предлогов, союзов); глагольным 

формам, типичным для устной речи; степеням сравнения прилагательных и наречий; 

средствам выражения модальности. 

Учебные тексты. В качестве учебных текстов и литературы для чтения 

используется оригинальная монографическая и периодическая литература по тематике 

широкого профиля юридического вуза, по узкой специальности аспиранта (соискателя), а 

также статьи из специальных журналов, издаваемых за рубежом. 

Для развития навыков устной речи привлекаются тексты по специальности, 

используемые для чтения, специализированные учебные пособия для аспирантов по 

развитию навыков устной речи. Общий объем литературы за полный курс по всем видам 

работ, учитывая временные критерии при различных целях, должен составлять примерно 

400000 печ. знаков (то есть 200 стр.). Распределение учебного материала для аудиторной и 

внеаудиторной проработки осуществляется кафедрами в соответствии с принятым учебным 

графиком. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  

Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 

между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем 
Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, позволяют: 

- обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 

числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет"; 

- фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной 

аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; 

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 

посредством использования презентаций, учебных фильмов; 

- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования. 



Перечень программного обеспечения 

1. Microsoft Windows 

2. Microsoft Office 

3. Microsoft Teams 

Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)  

2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)  

3. Электронная библиотечная система «УНИВЕРСИТЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

ОНЛАЙН» (http://www.biblioclub.ru)  

4. Электронная библиотечная система издательства "Лань" (http://e.lanbook.com)  

 

11. Материально-техническое оснащение 
 

№ 

п/п 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной 

деятельности, предусмотренной учебным планом, в том числе 

помещения для самостоятельной работы, с указанием перечня 

основного оборудования, учебно-наглядных пособий 

и используемого программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом  

1. Лекции. Аудитория №234 (интерактивная доска и 

проектор, переносное мультимедийное оборудование, 

компьютерная техника с подключением к сети Интернет, 

учебная мебель) 

г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, 149  

2. Практические занятия. Аудитория №320 (моноблок 

Lenovo с выходом в интернет (кол-во: 16), проектор (кол-

во: 1), моторизованный настенный экран (кол-во: 1), 

аудиомагнитола (кол-во: 5), учебная мебель) 

Аудитория №321 (моноблок Lenovo с выходом в 

интернет (кол-во: 15), интерактивная доска (кол-во: 1), 

проектор (кол-во: 1), гарнитура для лингафонного 

кабинета Senheiser PC2 – 20 шт., учебная мебель) 

г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, 149 

3. Самостоятельная работа. Аудитория № 347 (учебная 

мебель, персональный компьютер – 1 шт. с доступом к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду организации, 

переносный ноутбук – 3 шт., Wi-Fi) 

г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, 149 

4. Промежуточная аттестация. Аудитория №320 

(моноблок Lenovo с выходом в интернет (кол-во: 16), 

проектор (кол-во: 1), моторизованный настенный экран 

(кол-во: 1), аудиомагнитола (кол-во: 5), учебная мебель) 

Аудитория №321 (моноблок Lenovo с выходом в 

интернет (кол-во: 15), интерактивная доска (кол-во: 1), 

проектор (кол-во: 1), гарнитура для лингафонного 

кабинета Senheiser PC2 – 20 шт., учебная мебель) 

г. Краснодар, ул. 

Ставропольская, 149 

 

12. Оценочные средства по дисциплине  
Для проведения промежуточной аттестации (представляется отдельным документом 

в формате приложения к РПД) 

http://www.elibrary.ru/
http://www.biblioclub.ru/
http://e.lanbook.com/


Приложение  

к рабочей программе дисциплины «Иностранный язык» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО, 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО И ИТОГОВОГО КОНТРОЛЯ ЗНАНИЙ 

 

Усвоение знаний в ходе изучения дисциплины «Иностранный язык» должно 

строиться на систематическом комплексном подходе, основанном на овладении 

аспирантами умениями и навыками в области различных видов речевой коммуникации. 

Систематический и планомерный контроль – действенный способ укрепления знаний, 

умений и навыков, надежное средство управления процессом усвоения учебного материала. 

Предусматривается сочетание различных его приемов, видов и форм, в том числе с 

использованием технических средств.  

