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1.Наименование дисциплины (модуля)

Особенности научного стиля речи

Целью изучения дисциплины является:
Целью изучения дисциплины аспирантами является формирование компетенций, связан
ных с составлением научных текстов различных жанров в зависимости от коммуникатив
ной задачи автора, а также развитие навыков публичной устной речи в научной сфере.

Для достижения цели ставятся задачи:

- Формирование представления об особенностях коммуникативных типов научного текста в 
зависимости от цели автора;
- Развитие практических умений формулирования и представления важнейших компонен
тов в научных текстах различных коммуникативных форм;
- Знакомство со способами языкового оформления научного текста;
- Формирование представления о специфике устной монологической научной речи;
- Развитие умения трансформировать языковые конструкции письменного научного текста 
(научная статья, автореферат) для подготовки устного научного текста (доклад, выступле
ние на защите);
- Развитие умения целенаправленно применять речевые техники для эффективного решения 
коммуникативных задач.

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

В результате освоения ОП ВО магистратуры обучающийся должен овладеть следую
щими результатами обучения по дисциплине (модулю):

Коды
ком
пе-
тен-
ции

Результаты освоения 
ОП ВО
Содержание компе
тенций

Перечень планируемых результатов обучения по 
дисциплине

УК-4
готовность исполь
зовать современные 
методы и технологии 

научной коммуни
кации на государ
ственном и ино

странном языках

Знать: коммуникативные типы научного текста, 
структурные компоненты научного описания, по
вествования и рассуждения, языковые особенности 
текстов научного стиля.
Уметь: готовить текст научного выступления (до
клад, выступление на защите) с учетом специфики 
устной речи, эффективно участвовать в научной 
дискуссии с соблюдением культуры диалога, при
менять речевые техники для эффективного решения 
коммуникативных задач.
Владеть: способами выражения логических связей в 
тексте научной статьи, трансформации письменного 
научного текста в устный, навыками формирования 
речи



УК-5 способность плани
ровать и решать за
дачи собственного 
профессионального 
и личностного раз
вития

Знать: возможные сферы и направления профессио
нальной самореализации; основные ценностные ориен
тиры на пути достижения более высоких уровней про
фессионального и личного развития.

Уметь: выявлять и формулировать проблемы соб
ственного развития, исходя из этапов профессионального 
роста и требований рынка труда к специалисту; форму
лировать цели профессионального и личностного разви
тия, оценивать свои возможности, реалистичность и 
адекватность намеченных способов и путей достижения 
планируемых целей.

Владеть: приемами планирования, реализации необ
ходимых видов деятельности, оценки и самооценки ре
зультатов деятельности по решению профессиональных 
задач; приемами выявления и осознания своих возмож
ностей, личностных и профессионально-значимых ка
честв с целью их совершенствования.

ПК-8 способность к подго
товке и проведению 
научных семинаров, 
конференций, подготов
ке и редактированию 
научных публикаций

Знать: научную проблематику для решения профессио
нальных задач; специфику и значение научно
исследовательской и практической деятельности для по
нимания современной научной картины мира; современ
ные методы исследований исторических явлений, состо
яний и свойств личности; принципы применения инфор
мационно-коммуникационных технологий в профессио
нальной деятельности.
Уметь: представлять результаты полученного нового 
знания в виде научных отчетов, проектов, обзоров, пуб
ликаций, коррекционно-развивающих, аналитических 
программ; определять цели и задачи научно
исследовательской деятельности; пользоваться совре
менными методами и методиками проведения научных 
исследований; выявлять возможности использования ин
новационных психологических технологий для решения 
комплексных задач в различных сферах деятельности. 
Владеть: навыками организации научных семинаров, 
конференций, подготовки и редактирования научных 
публикаций; информацией о современном состоянии и 
актуальных проблемах исторических исследований; спо
собностью к методическому обеспечению теоретическо
го или эмпирического исследования с использованием 
информационно-коммуникационных технологий; навы
ками проведения современных научно-практических ис
следований с применением инновационных технологий.

3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы

Данная дисциплина (модуль) относится к Блоку 1 «Дисциплины (модули)» и реализу
ется в вариативной части учебного плана (Индекс: Б1.В.ДВ.01.01 

Дисциплина (модуль) изучается на 2 курсе в 4 семестре.

МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО
Индекс Б1В. ДВ.01.01
Требования к предварительной подготовке обучающегося:________________________
Для успешного освоения дисциплины аспирант должен иметь базовую подготовку по рус
скому языку в объеме программы средней общеобразовательной школы и высшей школы

http://pandia.ru/text/categ/nauka/1.php
http://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/


Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) 
необходимо как предшествующее:______________________________________________
Современный русский язык_____________________________________________________

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу
обучающихся

Общая трудоемкость (объем) дисциплины (модуля) составляет 1 ЗЕТ, _36_ акад.ч.

Объём дисциплины Всего часов
для очной
формы
обучения

для заочной 
формы обу
чения

Общая трудоемкость дисциплины 36 36
Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего)
18 4

Аудиторная работа (всего): 18 4
в том числе:
лекции
семинары, практические занятия 18 4
практикумы Не предусмотрено
лабораторные работы Не пред смотрено
Внеаудиторная работа:
В том числе, индивидуальная работа обучающихся с препо
давателем:
курсовое проектирование -
групповая, индивидуальная консультация и иные виды учеб
ной деятельности, предусматривающие групповую или ин
дивидуальную работу обучающихся с преподавателем)

консульта
ции

консульта
ции

творческая работа (эссе)
Самостоятельная работа обучающихся (всего) 18 32
Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 
экзамен)

зачет зачет

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 
указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных

занятий



Для очной формы обучения
№
п/п

Раздел, тема дисци
плины

Об 
щая 
тру- 
до
ем- 
кост 
ь (в 
ча
сах)

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Все
го

Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
Рабо

та

Планируе
мые ре
зультаты 
обучения

Формы те
кущего 
контроляЛек Пр Лаб

Модуль 1. Основы письменной научной речи

Научный текст и его 2 2 - УК-4 Устный
1.1 основные категории УК-5 опрос

ПК-8
1.2 Стратегии и тактики 2 2 УК-4 Устный

научного текста УК-5 опрос
ПК-8

1.3 Коммуникативные 2 2 - УК-4 Творческое
типы речи в научном УК-5 задание
тексте ПК-8

1.4 Аргументирование и 2 2 УК-4 Блиц-опрос
доказательство в УК-5
научном тексте ПК-8

1.5 Языковые особенно- 2 2 - УК-4 Тест
сти научного текста УК-5

ПК-8

1.6 Способы выражения 2 2 УК-4 Устный
межфразовых связей в УК-5 опрос
научном тексте ПК-8

Модуль 2. Научная статья

2.1 Содержательная и ло- 2 2 - УК-4 Устный
гико-композиционная УК-5 опрос
структура научной ПК-8
статьи

2.2 Логическая схема 2 2 УК-4, УК- Творческое
научной статьи 5, ПК-8 задание

2.3 Технология написания 2 2 - УК-4, УК- реферат
научной статьи 5, ПК-8

2.4 Библиографическая 2 2 - УК-4, УК- Доклад с
информация в тексте 5, ПК-8 презента-
научной работы цией



