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Результаты обучения по дисциплине 

 
Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

ПК-3  Готов вести научные 

исследования, соблюдая все 

принципы академической этики, 

и понимание личной 

ответственности за цели, 

средства, результаты научной 

работы 

ПК-3.2. Использует принципы 

научной этики для проведения 

научных исследований, следует 

кодексу научной этики как в 

процессе проведения 

исследования, так и в ходе 

публикации его результатов, 

взаимодействия с другими 

учеными и профессиональными 

сообществами, соблюдает 

моральные принципы и нормы в 

ходе сбора материала для 

исследований, а также в 

процессе использования 

полученных результатов 

Знать 

Основные этические нормы 

научных публикаций, принципы 

корректного заимствования и 

цитирования, основные 

принципы нелинейного 

построения научного текста как 

целостной системы, 

международные нормы и 

требования, предъявляемые к 

научному тексту; 

Уметь 

Использовать современные 

подходы и методики 

рациональной организации 

процесса создания и написания 

научных публикаций, приемы 

академического письма; 

 

Владеть 

Навыками практического 

написания авторского научного 

текста; навыками оценки 

качества академического текста 

как основного продукта научно-

исследовательской 

деятельности.  

 

ПК-5 Способен использовать 

углубленные профессиональные 

знания и умения при  

разработке учебно-

методических материалов в 

преподавании дисциплин по 

общеобразовательным и 

дополнительным 

общеобразовательным 

программам 

ПК-5.2. Применяет 

дидактические приемы 

интерпретации философских 

текстов, использует 

фундаментальные знания 

философской методологии при 

проведении занятий в высшей 

школе,  разрабатывает основные 

типы и виды учебно-

методических материалов для 

преподавания философских 

дисциплин 

Знать 

 

Основные методы научного и 

философского исследования, 

позволяющие решать 

практические задачи в процессе 

преподавания философских 

дисциплин; 

 

Уметь 

 

использовать методы и приёмы 

логического анализа текстовой 

информации при решении 

профессиональных задач 

педагогической деятельности; 

 

Владеть 

 

навыками применения 

современных методик и 
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педагогических технологий 

преподавания философских 

дисциплин. 

 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 

(не зачтено) 

3 

(зачтено) 

4 

(зачтено) 

5 

(зачтено) 

1 семестр Не знает 
жанрово-

стилистические 

характеристики 

аннотации, 

реферата, 

аналитического 

обзора, научного 

сообщения, 

принципы 

коммуникативной 

организации, 

правила 

написания 

научной статьи;  

Не умеет 
определять 

стилистическую и 

жанровую 

принадлежность 

текста сферы 

профессионально

й информации,  

Не владеет 
навыками 

написания 

академического 

текста. 

Плохо знает 
жанрово-

стилистические 

характеристики 

аннотации, 

реферата, 

аналитического 

обзора, научного 

сообщения, 

принципы 

коммуникативной 

организации, 

правила 

написания 

научной статьи;  

Плохо умеет 
определять 

стилистическую и 

жанровую 

принадлежность 

текста сферы 

профессионально

й информации,  

Обладает 

ограниченными 
навыками 

написания 

академического 

текста. 

Хорошо знает 
жанрово-

стилистические 

характеристики 

аннотации, 

реферата, 

аналитического 

обзора, научного 

сообщения, 

принципы 

коммуникативной 

организации, 

правила 

написания 

научной статьи;  

Хорошо умеет 
определять 

стилистическую и 

жанровую 

принадлежность 

текста сферы 

профессионально

й информации,  

Обладает 

сформированны

ми навыками 

написания 

академического 

текста. 

Отлично знает 
жанрово-

стилистические 

характеристики 

аннотации, 

реферата, 

аналитического 

обзора, научного 

сообщения, 

принципы 

коммуникативно

й организации, 

правила 

написания 

научной статьи;  

Отлично умеет 
определять 

стилистическую 

и жанровую 

принадлежность 

текста сферы 

профессионально

й информации,  

Обладает 

глубокими и 

разносторонним

и навыками 

написания 

академического 

текста. 



 

 

Оценочные средства 

Задания для текущего контроля 

 

 

1. Коллоквиум 

Коллоквиум – средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или 

разделов дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования 

преподавателя с обучающимися по изученным ранее темам. 