Текущий контроль осуществляется на практических занятиях в устной и письменной 

форме в течении курса обучения и характеризуется систематическим комплексным 

подходом. Работа аспиранта над литературой по узкой специальности проверяется в форме 

устного или письменного перевода фрагмента текста по специальности. А также в виде 

беседы на иностранном языке по прочитанному материалу. Контроль над выполнением 

заданий по составлению резюме и рефератов включает проверку правильности составления 

аннотации, выделения ключевых слов в текстах по специальности, оформления глоссария 

по прочитанной специальной литературе, выполнения реферативного перевода. Наряду с 

устным контролем выполняются письменные задания, включающие грамматические 

упражнения по одной из предложенных тем, а также лексико-грамматические тесты.  

Промежуточный контроль ставит своей целью проверку результатов 

совершенствования умений и навыков. Показателями должны быть повышение качества 

выполнения заданий, соответствующее сокращение временных параметров, ограничение 

пользования словарем. В середине курса рекомендуется проводить аттестацию аспирантов 

(соискателей) по результатам промежуточного контроля с указанием роста уровня 

подготовленности аспиранта и количества проработанной им литературы, письменных 

переводов, аннотаций, рефератов. 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе освоения программы 

аспирантуры 

1.1. Опрос на занятии 

Перечень примерных контрольных вопросов: 

1. Where and when did you study? 

2. What educational institution did you graduate from? 

3. Are you satisfied with the kind of education you have received? 

4. Were you interested in research? 

5. When did you take interest in science? 

6. Did you join any scientific society/circle/ while at University? 

7. Do you read lectures in the University? 

8. Do you think to take post-graduate studies is a challenge (a very important step)? 

9. In what field of science are you working? 

10. What is your commitment? 

11. What is the subject of your thesis? 

12. When did you get interested in the problem? 

13. How long have you been working in this problem? 

14. Why did you decide to take up economics as your field? 

15. Who encouraged your interest? 

16. Who advised you to take up the problem? 



17. Is your scientific advisor a prominent scientist? 

18. What honorary degrees does your scientific supervisor hold? 

19. What fundamental contribution has he made? 

20. How often do you consult your supervisor? 

21. What is the aim of your research? 

22. What is the main problem you are working at? 

23. What problems do you investigate in your research? 

24. Is your research going to cover a wide range of problems? 

25. Have you made a thorough analysis of the problem? 

26. Are you working at the problem alone or in collaboration? 

27. What kind of research are you doing/ carrying out? 

28. What methods do you apply in your research? 

29. What kind of work is it experimental or theoretical? 

30. Do you carry on experimental studies? 

31. Do you hope to obtain some original experimental data? 

32. Have you already collected necessary data? / Are you collecting data? 

33. Does your hypothesis agree with the theory? 

34. Where do you see the application of your research? 

35. What is the theoretical and practical value of your research? 

36. Have you made final conclusions? 

37. What do you do when you encounter difficulties when solving some problems? 

38. Who/What helps you in doing the research? 

39. Do you often consult reference books? 

40. What activities are you engaged in now? 

 

Критерии оценки опроса 

Речь грамотная и выразительная. Правильно используются 

лексико-грамматические конструкции, если допускаются 

ошибки, то тут же исправляются говорящим. Сформированы 

систематические знания стилистических особенностей 

представления результатов научной деятельности в устной 

форме. 

«отлично» 

При ответе встречаются грамматические ошибки. Вопросы 

говорящий понимает полностью, но ответы иногда вызывают 

затруднения. Научный стиль выдержан в 70-80% 

высказываний. 

«хорошо» 

При ответе встречаются грамматические ошибки, иногда 

очень серьезные. Как вопросы, так и ответы вызывают 

затруднение. Научный стиль выдержан не более чем в 30-40% 

высказываний. 

«удовлетворительно» 

При ответе встречаются грубые грамматические ошибки. Как 

вопросы, так и ответы вызывают затруднение. Научный стиль 

выдержан не более чем в 10-20% высказываний. 

«неудовлетворительно» 

 

1.2. Тестовые задания  

Примерный вариант лексико-грамматического теста: 

I. Choose the variant which you think fits best. 

1. Postgraduate full-time study generally … one year to complete for a taught master's degree. 

A. take B. takes C. taken 

2. Taught programmes are those in which a large proportion of the learning … through classroom, 

seminar, tutorial and supervised laboratory work. 

A. is facilitated B. facilitates C. are facilitated 



3. How long does the Master’s course … if you study full time? 

A. lasts B. last C. lasted 

4. Science … to a way of pursuing knowledge that is scientific method, a way to study the natural 

world, including physics, chemistry and biology. 

A. is referred B. refers C. was referred 

5. The UK … for its excellent scientific research and as such is a great place to study subjects 

within this field, and there is a fantastic choice of science programmes on offer. 