Модуль 3. Устная научная речь

3.1 Требования к струк
туре и содержанию 
научного доклада

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Творческое
задание

3.2 Подготовка текста до
клада

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Доклад с 
презента
цией

3.3 Выступление с науч
ным докладом

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Устный
опрос

3.4 Правила научной дис
куссии

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Блиц-опрос

3.5 Техника речи 2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

реферат

3.6 Воспитание речевого 
голоса

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Устный
опрос

3.7 Структура презента
ции научного доклада

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Устный
опрос

3.8 Правила подготовки 
текста презентации в 
PowerPoint

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Блиц-опрос

Итого: 36 18 18

Для заочной формы обучения
№
п/п

Раздел, тема дисци
плины

Об 
щая 
тру- 
до
ем- 
кост 
ь (в 
ча
сах)

Виды учебных занятий, включая самостоятельную 
работу обучающихся и трудоемкость 

(в часах)

Все
го

Аудиторные уч. 
занятия

Сам.
Рабо

та

Планируе
мые ре
зультаты 
обучения

Формы те
кущего 
контроляЛек Пр Лаб

Модуль 1. Основы письменной научной речи

Научный текст и его 2 2 - УК-4 Устный
1.1 основные категории УК-5 опрос

ПК-8
1.2 Стратегии и тактики 2 2 УК-4 Устный

научного текста УК-5 опрос



ПК-8
1.3 Коммуникативные 

типы речи в научном 
тексте

2 2 УК-4
УК-5
ПК-8

Творческое
задание

1.4 Аргументирование и 
доказательство в 
научном тексте

2 2 УК-4
УК-5
ПК-8

Блиц-опрос

1.5 Языковые особенно
сти научного текста

2 2 УК-4
УК-5
ПК-8

Тест

1.6 Способы выражения 
межфразовых связей в 
научном тексте

2 2 УК-4
УК-5
ПК-8

Устный
опрос

Модуль 2. Научная статья

2.1 Содержательная и ло
гико-композиционная 
структура научной 
статьи

2 2 УК-4
УК-5
ПК-8

Устный
опрос

2.2 Логическая схема 
научной статьи

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Творческое
задание

2.3 Технология написания 
научной статьи

2 2 - УК-4, УК- 
5, ПК-8

реферат

2.4 Библиографическая 
информация в тексте 
научной работы

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Доклад с 
презента
цией

Модуль 3. Устная научная речь

3.1 Требования к струк
туре и содержанию 
научного доклада

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Творческое
задание

3.2 Подготовка текста до
клада

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Доклад с 
презента
цией

3.3 Выступление с науч
ным докладом

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Устный
опрос

3.4 Правила научной дис
куссии

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Блиц-опрос

3.5 Техника речи 2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

реферат

3.6 Воспитание речевого 
голоса

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Устный
опрос

3.7 Структура презента
ции научного доклада

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Устный
опрос



3.8 Правила подготовки 
текста презентации в 
PowerPoint

2 2 УК-4, УК- 
5, ПК-8

Блиц-опрос

Итого: 36 4 32

6. Образовательные технологии

При проведении учебных занятий по дисциплине используются традиционные и ин
новационные, в том числе информационные образовательные технологии, включая при 
необходимости применение активных и интерактивных методов обучения.

Традиционные образовательные технологии реализуются, преимущественно, в про
цессе лекционных и практических (семинарских, лабораторных) занятий. Инновационные 
образовательные технологии используются в процессе аудиторных занятий и самостоя
тельной работы студентов в виде применения активных и интерактивных методов обуче
ния.

Информационные образовательные технологии реализуются в процессе использова
ния электронно-библиотечных систем, электронных образовательных ресурсов и элементов 
электронного обучения в электронной информационно-образовательной среде для активи
зации учебного процесса и самостоятельной работы студентов.

Развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуни
кации, принятия решений и лидерских качеств при проведении учебных занятий.

Практические (семинарские занятия относятся к интерактивным методам обучения и 
обладают значительными преимуществами по сравнению с традиционными методами обу
чения, главным недостатком которых является известная изначальная пассивность субъекта 
и объекта обучения.

Практические занятия могут проводиться в форме групповой дискуссии, «мозговой 
атаки», разборка кейсов, решения практических задач и др. Прежде, чем дать группе ин
формацию, важно подготовить участников, активизировать их ментальные процессы, 
включить их внимание, развивать кооперацию и сотрудничество при принятии решений.

Методические рекомендации по проведению различных видов практических (семи
нарских) занятий.

1.Обсуждение в группах
Групповое обсуждение какого-либо вопроса направлено на нахождении истины или 

достижение лучшего взаимопонимания, Групповые обсуждения способствуют лучшему 
усвоению изучаемого материала.

На первом этапе группового обсуждения перед обучающимися ставится проблема, 
выделяется определенное время, в течение которого обучающиеся должны подготовить ар
гументированный развернутый ответ.

Преподаватель может устанавливать определенные правила проведения группового 
обсуждения:

-задавать определенные рамки обсуждения (например, указать не менее 5.... 10 оши
бок);

-ввести алгоритм выработки общего мнения (решения);
-назначить модератора (ведущего), руководящего ходом группового обсуждения.
На втором этапе группового обсуждения вырабатывается групповое решение сов

местно с преподавателем (арбитром).
Разновидностью группового обсуждения является круглый стол, который проводится 

с целью поделиться проблемами, собственным видением вопроса, познакомиться с опытом, 
достижениями.

2.Публичная презентация проекта
Презентация -  самый эффективный способ донесения важной информации как в раз

говоре «один на один», так и при публичных выступлениях. Слайд-презентации с исполь



зованием мультимедийного оборудования позволяют эффективно и наглядно представить 
содержание изучаемого материала, выделить и проиллюстрировать сообщение, которое 
несет поучительную информацию, показать ее ключевые содержательные пункты. Исполь
зование интерактивных элементов позволяет усилить эффективность публичных выступле
ний.

З.Дискуссия
Как интерактивный метод обучения означает исследование или разбор. Образователь

ной дискуссией называется целенаправленное, коллективное обсуждение конкретной про
блемы (ситуации), сопровождающейся обменом идеями, опытом, суждениями, мнениями в 
составе группы обучающихся.

Как правило, дискуссия обычно проходит три стадии: ориентация, оценка и консоли
дация. Последовательное рассмотрение каждой стадии позволяет выделить следующие их 
особенности.

Стадия ориентации предполагает адаптацию участников дискуссии к самой проблеме, 
друг другу, что позволяет сформулировать проблему, цели дискуссии; установить правила, 
регламент дискуссии.

В стадии оценки происходит выступление участников дискуссии, их ответы на возни
кающие вопросы, сбор максимального объема идей (знаний), предложений, пресечение 
преподавателем (арбитром) личных амбиций отклонений от темы дискуссии.

Стадия консолидации заключается в анализе результатов дискуссии, согласовании 
мнений и позиций, совместном формулировании решений и их принятии.

В зависимости от целей и задач занятия, возможно, использовать следующие виды 
дискуссий: классические дебаты, экспресс-дискуссия, текстовая дискуссия, проблемная 
дискуссия, ролевая (ситуационная) дискуссия.

7.Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучаю
щихся по дисциплине (модулю)

Фонд оценочных средств по дисциплине «Особенности научного стиля речи» представлен в 
приложении к РПД.