Критерии оценки 

Оценка «5»  

- наблюдается глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- даются полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы; 

- студент свободно справляется с поставленными задачами; 

- студент принимает правильно обоснованные решения. 

Оценка «4» 

- демонстрируется хорошее знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний. 

Оценка «3» 

- наблюдается усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «2» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки. 

 

Перечень вопросов и заданий для коллоквиума 

 

1. Кто и зачем читает научные тексты и что из этого следует для автора. 

2. Базовые понятия о научном стиле. 

3. Объективность, логичность, верифицируемость. 

4. Фигура автора в научном тексте: я исследовал / мы исследовали / в работе 

исследовалось. 

5. Что такое термины, для чего они нужны и откуда берутся. 

6. Как выстроить общение с научным руководителем. Переписка в рамках научного 

общения. 

7. Что такое научный стиль? 

8. Что такое жанр? 

9. Какие жанры академического письма существуют? 

10. Что такое уровни академического письма? 

11. Сколько подстилей у научного стиля? 

12. Является ли художественный стиль научным подстилем? 

13. Что такое научно-учебный подстиль? 

14. Роль и структура введения к научной работе. Основная часть, заключение 

15. Четыре основных компонента введения: тема исследования, подход к теме, 

формулировка проблемы исследования, организация текста статьи. 

16. Формулировка проблемы 

17. Что такое исследовательский вопрос и как его сформулировать ясно и коротко. 

18. Описание структуры статьи: ориентиры для читателя 
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19. Результаты исследования - возможная логика текста (хронологический порядок / 

компоненты описываемого объекта / типы описываемых объектов / 

последовательность аргументации). 

20. Разделы и подразделы: нумерация подразделов и допустимая глубина нумерации. 

21. Аннотация к научной статье. Для чего нужна аннотация? 

22. Структура аннотации: постановка проблемы, ее актуальность, основной результат 

и следствия из него. 

23. Устное выступление и слайд-шоу. Как закончить устное выступление. 

24. Ответы на вопросы. Устные жанры научной речи. 

25. Отличия устных выступлений в академической ситуации от устных выступлений в 

других сферах. 

26. Виды устных выступлений в научной сфере: доклад на конференции, доклад на 

научном семинаре. 

27. Требования к содержанию устного выступления. 

28. Структура доклада. 

29. Подготовка вспомогательного материала: слайд-шоу, хендауты (handouts). Какую 

информацию лучше не включать в слайд-шоу. Когда и для чего могут пригодиться 

хендауты в лингвистике. 

30. Структура и содержание слайд-шоу, его объем относительно выступления. 

31. Дизайн слайда. 

32. Типичные ошибки организации слайд-шоу. Начало выступления. Приемы 

удержания внимания аудитории. 

33. Какие вопросы стоит и какие не стоит задавать другим докладчикам. 

34. Цели организации и участия в конференции (школе, семинаре). 

35. Как подать тезисы на научную конференцию? 

36. Типичные требования к тезисам: объем, оформление. 

37. Структура и содержание тезисов: необходимый баланс между общим знанием и 

личным вкладом. 

38. По материалам научной периодики составьте перечень актуальных философских 

проблем. Докажите актуальность одной из них. 

39. Дать критическую оценку доказательства актуальности проблемы исследования по 

конкретной квалификационной работе. 

40. По предложенной теме сформулируйте объект и предмет исследования. 

41. По предложенной теме, объекту и предмету сформулировать цель, гипотезу и 

задачи исследования для написания квалификационной работы. 

42. По предложенной теме, объекту, предмету, цели, задачам и гипотезе 

сформулировать значимость исследования и положения, выносимые на защиту. 

43. Проанализируйте четыре-пять авторефератов диссертационных работ на 

правильность определения объекта и предмета, формулировку цели, задач, 

гипотезы, значимости исследования и положений, выносимых на защиту. 

44. В чем отличие фундаментального исследования от прикладного, прикладного от 

разработки? 

45. Каковы требования, предъявляемые к методическому исследованию 

диагностического и формирующего характера? 

46. В чем отличие обзорно-аналитического исследования от обзорно-критического? 

47. Каковы методологические параметры философского исследования? 

48. В чем отличие проблемы от проблемной ситуации, проблемы от практической 

задачи, проблемы от темы? 

49. Как взаимосвязаны проблема и практическая задача? 