A. is known B. knew C. knows 

6. My colleague … at this article for 2 weeks. 

A. is working B. has been working C. works 

7. Successful applicants … to hold a good bachelor degree (second-class Honours or above) from 

a recognised institution. 

A. will expect B. will be expected C. expected 

8. Scientists … this problem by the end of the I9th century. 

A. solved B. will have sold C. had solved 

9. The members expected that the report would … the controversy. 

A. cause B. caused C. be caused 

10. Are you interested in the job you …? 

A. have offered B. have been offered C. offered 

  

Критерии оценки теста. Оценка по тесту выставляется 

пропорционально доле правильных ответов.  

80-100% «отлично» 

60-79% «хорошо» 

40-59% «удовлетворительно» 

менее 40% «неудовлетворительно» 

 

1.3. Примерный текст для письменного перевода:  

 

Psychology 

The popular definition of psychology as 'the scientific study of behaviour and mental 

processes' conceals a multitude of theoretical approaches. In other words, psychology has many 

faces and is constantly changing and evolving. 98 This is reflected in one of its unique features as 

an academic discipline, namely that part of the specification content involves the attempt to define 

the discipline itself. While basic issues — such as 'What is the subject matter to be?' and 'How 

can/should it be conceptualised and investigated?' — have remained largely unchanged throughout 

psychology's history, the proposed solutions have not, and this is where the discipline's evolution 

has largely taken place. There are different theoretical approaches to psychological problems such 

as behaviourist, psychodynamic, humanistic, cognitive, neurobiological (biogenic), social 

constructionist, feminist and evolutionary. What distinguishes different theoretical approaches is 

their views about the nature of human beings, and the appropriate methods for investigating them. 

Other key differences concern definitions and explanations of 'normality' and 'abnormality', and 

the appropriate ways of treating psychological problems. It could be argued that such a diversity 

of viewpoints is both inevitable (human beings are such complex creatures that no single approach 

could adequately capture the nature of their behaviour) and healthy (it prevents dogmatism, allows 

debate, and each approach can contribute something of value). Ironically, though, this same 

diversity has led some to claim that psychology cannot be considered to be a science. Different 

theoretical approaches can be seen as self-contained disciplines, as well as different facets of the 

same discipline.  



 

Критерии оценки выполнения письменного перевода 

Перевод выполнен полностью. Ошибки отсутствуют. 

Возможно наличие одной неточности или описки, не 

являющихся следствием незнания или непонимания учебного 

материала. Аспирант показал полный объем знаний, умений в 

освоении, пройденных тем и применение их на практике. 

«отлично» 

Перевод выполнен полностью. Допущена одна-две ошибки 

или два-три недочета в переводе. 

«хорошо» 

Перевод выполнен, но допущены три – пять ошибок и/или 

более четырех недочетов.  

«удовлетворительно» 

Перевод выполнен не полностью. Допущены грубые ошибки 

(более четырех). Работа выполнена не самостоятельно или 

работа не сдана. 

«неудовлетворительно» 

 

1.4 Примерный текст для устного перевода: 

 

What Is Sociology? 

 The word ‘sociology’ comes from the Latin, socius (companion) and the Greekology (study of). 

Sociology is the study of human behaviour in society. Sociologists are interested in the study of 

people and have learned a fundamental lesson: all human behaviour occurs in societal context. 

That context – the institutions and culture that surround us – shapes what people do and think. The 

discipline itself has an ambivalent genealogy and a controversial recent history as the newest of 

the social science. Historically, the word itself was first used by Auguste Compte. In the aftermath 

of industrial revolution and consequent political upheavals we can see the concern with society as 

such as a direct object of study. In Compte’s work sociology was to be the highest achievement of 

science, producing knowledge of the laws of the social world, equivalent to our knowledge of the 

laws of nature. In its present form, sociology embraces a range of different views concerning both 

what a social science should comprise and what might be the proper subject-matter of sociology 

in particular. There are three general conceptions of the object of sociological interest. The first 

states that the proper object of sociology is social structure, in the sense of patterns of relationships 

which have an independent existence, over and above the individuals and the groups that occupy 

positions in these structures. There are two main versions of this approach: Marxism, which 

conceptualizes the structures of modes of production, and Parsonian structural-functionalism 

which identifies systems, subsystems and role structures. A second perspective deems the proper 

object of sociology to lie in something that we might call, with Durkheim, collective 

representations: meanings and ways of cognitively organizing the world which have a continued 

existence over and above the individuals who are socialized into them. Much modern structuralist 

and post-modernist work (in particular discourseanalysis) can be seen as a part of this tradition. 