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины (модуля)

Основная литература
Серпикова, М. Б. Профессионально-деловое общение: практика устной и письменной 

коммуникации: учебное пособие для студентов всех направлений подготовки РУТ (МИИТ) 
/ М. Б. Серпикова, Т. А. Шехурдина. - Москва : РУТ (МИИТ), 2019. - 434 с. - Текст : элек
тронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1895760

Филология и коммуникативные науки : учебное пособие / ред.-сост. А. А. Чувакин, С. 
В. Доронина, И .Ю. Качесова [и др.]; под общ. ред. А. А. Чувакина. — 3-е изд., стер. — 
Москва : ФЛИНТА, 2020. - 496 с. - ISBN 978-5-9765-1914-5. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1140638

Практикум по научному стилю речи : учебное пособие / О. В. Кряхтунова, С. П. Мер- 
заканова, Т. А. Наймушина [и др.] ; под редакцией О. В. Кряхтуновой, А. Н. Ромеро. — 2-е 
изд. — Астрахань : АГТУ, 2020. — 180 с. — ISBN 978-5-89154-700-1. — Текст : электрон
ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/223811 

Пронина, Е. В. Стилистика русского языка. Научный стиль речи : учебно - 
методическое пособие / Е. В. Пронина. — Тула : ТГПУ, 2021. — 56 с. — ISBN 978-5
6045161-3-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 
https://e.lanbook.com/book/253673

https://znanium.com/catalog/product/1895760
https://znanium.com/catalog/product/1140638
https://e.lanbook.com/book/223811
https://e.lanbook.com/book/253673


Дополнительная литература

1. Гойхман О.Я. Речевые коммуникации. -  М: Просвещение, 2004.
2. Десяева Н.Д. Культура речи педагога.- М: Просвещение, 2005.
3. Скворцов Л.И. Культура русской речи: Словарь-справочник. -  М: Академия, 2008
4. Кузнецов И.Н. Диссертационные работы: Методика подготовки и оформления: Учебно

методическое пособие. -  М: Дашков и К, 2005.
5. Клюев Е.В. Речевая коммуникация. -  М: Просвещение, 2004.
6. Розенталь Д. Э. Русский язык. Справочник-практикум. -  М: ОНИКС 21в., 2005.0
7. Розенталь Д.Э., Теленкова М.А. Словарь-справочник лингвистических терминов. -  М: 

Просвещение, 2004.
8. Баженова Е. А. Научный текст в аспекте политекстуальности. -Пермь: ПГУ, 2001.
9. Баженова Е.А. Специфика смысловой структуры научного текста и его композиции 

// Стилистика научного текста (общие параметры). -  Пермь: ПГУ, 1996. Т. 2 , Ч. 1. -  С.158- 
235.

10. Баташева Л.А. Варианты толкования терминов в разных типах научной речи 
//Вопросы стилистики. Межстилевая и внутри стилевая вариантность языковой системы. -  
Саратов: СГУ, 1986. С. 43-58.

11. Даниленко В. П. Русская терминология. Опыт лингвистического описания. -М.: 
Наука,1977. 246 с.

12. Демидова А.К. Пособие по русскому языку: Научный стиль речи. Оформление 
научной работы. -  М.: Рус.яз., 1991.

13. Кожин А.Н., Крылова О.А., Одинцов В.В. Функциональные типы русской речи. -  
М.: Высшая школа, 1982. 223с.

14. Колесникова Н.И. От конспекта к диссертации. -  М.: Флинта: Наука,2002. 288с.
15. Котюрова М.П. Выражение эпистемической ситуации в периферийных текстах 

целого произведения. // Стилистика научной речи (общие параметры). Т. 2, ч. 1. -  Пермь: 
ПГУ, 1996. С.341-377.

16. Котюрова М.П. Научный текст и стиль мышления ученого. // Вестник Пермского 
университета (Лингвистика). -  Пермь: ПГУ, 1996. Вып.2.

17. Котюрова М.П. Тенденция к формированию новых явлений в научном стиле речи.// 
Проблемы речевой коммуникации. -  Саратов: СГУ, 2010.

Ресурсы сети Интернет
Научный стиль речи: понятие, признаки, примеры текста. URL: https://kursar.plus/nauchnvi- 
stil-rechi
Научный стиль речи. URL: https://russkiivazyk.ru/stilistika/nauchnvv-stil-rechi.html 
Научная электронная библиотека» Киберленинка». URL: https://cvberleninka.ru/

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля)

вид учебных заня
тий

Организация деятельности студента

Лекция Написание конспекта лекций: краткое, схематичное, последовательное фиксиро
вание основных положений, выводов, формулировок, обобщений; выделение 
ключевых слов, терминов. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопе
дий, словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. Обозначе
ние вопросов, терминов, материала, вызывающего трудности. Если самостоя
тельно не удается разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос 
и задать преподавателю на консультации, на практическом занятии. Уделить 
внимание понятийному аппарату дисциплины и др.

Практические заня
тия

Конспектирование источников. Работа с конспектом лекций, подготовка отве
тов к контрольным вопросам, просмотр рекомендуемой литературы, работа с 
текстом источника и др. Прослушивание аудио-, просмотр видеозаписей по за-

https://kursar.plus/nauchnyj-stil-rechi
https://kursar.plus/nauchnyj-stil-rechi
https://russkiiyazyk.ru/stilistika/nauchnyy-stil-rechi.html
https://cyberleninka.ru/


данной теме и др. Готовиться к практическим занятиям необходимо в опреде
ленной последовательности. Прежде всего, следует ознакомиться с темой, пла
ном занятия, просмотреть список источников и литературы. Особо студентам 
следует обратить внимание на те вопросы плана, которые не освещались в лек
ции преподавателя. По таким вопросам желательно изучить всю предложенную 
литературу, так как она излагает разные точки зрения на ту или иную проблему. 
Это, в свою очередь, позволит студентам более эффективно подготовиться к вы
полнению заданий, предназначенных для самостоятельной работы. К тому же 
глубокий анализ источников и литературы, вкупе с осмыслением исторических 
явлений, помогает подготовить рефераты по указанным темам. Сложность рабо
ты с литературой иногда заключается в том, что, порой, встречаются диамет
рально противоположные точки зрения на те или иные события или явления.
Это, безусловно, несколько затрудняет работу студента с литературой и усилива
ет роль аналитическо-творческого подхода к ней. К тому же при изучении во
просов всего курса целесообразно и необходимо использовать в качестве источ
ников материалы периодической печати и других средств массовой информации.

Прежде чем приступить к изучению документов и литературы необходимо 
выделить из списка документальные источники, воспоминания, монографиче
ские издания, а затем журнальные и газетные статьи. После изучения учебников 
и учебных пособий первым этапом подготовки к практическим занятиям являет
ся ознакомление с документами. Следующий этап подготовки -  ознакомление с 
монографиями и статьями. Важна работами с разными типами литературы и ис
точников, их сопоставление и анализ. Особое внимание следует обращать на 
специализированные журналы по соответствующему направлению подготовки, 
где публикуются новейшие исследования по изучаемым проблемам.

Контрольная рабо- 
та/индивидуальные 

задания

Знакомство с основной и дополнительной литературой, включая справочные из
дания, с отечественными и зарубежными источниками, конспектами основных 
положений, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся осно
вополагающими для конкретной темы. Составление аннотаций к прочитанным 
литературе, источникам и др.

доклад Цель доклада -  самостоятельное овладение методикой и навыками работы с 
источниками и литературой, приобретение умения научно и логично обосновы
вать свои выводы. Кроме того, написание доклада -  одна из ступеней подготовки 
студента к будущей работе над курсовой, а затем и над выпускной квалификаци
онной работой.Работу над докладом следует начать с подбора литературы и ис
точников по изучаемому вопросу. Вначале необходимо ознакомиться с учебни
ками и учебными пособиями, затем перейти к изучению источниковой базы, мо
нографической литературы, научных статей. При этом важно обратить внимание 
на время, условия, цели появления монографии или статьи, разобраться в их ме
тодологии, источниковедческой базе, понять аргументацию основных положе
ний авторов.В процессе работы с источниками важно подвергнуть их анализу в 
целом, а не рассматривать только отдельные стороны, касающиеся изучаемого 
вопроса, и только затем использовать для определенных выводов. Дальнейшая 
работа студента связана с составлением плана изложения обозначенной темы, в 
котором рекомендуется иметь следующие разделы: введение, основная часть, 
заключение, список использованных источников и литературы. Во введении сле
дует четко изложить исследовательские задачи, дать краткий обзор литературы.
В основной части доклада, разделенной на параграфы, излагается содержание 
материала и проводится его анализ. Как правило, параграфы заканчиваются 
краткими выводами по рассмотренному в них вопросу или его части. В заключе
ние работы необходимо сделать развернутые, обобщающие выводы по всем ас
пектам исследованной темы, аргументируя при этом свою точку зрения. В конце 
доклада обязательно приводится список источников и литературы. При оформ
лении списков источников, литературы и цитат следует придерживаться приня
тых правил. Приводимые в тексте цитаты заключаются в кавычки, к ним даются 
сноски с указанием фамилии и инициалов автора, названия книги, места и года из
дания, страницы. Если цитата взята из статьи, то указываются фамилия и инициалы 
автора, название статьи, название сборника (журнала, газеты) и выходные данные



(для сборника -  место, год издания, для журнала -  год, число, месяц). При пользова
нии материалами, размещенными в сети Интернет, также необходимо делать ссылки 
с указанием конкретного сайта, послужившего источником информации. Кроме то
го, следует обращать внимание на то, что при оформлении доклада важно аккуратно 
и грамотно набирать текст и нумеровать листы.

Реферат/курсовая
работа

Реферат: Поиск литературы и составление библиографии, использование от 3 
до 5 научных работ, изложение мнения авторов и своего суждения по выбранно
му вопросу; изложение основных аспектов проблемы. Перед написанием рефе
рата необходимо ознакомиться с его структурой и правилами оформления. По
следние практически идентичны оформлению докладов (см. выше).
Курсовая работа предполагает изучение научной, учебной, нормативной и дру
гой литературы. Отбор необходимого материала; формирование выводов и раз
работка конкретных рекомендаций по решению поставленной цели и задачи; 
проведение практических исследований по данной теме. Использование методи
ческих рекомендаций по выполнению и оформлению курсовых работ

Коллоквиум Работа с конспектом лекций, подготовка ответов к контрольным вопросам и др.
Подготовка к экза

мену (зачету)
При подготовке к экзамену (зачету) необходимо ориентироваться на конспекты 
лекций, рекомендуемую литературу и др.

Самостоятельная работа студентов предполагает более глубокую проработку ими 
отдельных тем курса, определенных программой. Основными видами и формами самостоя
тельной работы студентов по данной дисциплине являются:

- подготовка рефератов и докладов к практическим занятиям;
- выполнение исследовательских проектов;
- самоподготовка по вопросам;
- подготовка к зачету/экзамену.
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. Ос

новная функция учебников - ориентировать магистранта в системе тех знаний, умений и 
навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими специалистами. 
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций, оценивается 
активность студентов на практических занятиях, а также качество и своевременность под
готовки теоретических материалов, исследовательских проектов и презентаций рефератов. 
По окончании изучения дисциплины проводится зачет или экзамен по предложенным во
просам и заданиям. (По условиям бально-рейтинговой системы, задействованной в вузе, 
зачет может быть выставлен по итогам работы студента в семестре по совокупности 
набранных баллов).

Вопросы, выносимые на зачет/экзамен, должны служить постоянными ориентира
ми при организации самостоятельной работы студента. Таким образом, усвоение учебного 
предмета в процессе самостоятельного изучения учебной и научной литературы является и 
подготовкой к зачету/экзамену. В случае, если дисциплина заканчивается экзаменом, он 
выступает формой проверки качества всего процесса учебной деятельности студента.

Студент, показавший высокий уровень владения знаниями, умениями и навыками 
по предложенным вопросам, считается успешно освоившим учебный курс. В случае боль
шого количества затруднений при раскрытии предложенных на зачете/экзамене вопросов 
обучающемуся предлагается повторная сдача в установленном порядке.

Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между со

бой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного усвоения;
2) все рассматриваемые на практических занятиях темы обязательно конспектиро

вать в отдельную тетрадь и сохранять её до окончания обучения в вузе;
3) обязательно выполнять все домашние задания;
4) проявлять активность на занятиях и при подготовке, т.к. конечный результат 

овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому студенту;
5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно «отрабаты

вать» пропущенное занятие преподавателю во время индивидуальных консультаций.



9.1 Методические рекомендации по освоению лекционного материала, подготовке к
лекциям

Лекция - ведущая форма организации учебного процесса в вузе. Умение работать 
на них - насущная необходимость студента. Принято выделять три этапа этой работы. Пер
вый - предварительная подготовка к восприятию, в которую входит просмотр записей 
предыдущей лекции, ознакомление с соответствующим разделом программы и предвари
тельный просмотр учебника по теме предстоящей лекции, создание целевой установки на 
прослушивание.

Второй - прослушивание и запись, предполагающие внимательное слушание, ана
лиз излагаемого, выделение главного, соотношение с ранее изученным материалом и лич
ным опытом, краткую запись, уточнение непонятного или противоречиво изложенного 
материала путем вопросов лектору. Запись следует делать либо на отдельных пронумеро
ванных листах, либо в тетради. Обязательно надо оставлять поля для методических поме
ток, дополнений. Пункты планов, формулировки правил, понятий следует выделять из 
общего текста. Целесообразно пользоваться системой сокращений наиболее часто упо
требляемых терминов, а также использовать цветовую разметку записанного при помощи, 
например, фломастеров.

Третий - доработка лекции: перечитывание и правка записей, параллельное изучение 
учебника, дополнение выписками из рекомендованной литературы.

9.2 Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Целями освоения соответствующей дисциплины (модуля) являются овладение сту

дентов знанием актуальных проблем по изучаемой тематике, в том числе, ознакомление 
обучающихся с:

методологическими основами и актуальными научными проблемами по изучае
мой теме, современными научными представлениями о предмете, его категориальным ап
паратом.

При подготовке магистрантов к практическим занятиям по курсу необходимо не 
только знакомить студентов с теориями и методами практики, но и стремиться отрабаты
вать на практике необходимые навыки и умения.

Практическое занятие - это активная форма учебного процесса в вузе, направлен
ная на умение студентов переработать учебный текст, обобщить материал, развить кри
тичность мышления, отработать практические навыки. В рамках изучаемого курса приме
няются такие виды практических занятий, как дискуссия, круглый стол, семинар - 
конференция, обсуждение отдельных вопросов на основе обобщения материала, обсужде
ние результатов исследовательских проектов и другие.

Практические занятия предназначены для усвоения материала через систему ос
новных понятий предмета и науки. Они включают обсуждение отдельных вопросов, раз
бор трудных понятий и их сравнение в разных научных школах, решение различных за
дач. Успешная организация времени по усвоению данной дисциплины во многом зависит 
от наличия у студента умения самоорганизовать себя и своё время для выполнения пред
ложенных домашних заданий. При этом алгоритм подготовки будет следующим:

1 этап - поиск в литературе теоретической информации на предложенные препо
давателем темы;

2 этап - осмысление полученной информации, освоение терминов и понятий;
Зэтап - составление плана ответа на конкретные вопросы (конспект по теоретиче

ским вопросам к практическому занятию, не менее трех источников для подготовки, в 
конспекте должны быть ссылки на источники);

Требования к выступлениям студентов.
Примерный перечень требований к выступлению обучающихся:
1) Связь выступления с изучаемой темой или вопросом.
2) Раскрытие сущности проблемы.
3) Методологическое значение для научной, профессиональной и практической 

деятельности.