Finally, there are those for whom the proper object of sociological attention is meaningful social 

action, in the sense intended by Max Weber. The implicit or explicit assumption behind this 

approach is that there is no such thing as society: merely individuals and groups entering into 

social relationships with each other. An education in sociology can help you think logically and 

analytically about society and its problems. Key concepts of sociological view are social structure, 

social institution, social change and social interaction. Social structures are organized patterns of 

social relationships and social institutions that together constitute society. Social structure is not 

“a thing” but refers to the fact that social forces, not always visible to the human eye, guide and 

shape human behaviour. Social institutions are defined as established and organized systems of 

social behaviour with a particular and recognized purpose. The family, religion, marriage, 

government, and the economy are examples of major social institutions. Sociologists are also 

interested in social change – the alterations of society over time. Sociologists view society as both 

stable, but constantly changing. Sociologists see social interaction as behaviour between two or 



more people that is given meaning. Through social interaction people react and change, depending 

on the actions and reactions of others. Society results from social interaction; thus people are active 

agents in what society becomes. Sociological research derives from the scientific method, meaning 

that it relies on empirical observation, and, sometimes, the testing of hypothesis. The research 

process involves several steps: developing a research question, creating a research design, 

collecting data, analyzing the data, developing conclusions and reporting results. Different designs 

are appropriate to different questions, but sociologists have to be concerned about the validity, 

reliability and generalization of their studies. There are several tools or techniques sociologists use 

to gather data. Among the most widely used are survey research and interviews, participant 

observation, controlled experiment, content analysis, comparative and historical research. Each 

has its own strengths and weaknesses. Surveys, for example, tend to be more generalizable than 

participant observation, but they are unable to capture the subtle nuances in social behaviour and 

its meaning that participant observation can. Although no research in any field can always be value 

free, sociological research nonetheless strives for objectivity while recognizing that the values of 

the research may have some influence on the work. There are ethical considerations in doing 

sociological research, such as whether one should collect data without letting research subjects 

(people) know they are being observed. Sociology is sometimes seen, at least by sociologists, as a 

queen of the social sciences, bringing together and extending the knowledge and insights of all the 

other adjacent disciplines. People often hold degrees in sociology and work with sociological 

skills. They can be employed as lecturers in colleges and universities, as researchers in research 

centers, in government positions, private organizations and public agencies. Sociologists have an 

important role in education, in community and public services, and in the development of public 

policy. 

 

Критерии оценки выполнения устного перевода 

Перевод выполнен полностью. Ошибки отсутствуют. 

Возможно наличие двух неточностей, не являющихся 

следствием незнания или непонимания учебного материала. 

Аспирант показал полный объем знаний, умений в освоении, 

пройденных тем и применение их на практике. 

«отлично» 

Перевод выполнен полностью. Допущена одна-две ошибки 

или два-три недочета в переводе. 

«хорошо» 

Перевод выполнен, но допущены три – пять ошибок и/или 

более четырех недочетов.  

«удовлетворительно» 

Перевод выполнен не полностью. Допущены грубые ошибки 

(более пяти).  

«неудовлетворительно» 

 

2. Промежуточная аттестация 

 

2.1. Зачет 

Итогом промежуточного контроля по данной дисциплине является зачет. Итоги 

устных и письменных ответов аспирантов обобщаются, суммируются и оглашаются в 

учебной аудитории и доводятся до сведения научных руководителей. 

 

Содержание зачета: 

1. Устное чтение незнакомого текста по специальности объемом 3000 знаков и 

письменный перевод фрагмента этого текста. Комментарий аспиранта о трудностях и 

проблемах его перевода.  

2. Опрос глоссария (100 терминов), подготовленного аспирантом. Преподаватель 

проверяет знания терминов, задавая аспиранту термин на русском языке из его глоссария. 

Аспирант озвучивает его эквивалент на иностранном языке. Проверка преподавателем 



правильного оформления глоссария (порядковый номер, транскрипция, расставленные 

ударения, перевод). Глоссарий включает лишь термины по специальности. 

 

Критерии оценки: 

«зачтено» - аспирант выполнил перевод и ответил глоссарий успешно, показав в 

целом систематическое или сопровождающееся отдельными ошибками применение 

полученных знаний и умений.  

«не зачтено» - аспирант допустил много ошибок или не выполнил перевод, а также 

не ответил глоссарий. 

 

2.2. Кандидатский экзамен 

Кандидатский экзамен по иностранному языку является формой итогового контроля 

по курсу. 