Важнейшие требования к выступлениям студентов — самостоятельность в под
боре фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение рассматривать 
примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать наиболее суще
ственные из них. Доклад является формой работы, при которой студент самостоятельно 
готовит сообщение на заданную тему и далее на практическом занятии выступает с этим 
сообщением.

Целью докладов и сообщений по темам рефератов является более глубокое рас
крытие одного из теоретических подходов или методологических направлений по изучае
мому предмету. Доклад должен быть построен таким образом, чтобы наиболее ярко оха
рактеризовать выбранную теоретическую школу или методологическое направление и 
сформировать интерес к её дальнейшему изучению. Обязательным требование является 
толерантное и корректное изложение материала.

При подготовке к докладам необходимо:
- подготовить сообщение, включающее сравнение точек зрения различных авто

ров;
- сообщение должно содержать анализ точек зрения, изложение собственного 

мнения или опыта по данному вопросу, примеры;
- вопросы к аудитории, позволяющие оценить степень усвоения материала;
- выделение основных мыслей, так чтобы остальные студенты могли конспекти

ровать сообщение в процессе изложения.
Доклад (сообщение) иллюстрируется конкретными примерами из практики пред
ставителей рассматриваемого направления.

10. Требования к условиям реализации рабочей программы дисциплины (модуля)

10.1. Общесистемные требования
Электронная информационно-образовательная среда ФГБОУВО «КЧГУ» 

http://kchgu.ru - адрес официального сайта университета
https://do.kchgu.ru - электронная информационно-образовательная среда КЧГУ

Электронно-библиотечные системы (электронные библиотеки)

Учебный год Наименование документа с указанием реквизи
тов

Срок действия 
документа

2022/2023 
учебный год

Электронно-библиотечная система ООО «Знаниум». 
Договор № 179 ЭБС от 25.03.2022 г.

до 30.03.2023 г.

2022/2023 
учебный год

Электронно-библиотечная система «Лань». Договор № 
СЭБ НВ-294 от 1 декабря 2020 года.

Бессрочный

2022/2023 
учебный год

Электронная библиотека КЧГУ (Э.Б.).Положение об ЭБ 
утверждено Ученым советом от 30.09.2015г.Протокол 
№ 1). Электронный адрес: httрs: kchgu.ru/biblioteka - 
kchgu/

Бессрочный

2022/2023 
Учебный год

Электронно-библиотечные системы:
Научная электронная библиотека «ELIBRARY.RU» - 
https://www.elibrary.ru. Лицензионное соглашение 
№15646 от 01.08.2014 г. Бесплатно.

Национальная электронная библиотека (НЭБ) -  
https://rusneb.ru. Договор №101/НЭБ/1391 от 
22.03.2016г.Бесплатно.

Электронный ресурс «Polred.com Обзор СМИ» -  
https://polpred.com. Соглашение. Бесплатно.

Бессрочно

http://kchgu.ru/
https://do.kchgu.ru/
https://www.elibrary.ru
https://www.elibrary.ru
https://rusneb.ru
https://rusneb.ru
https://polpred.com
https://polpred.com
https://polpred.com/


10.2. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение дисциплины

Аудитория Назначение Оборудование и технические средства 
обучения

Учебная
аудитория № 302

для проведения занятий лекци
онного типа, занятий семинар
ского типа, курсового проекти
рования (выполнения курсовых 
работ), групповых и индивиду
альных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной ат
тестации.

Специализированная мебель: 
столы ученические, стулья, доска мело
вая, карты.
Технические средства обучения:
Проектор с настенным экраном, ноутбук 
с подключением к информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» 
и обеспечением доступа в электронную 
информационно-образовательную среду 
университета.
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows (Лицензия №
60290784), бессрочная
Microsoft Office (Лицензия № 60127446),
бессрочная
ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP- 
1100-1002-3937), бессрочная 
Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом 
Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 
бессрочная
Google G Suite for Education (IC:
01i1p5u8), бессрочная 
Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 
0E26-170203-103503-237-90), с 02.03.2017 
по 02.03.2019г.
Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 
0E26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 
по 02.03.2021г.
Kasрersky Endрoint Security (Лицензия № 
280E-210210-093403-420-2061), с 
03.03.2021 по 04.03.2023г.

Помещение для 
самостоятельной 
работы аудитория 
№ 320

помещение для самостоятель
ной работы обучающихся

Основное учебное оборудование: специа
лизированная мебель (учебные парты, 
стулья, шкафы); учебно-наглядные посо
бия; учебная, научная, учебно
методическая литература, карты. 
Технические средства обучения:
3 компьютера с подключением к инфор
мационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно
образовательную среду университета, 
звуковые колонки, мультифункциональ
ное устройство (сканнер, принтер, ксе
рокс)
Лицензионное программное обеспечение:
Microsoft Windows (Лицензия №
60290784), бессрочная
Microsoft Office (Лицензия № 60127446),
бессрочная
ABBY Fine Reader (лицензия № FCRP- 
1100-1002-3937), бессрочная 
Calculate Linux (внесён в ЕРРП Приказом 
Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 
бессрочная



Google G Suite for Education (IC:
01i1p5u8), бессрочная 
Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 
0E26-170203-103503-237-90), с 02.03.2017 
по 02.03.2019г.
Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 
0E26-190214-143423-910-82), с 14.02.2019 
по 02.03.2021г.
Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 
280E-210210-093403-420-2061), с
03.03.2021 по 04.03.2023г.

В ходе самостоятельной paGora могут быть также задействованы:
1. Мультимедийный кабинет: интеpaктивнaя доска с пpoектopoм, кoмпьютеpы с до

ступом в Иш^нет (41 а у д и ^ м , 3 этаж 1 учебного кopпусa)
2. Интеpaктивный монш^ с кoмпьютеpoм; плазменный телевизop, подключенный 

к кoмпьютеpу (49 а у д и ^ м , 3 этаж 1 учебного кopпусa
3. Кoмпьютеpный класс: 10 кoмпьютеpoв, подключенных к сети Иш^нет, иш ^а^  

тивный монш^ с кoмпьютеpoм, цифpoвaя видеoкaмеpa, цифpoвoй фoтoaппapaт, 4 цифpo- 
вых диктофона, телевизионная система со спутниковой антенной и DVD- плееpoм (42 
а у д и ^ м , 3 этаж 1 учебного кopпусa)

4.Общеунивеpситетский кoмпьютеpный центp обучения и тестиpoвaния: 24 компью- 
теpизиpoвaнных мест (210 а у д и ^ м , 2 этаж 4 учебного кopпусa)

5.Студенческий читальный зал на 65 мест (18 кoмпьютеpизиpoвaны с подключением 
к сети Иш^нет);

б.Читальный зал пеpиoдики на 25 мест;
7.Научный зал на 25 мест, 10 из ^TOphix oбopудoвaны кoмпьютеpaми.
Рабочие места для самостоятельной paбoты обучающихся оснащены кoмпьютеpнoй 

техникой с подключением к сети Иш^нет и обеспечены доступом в электpoнную инфop- 
мaциoннo-oбpaзoвaтельную сpеду Унивеpситетa.

10.3. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения
1. ABBY FineReader (лицензия №FCRP-1100-1002-3937), бессpoчнaя.
2. Calculate Linux (внесён в ЕРРП ^иказом Минкомсвязи №665 от 30.11.2018-2020), 

белочная.
3. GNU Image Manipulation Program (GIMP) (лицензия: №GNU GPLv3), бессpoчнaя.
4. Google G Suite for Education (IC: 01i1p5u8), белочная.
5. Kaspersky Endpoint Security (Лицензия № 0E26-190214-143423-910-82 с 14.02.2019 

по 02.03.2021г.; Лицензия № 280E-210210-093403-420-2061 с 03.03.2021 по 04.03.2023г.)
6. Microsoft Office (лицензия №60127446), бессpoчнaя.
7. Microsoft Windows (лицензия №60290784), бессpoчнaя.

10.4. Современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы

Современные профессиональные базы данных
1. Федеpaльный пopтaл «Российское oбpaзoвaние»- https://edu.ru/documents/
2. Единая коллекция цифpoвых oбpaзoвaтельных pесуpсoв (Единая коллекция ЦОР) -  

http://school-collection.edu.ru/
3. Базы данных Scopus издательства E^vir 

http://www.scopus.сom/search/form.uri?displav=basic.

Информационные справочные системы

https://edu.ru/documents/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.sco%d0%a1%d0%82us.%d0%a1%d0%83om/search/form.uri?dis%d0%a1%d0%82lay=basic


1. Портал Федеральных государственных образовательных стандартов высшего об
разования - http://fgosvo.ru.

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР) -  
http://еdu.ru.

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР) -  
http://school-collection.edu.ru.

4. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 
(ИС «Единое окно») -  http://window/edu.ru.

5. Информационная система «Информио».

11. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья

Для обеспечения реализация дисциплины для лиц с ОВЗ и/или с инвалидностью со
здаются условия с учетом нозологии обучающегося.

Обучение по образовательным программам высшего образования инвалидов и /или 
лиц с ОВЗ осуществляется на основании «Положения об организации образовательного 
процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в феде
ральном государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 
«Карачаево-Черкесский государственный университет имени У.Д. Алиева».

12. Лист регистрации изменений
В рабочей программе на______________________________уч. год внесены следующие
изменения:

№ Внесенные изменения Номер стр. РП с измене
нием или дополнением

Решение кафедры истории России:_____________, протокол №

Завкаф._____________________________________________________20 г.

http://fgosvo.ru/
http://%d0%a0%c2%b5du.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://window/edu.ru
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1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процес
се освоения образовательной программы

Перечень (код)
контролируемой
компетенций

Контролируемые разделы (темы) Этапы формиро
вания компетен

ций
УК-4, УК-5, ПК-8 Научный текст и его основные категории 1 этап
УК-4, УК-5, ПК-8 Стратегии и тактики научного текста 1 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Коммуникативные типы речи в научном тексте 1 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Аргументирование и доказательство в научном 
тексте

1 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Языковые особенности научного текста 1 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Способы выражения межфразовых связей в 
научном тексте

1 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Содержательная и логико-композиционная 
структура научной статьи

1 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Логическая схема научной статьи 1 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Технология написания научной статьи 1 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Библиографическая информация в тексте 
научной работы

1 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Требования к структуре и содержанию научно
го доклада

2 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Подготовка текста доклада 2 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Выступление с научным докладом 2 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Правила научной дискуссии 2 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Техника речи 2 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Воспитание речевого голоса 2 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Структура презентации научного доклада 2 этап

УК-4, УК-5, ПК-8 Правила подготовки текста презентации в 
PowerPoint

2 этап

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 
этапах их формирования, описание шкал оценивания

1 этап - начальный
Показатели Критерии Шкала оценивания

1. Способность 
обучаемого проде
монстрировать 
наличие знаний по 
изучаемому предме-

1.Способность обучаемого 
продемонстрировать нали
чие знаний при решении 
заданий, которые были 
представлены преподава-

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; неумения 
использовать понятийный аппарат дисци
плины; совершения существенных ошибок



ту, при решении 
учебных заданий.
2. Способности 
обучающегося при
менять полученные 
в ходе изучения 
дисциплины умения 
в процессе освоения 
учебной дисципли
ны, и решения 
практических задач.
3. Способности 
обучающегося про
демонстрировать 
полученные в ходе 
изучения дисципли
ны навыки, проявить 
их в ходе решения 
поставленных задач, 
в ходе выполнения 
учебных заданий, 
опираясь на пред
ложенные образцы.

телем вместе с образцом их 
решения.
(По темам первого этапа, 

представленным в таблице 
№ 1).
2. Применение умения к 
использованию методов 
освоения учебной дисци
плины и способность про
явить навык повторения 
решения поставленной за
дачи по стандартному об
разцу.
(По темам первого этапа, 
представленным в таблице 
№ 1).
3 .Обучаемый демонстри
рует самостоятельность в 
применении знаний, уме
ний и навыков к решению 
учебных заданий в полном 
соответствии с образцом, 
данным преподавателем, 
по заданиям, решение ко
торых было показано пре
подавателем.
(По темам первого этапа, 
представленным в таблице 
№ 1).

при изложении учебного материала; не
умения строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; несостоя
тельности аспиранта делать выводы по 
изучаемому материалу.
3 балла
аспирант должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее вла
дение понятийным аппаратом дисциплины;
4 балла
аспирант должен: продемонстрировать 
достаточно полное знание материала; про
демонстрировать знание основных теоре
тических понятий; достаточно последова
тельно, грамотно и логически стройно из
лагать материал; продемонстрировать уме
ние ориентироваться в разнообразной ли
тературе; уметь делать достаточно обосно
ванные выводы по излагаемому материалу
5 баллов

аспирант должен: продемонстриро
вать глубокое и прочное усвоение знаний 
материала; исчерпывающе, последователь
но, грамотно и логически стройно излагать 
теоретический материал; правильно фор
мулировать определения; продемонстриро
вать умения самостоятельной работы с ли
тературой и источниками; уметь делать вы
воды по излагаемому материалу

2 этап - заключительный
1. Способность обу
чаемого самостоя
тельно продемонстри
ровать наличие знаний 
при решении учебных 
заданий.
2. Самостоятельность 
применения получен
ных навыков в ходе 
использования мето
дов освоения учебной 
дисциплины и реше
ния практических за
дач.
3. Самостоятельность 
проявления навыков в 
процессе решения по
ставленной задачи без 
стандартного образца.

1.Обучающий демонстри
рует самостоятельное при
менение знаний, умений и 
навыков при решении за
даний, аналогичных тем, 
которые представлял пре
подаватель при потенци
альном формировании 
компетенции.
(По темам второго этапа, 
представленным в таблице 
№ 1).
2. Обучаемый демонстри
рует способность к полной 
самостоятельности в выбо
ре способа решения неиз
вестных или нестандарт
ных заданий в рамках 
учебной дисциплины с ис
пользованием знаний, уме
ний и навыков, получен
ных как в ходе освоения 
данной учебной дисципли
ны, так и смежных дисци
плин.