 

Материалы, необходимые для допуска к кандидатскому экзамену: 

1. Подготовка под руководством научного руководителя реферата (обзора) на 

русском языке (объем 15 страниц) на материале источников на иностранном языке (статьи, 

монографии, интернет-ресурсы, изданные в стране, где данный язык является 

государственным) с соответствующим оформлением (постраничные библиографические 

ссылки, библиографический список на иностранном языке). Научный руководитель 

аспиранта подписывает титульный лист и отвечает за качество обзора по зарубежным 

научным публикациям по данному направлению; 

2. Аннотация к реферату на английском языке (2-3 страницы); 

3. Глоссарий терминов по своему научному направлению, подготовленный и 

усвоенный аспирантом (общий объем 250 терминов). 

 

Содержание кандидатского экзамена: 

 Время подготовки – 60 минут 

1. Чтение и перевод текста по своему научному направлению (объем до 3000 

печатных знаков) со словарем.  

2. Беглый просмотр текста по своему научному направлению (объем не более 1000 

печатных знаков) с последующей краткой передачей его содержания (время просмотра – 5 

минут). 

3. Устная беседа на иностранном языке по проблемам, связанным с научным 

исследованием экзаменующегося: 

а) Обучение в аспирантуре 

б) Проблема моего научного исследования 

в) Современные научные проблемы в области моего исследования 

г) Зарубежные публикации в области моего научного исследования 

д) Роль иностранного языка в ходе моей работы над кандидатской диссертацией. 

Объем высказывания – не менее 20 предложений.  

 

Критерии оценки: 

1. Чтение текста по своему научному направлению 

«отлично» - анализ научного текста проведен успешно и систематически, основная 

информация в тексте представлена точно и адекватно, автор выражает свое отношение к 

содержанию; 

«хорошо» - анализ научного текста проведен в целом успешно, но имеются 

отдельные ошибки, основная информация в тексте подменяется второстепенной; 

«удовлетворительно» - анализ научного текста проведен в целом успешно, но не 

систематически, информация представлена не достаточно адекватно. 



«неудовлетворительно» - анализ научного текста не проведен, информация 

представлена не систематически и не адекватно.   

2. Беглый просмотр текста по своему научному направлению 

«отлично» - текст передан в сжатой форме адекватно содержанию текста, ограничен 

меньшим объемом, полное изложение основного содержания фрагмента текста; 

«хорошо» - текст передан семантически адекватно, ограничен меньшим объемом, но 

содержание передано не достаточно полно; 

«удовлетворительно» - текст передан в сжатой форме с существенным искажением 

смысла. 

«неудовлетворительно» - текст передан в сжатой форме, с существенными 

смысловыми ошибками. 

3. Устная беседа на иностранном языке по проблемам, связанным с научным 

исследованием экзаменующегося 

При беседе с экзаменаторами на иностранном языке по вопросам, связанным со 

специальностью и научной работой аспиранта оцениваются умения вести монологическую 

речь на уровне самостоятельно подготовленного и неподготовленного высказывания по 

темам специальности и по диссертационной работе, а также умения вести диалогическую 

речь, позволяющие ему принимать участие в обсуждении вопросов, связанных с его 

научной работой и специальностью.  

«отлично» - речь грамотная и выразительная. Правильно используются лексико-

грамматические конструкции, если допускаются ошибки, то тут же исправляются 

говорящим. Сформированы систематические знания стилистических особенностей 

представления результатов научной деятельности в устной форме; 

«хорошо» - при высказывании встречаются грамматические ошибки. Объем 

высказывания соответствует требованиям или не составляет более чем 20-25 предложений. 

Вопросы говорящий понимает полностью, но ответы иногда вызывают затруднения. 

Научный стиль выдержан в 70-80% высказываний; 

«удовлетворительно» - при высказывании встречаются грамматические ошибки, 

иногда очень серьезные. Объем высказывания составляет не более ½. Как вопросы, так и 

ответы вызывают затруднение. Научный стиль выдержан не более чем в 30-40% 

высказываний; 

«неудовлетворительно» - при высказывании встречаются грубые грамматические 

ошибки. Объем высказывания составляет не более ½. Как вопросы, так и ответы вызывают 

затруднение. Научный стиль выдержан не более чем в 10-20% высказываний. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и опыта деятельности в процессе освоения образовательной программы 

Контроль освоения дисциплины «Иностранный язык» на этапах текущей 

промежуточной аттестации проводится в соответствии с действующим Положением о 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

программам подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре.  

Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 

информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  

– в печатной форме увеличенным шрифтом,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха:  

– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  



– в печатной форме,  

– в форме электронного документа.  

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 

 

 

 

 