2 балла
ставится в случае: незнания значительной 
части программного материала; неумения 
использовать понятийный аппарат дисци
плины; совершения существенных ошибок 
при изложении учебного материала; не
умения строить ответ в соответствии со 
структурой излагаемого вопроса; несостоя
тельности аспиранта делать выводы по из
лагаемому материалу.
3 балла
аспирант должен: продемонстрировать 
общее знание изучаемого материала; знать 
основную рекомендуемую программой 
дисциплины учебную литературу; уметь 
строить ответ в соответствии со структурой 
излагаемого вопроса; показать общее вла
дение понятийным аппаратом дисциплины;
4 балла
аспирант должен: продемонстрировать до
статочно полное знание материала; проде
монстрировать знание основных теорети
ческих понятий; достаточно последова
тельно, грамотно и логически стройно из
лагать материал; продемонстрировать уме-



(По темам второго этапа, ние ориентироваться в разноплановой ли-
представленным в таблице тературе; уметь делать достаточно обосно-
№ 1). ванные выводы по излагаемому материалу 

5 баллов
аспирант должен: продемонстрировать 

глубокое и прочное усвоение знаний мате
риала; исчерпывающе, последовательно, 
грамотно и логически стройно изложить 
теоретический материал; правильно фор
мулировать определения; продемонстриро
вать умения самостоятельной работы с ис
точниками и литературой; уметь делать 
выводы по излагаемому материалу

3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

Тесты по дисциплине

1. Для публицистического стиля характерны две основные функции:
a) Информативная
b) общения
c) объективное изложение изученного материала
d) воздействующая
2. Социальная оценочность является доминантой стиля речи
a) научного
b) официально-делового
c) публицистического
d) художественного
3. Основная цель публицистического стиля состоит в:
a) оказании желаемого воздействия на разум и чувства читателя, слушателя, настроить 
его определенным образом
b) стремлении к обобщению и абстракции
c) удовлетворении потребности общества в документированном оформлении
d) точности, однозначности и стандартности используемых средств
4. Неверным является утверждение, согласно которому
a) в публицистическом стиле изложение ориентировано на передачу уже известной науч
ной информации широкому кругу читателей
b) публицистический текст заключает информацию о чем-то актуальном и идейную, по
литическую, эмоционально-экспрессивную оценку этой информации
c) публицистический стиль ориентирован на выражение политических идей, на освещение 
событий текущей жизни
d) основной признак публицистического стиля -  сочетание стандарта и экспрессии
5. Преимущественно в публицистическом стиле используются выражения, представ

ленные в рядах:
a) теневой капитал, утечка мозгов
b) эскалация конфликта, договаривающиеся стороны
c) научное произведение, реферативное изложение
d) весеннее утро, информационная функция
6. Отметьте утверждение, НЕ соответствующее действительности:
a) Риторика - это ораторское искусство.
b) Риторика - это наука, изучающая ораторское искусство.



c) Риторика - это теория красноречия.
d) Риторика - это наука о языке.
7. Главная задача информативной речи -
a) доставить слушателям удовлетворение, снять стресс
b) дать слушателям новые знания
c) убедить слушателей, воодушевить, побудить к действиям
d) расположить к себе слушателя, заставить слушать
8. Главная задача развлекательной речи -
a) дать слушателям новые знания
b) убедить слушателей, воодушевить, побудить к действиям
c) расположить к себе слушателя, заставить слушать
d) доставить слушателям удовольствие
9. Основная задача агитационной речи -
a) доставить слушателям удовлетворение, снять стресс
b) убедить слушателей, воодушевить, побудить к действиям
c) дать слушателям новые знания
d) расположить к себе слушателя, заставить слушать
10. Основная задача торжественной речи -
a) сообщить сведения, информацию аудитории
b) убедить аудиторию согласиться с говорящим в спорном вопросе
c) призвать к необходимости определенных действий
d) воодушевить и сплотить аудиторию
11. Жанром социально-бытового красноречия НЕ является
a) юбилейная речь
b) застольная речь
c) проповедь
d) развлекательная речь
12. Жанром академического красноречия НЕ является
a) лекция вузовская, школьная
b) научный доклад
c) агитаторское выступление
d) научно-популярная лекция
13. Жанром судебного красноречия НЕ является
a) обвинительная речь
b) общественно-защитительная речь
c) приветственная речь
d) свидетельские показания
14. Выступление кандидата на выборах перед избирателями представляет собой жанр
a) социально-политического красноречия
b) социально-бытового красноречия
c) академического красноречия
d) судебного красноречия
15. Развернутое сообщение, которое раскрывает какую-либо важную научную или 

общественно-политическую проблему, на определенную тему -  это
a) Доклад
b) сообщение
c) лекция
d) беседа
16. Презентации, приветственные и благодарственные речи, всевозможные открытия 

(выставок, зданий, мемориалов и т.д.) относятся к речам
a) Торжественным
b) протокольным
c) траурным
d) дружеским



17. Похвальное выступление относится к виду выступления
a) информационного
b) протокольно-этикетного
c) развлекательного
d) убеждающего
18. Ораторская речь чаще всего выражается типом речи
a) письменным
b) монологическим
c) диалогическим
d) полилогическим
19. Первый этап при подготовке к выступлению - это
a) написание плана выступления
b) определение темы и цели выступления
c) мысленное освоение выступления
d) сбор материала
20. Отметьте три основные функции вступления.
a) вызвать внимание аудитории
b) установить взаимопонимание и доверие
c) подготовить аудиторию к восприятию речи
d) обосновать свою точку зрения
21. В главной части выступления оратору следует
a) логически последовательно изложить материал
b) обобщить сказанное
c) установить взаимопонимание и доверие между оратором и аудиторией
d) постараться затронуть как можно больше вопросов
22. Фраза: Каждый человек сталкивается в жизни с таким явлением, как вымогатель

ство - иллюстрирует такой компонент выступления, как
a) заключение
b) основная часть
c) зачин
d) вступление
23. Жесты, с помощью которых говорящий выделяет какие-то предметы из ряда од

нородных, называются
a) указательными
b) символическими
c) эмоциональными
d) изобразительными
24. Жесты, с помощью которых говорящий заменяет, дополняет или дублирует вер

бальные средства, называются
a) указательными
b) символическими
c) эмоциональными
d) номинативными
25. Утверждение: Тезис обосновывается аргументами, а аргументы выводятся из того 

же тезиса - характеризует такую логическую ошибку, как
a) потеря тезиса
b) подмена тезиса
c) ложное основание
d) круг в доказательстве

Критерии оценки:
- оценка «отлично» выставляется аспиранту, если он показал полное и свободное владение материа
лом, выполнил работу от 80 до100%
- оценка «хорошо» - при недостаточно свободном владении материалом, выполнении работы на 60
79 %



- оценка «удовлетворительно» - при слабом владении материала, выполнении работы на 40-59%
- оценка «неудовлетворительно» или «незачтено», если аспирант не владеет материалом, 
выполнил работу менее, чем на 40%.

Типовые темы к письменным работам, докладам и выступлениям, рефератам:

История становления научного стиля в отечественной лингвистике.
Заслуги Пермской школы стилистики в разработке проблем НС (М.Н. Кожина, М.П. Котю- 
рова и др.)
Становление лингвистики текста.
.Лингвистика и стилистика научного текста.
Стиль, текст, дискурс как основные категории современного языкознания.
Развитие теории жанров в современном языкознании.
Жанр и речевой жанр.
Композиционно прагматический сегмент как единица композиционной организации акаде
мической разновидности научного стиля.

Критерии оценки доклада, сообщения, реферата:
S  Отметка «отлично» за письменную работу, реферат, сообщение ставится, если изложенный в 
докладе материал:
-отличается глубиной и содержательностью, соответствует заявленной теме;
-четко структурирован, с выделением основных моментов;
-доклад сделан кратко, четко, с выделением основных данных;
-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы.
S  Отметка «хорошо» ставится, если изложенный в докладе материал:
-характеризуется достаточным содержательным уровнем, но отличается недостаточной структури
рованностью;
--доклад длинный, не вполне четкий;
-на вопросы по теме доклада получены полные исчерпывающие ответы только после наводящих 
вопросов, или не на все вопросы.
S  Отметка «удовлетворительно» ставится, если изложенный в докладе материал:
-недостаточно раскрыт, носит фрагментарный характер, слабо структурирован;
-докладчик слабо ориентируется в излагаемом материале;
-на вопросы по теме доклада не были получены ответы или они не были правильными.
S  Отметка «неудовлетворительно» ставится, если:
-доклад не сделан;
-докладчик не ориентируется в излагаемом материале;
-на вопросы по выполненной работе не были получены ответы или они не были правильными.

Примерные вопросы к зачету по дисциплине «Особенности научного стиля речи»

Научный стиль: лингвистика и экстралингвистика.
Основные стилеобразующие характеристики НС.; принципиальные отличия меж- 

дуегоподстилями.
Лексический фонд НС. Термины и их разновидности; понятие терминосистемы.

Роль терминов в передаче научного знания. Виды терминов.
Понятие дефиниций, виды дефиниций.
Активные словообразовательные модели НС.
Именной характер НС: актуальные грамматические формы. Синтаксические особен

ности НС.
Эпистемическая ситуация как объективный экстралингвистический фактор научной

речи.
Проблемы научного текста



Научный текст как когнитивно-семантическое единство.
Основные характеристики научного текста.
Тип текста как лингвистическая категория и как единица типологического анализа. 
Коммуникативно-прагматическая направленность научного текста.
Тексты жёсткой и гибкой структуры.
Средства авторизации и адресации в научном тексте.
Интертекстуальность как текстообразующая категория в научном дискурсе.
Виды интертекстуальности.
Цитата, виды цитат (ц-аргумент, ц-пример, ц-заместитель). Косвенная речь (ссылка). 

Фоновая ссылка.
Композиционная организация научного текста.
Аспекты композиционной организации текста.
Композиционные особенности научного текста.
Сегментация научного текста: основы сегментации.
Тексты гибкого и жёсткого построения (текст-характеристика, текст-определение, 

текст-повествование, текст-классификация, текст-рассуждение, текст-доказательство) 
Разграничение понятий «жанр» и «тип текста».
Жанры научных текстов. Жанры и подстили научного стиля.
Жанры академического, научно-информационного, научно-критического, учебно

научного, научно-популярного повествования.
Разделение типов научных текстов по принципы первичности/вторичности. Смысло

вая структура, отличающая первичные научные тексты.
Виды деятельности при создании научных текстов разных жанров.
Виды компрессии научного текста.
Тезирование; написание вторичных текстов; первичные тезисы.
Рецензирование. Модель типовой рецензии.
Требование к оценочной части рецензии.
Составление аннотации. Реферирование и его виды.
Требование к написанию научной статьи.

Критерии оценки

S  Отметка «отлично» - если ответ показывает глубокое и систематическое знание всего 
программного материала и структуры конкретного вопроса, а также основного содержания 
и новаций лекционного курса по сравнению с учебной литературой. Обучающийся демон
стрирует отчетливое и свободное владение концептуально-понятийным аппаратом, науч
ным языком и терминологией соответствующей научной области. Знание основной литера
туры и знакомство с дополнительно рекомендованной литературой. Логически корректное 
и убедительное изложение ответа.
S  Отметка «хорошо» - знание узловых проблем программы и основного содержания лек
ционного курса; умение пользоваться концептуально-понятийным аппаратом в процессе 
анализа основных проблем в рамках данной темы; знание важнейших работ из списка ре
комендованной литературы. В целом логически корректное, но не всегда точное и аргумен
тированное изложение ответа.
S  Отметка «удовлетворительно» -  фрагментарные, поверхностные знания важнейших 
разделов программы и содержания лекционного курса; затруднения с использованием 
научно-понятийного аппарата и терминологии учебной дисциплины; неполное знакомство 
с рекомендованной литературой; частичные затруднения с выполнением предусмотренных 
программой заданий; стремление логически определенно и последовательно изложить от
вет.
S  Отметка «неудовлетворительно» -  незнание, либо отрывочное представление о данной 
проблеме в рамках учебно-программного материала; неумение использовать понятийный 
аппарат; отсутствие логической связи в ответе.



4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания зна
ний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу несколько 
компетенций, критерии оценки целесообразно формировать в два этапа.

1- й этап - начальный: определение критериев оценки отдельно по каждой формируе
мой компетенции. Сущность 1-го этапа состоит в определении критериев для оценивания 
отдельно взятой компетенции на основе продемонстрированного обучаемым уровня само
стоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной дисциплины, знаний, 
умений и навыков.

2- й этап - заключительный: определение критериев для оценки уровня знаний по 
учебной дисциплине на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех 
компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.

Сущность 2-го этапа определения критерия оценки по учебной дисциплине заключена 
в определении подхода к оцениванию на основе ранее полученных данных о сформирован- 
ности каждой компетенции, обязательной к выработке в процессе изучения предмета. В ка
честве основного критерия при оценке обучаемого при определении уровня освоения учеб
ной дисциплины наличие сформированных у него компетенций по результатам освоения 
учебной дисциплины.
Показатели оценивания компетенций и шкала оценки
Оценка «неудовлетво
рительно» (не зачтено) 
или отсутствие сфор
мированное™ компе
тенции

Оценка «удовлетво
рительно» (зачтено) 
или низкий уровень 
освоения компетен
ции

Оценка «хорошо» (за
чтено) или повышен
ный уровень освоения 
компетенции

Оценка «отлично» 
(зачтено) или высо
кий уровень освое
ния компетенции

Уровень освоения дис
циплины, при котором у 
обучаемого не сформи
ровано более 50% ком
петенций. Если же учеб
ная дисциплина высту
пает в качестве итогово
го этапа формирования 
компетенций (чаще все
го это дисциплины про
фессионального цикла) 
оценка «неудовлетвори
тельно» должна быть 
выставлена при отсут
ствии сформи- рованно- 
сти хотя бы одной ком
петенции

При наличии более 
50% сформированных 
компетенций по дис
циплинам, имеющим 
возможность до- фор
мирования компетен
ций на последующих 
этапах обучения. Для 
дисциплин итогового 
формирования компе
тенций естественно 
выставлять оценку 
«удовлетворительно», 
если сформированы 
все компетенции и 
более 60% дисциплин 
профессионального 
цикла на уровне «удо
влетворительно».

Для определения уров
ня освоения промежу
точной дисциплины на 
оценку «хорошо» обу
чающийся должен про
демонстрировать нали
чие не менее 80% 
сформированных ком
петенций, из которых 
не менее 1/3 должны 
быть оценены отметкой 
«хорошо». Оценивание 
итоговой дисциплины 
на «хорошо» обуслав
ливается наличием у 
обучаемого всех сфор
мированных компетен
ций причем общепро
фессиональные компе
тенции по учебной 
дисциплине должны 
быть сформированы не 
менее чем на 60%, то 
есть на повышенном 
уровне, соответствую
щем оценке «хорошо».

Оценка «отлично» по 
дисциплине с проме
жуточным
освоением компетен
ций, может быть вы
ставлена при 100% 
подтверждении нали
чия компетенций, ли
бо при 90% сформи
рованных компетен
ций, из которых не 
менее 2/3 оценены 
отметкой «хорошо». В 
случае оценивания 
уровня освоения дис
циплины с итоговым 
формированием ком
петенций оценка «от
лично» может быть 
выставлена при под
тверждении 100% 
наличия сформиро
ванной компетенции у 
обучаемого, а также 
при выполнении тре
бований к получению 
оценки «хорошо» и 
освоении на «отлич
но» не менее 50% 
профессиональных 
компетенций.
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