50. В чем отличие научной проблемы от практической? 
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51. Каковы способы обнаружения актуальных философских проблем? 

52. Почему необходимо сужать рамки проблемы исследования? 

53. В чем отличие нейтральной формулировки темы исследования от проблемной? 

54. Каков алгоритм доказательства актуальности проблемы и темы исследования? 

55. Что понимают под объектом и предметом исследования? 

56. Какое понятие отражает решение проблемы исследования? 

57. Как взаимосвязаны цель и предмет исследования, цель и задачи исследования, 

задачи и гипотеза? 

58. Какое понятие представляет собой совокупность теоретически обоснованных 

предположений, истинность которых подлежит проверке? 

59. Какого характера бывают задачи исследования и как это связано со структурой 

курсовой и дипломной работы? 

60. Какие типичные ошибки допускают при определении объекта и предмета 

исследования, формулировке цели и задач исследования? 

61. Каким требованиям должна отвечать гипотеза исследования? 

62. Что понимают под новизной, теоретической и практической значимостью 

исследования? 

63. Почему существует несколько структур исследовательского процесса? 

64. Какие основные стадии педагогического исследования выделяют большинство 

ученых и каковы их цели? 

65. Из каких этапов состоит заключительная стадия философского исследования и 

какие задачи решаются на каждом из них? 

66. К какому методу исследования относится мысленный эксперимент? 

67. В чем сущность моделирования и какова область его применения? 

68. Какие ошибки допускают при использовании методов наглядного представления 

результатов? 

69. Какие методы используют при выдвижении и формулировке гипотезы 

исследования? 

 

2. Вопросы для подготовки к практическим занятиям  

 

Методические рекомендации. 

Вопросы для подготовки к практическим занятиям предоставляются 

преподавателем заранее. Студенты, используя основную и дополнительную литературу, а 

также Интернет-ресурсы, ищут нужную информацию, готовятся к семинару. На 

практических занятиях предусмотрено использование таких активных форм как: метод 

проектов, деловые игры, разбор конкретных ситуаций с их анализом и предложением 

возможных решений. 

Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях. 

Преподаватель оценивает уровень подготовки студента к практическим занятиям, 

активность и результаты работы на семинаре. За одно практическое занятие студент 

может заработать от 0 до 4 баллов.  

 

Перечень вопросов и заданий 

 

Тема № 1. Академический дискурс: понятие, основные особенности 

 

1. Академический дискурс: институциональные, когнитивные и социокультурные 

характеристики. 

2. Академический дискурс и академическое «письмо: дискуссионные подходы. 
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3. Академическое «письмо» как фрагмент текстовой коммуникации. Знаковые 

аспекты взаимосвязи письменной и устной речи в академическом «письме».  

4. Интердискурсивность академического письма. Академическое письмо в его 

отношении к лингвистике текста, стилистике научного текста, научному стилю 

речи и речевому жанру. 

5. Жанры устной и письменной формы академического дискурса. 

 

Тема № 2. Академический текст и основные принципы академического письма   

 

1. Научный стиль: лексические о морфологические особенности научного текста.  

2. Принципы академического письма. Текст как процесс, продукт и практика. 

3. Принцип триады и ключевые характеристики академического эссе.  

4. Базовая модель академического текста и три аспекта риторики и композиции. 

5. Целесообразность оценки письма в концепции Б. Грина. Академическая 

грамотность три измерения академического письма.  

Тема № 3. Академические грамотность 

 

1. Основные характеристики и система концепций, составляющих академическую 

грамотность. Принципы и подходы к развитию академических компетенций в 

западной системе образования.  

2. Современные принципы академической коммуникации. Логика как основа 

передачи знания. Академическая и профессиональная лексика. Соблюдение 

языкового баланса.  

3. Роль систем критериев оценки академической письменной работы для дальнейшего 

развития навыков письма.  

4. Особенности композиции предложения в академическом тексте. Понятие научного 

стиля. Лексика и грамматика научного стиля. Речевые ошибки. Редактирование. 

Нондискриминационный язык. 

 

Тема № 4. Чтение, анализ, критическое мышление и формирование академических 

компетенций  

1. Способы организации работы с текстом: основные методологические подходы. 

2. Запоминание и воспроизведение как стартовый уровень восприятия текста. 

3. Понимание и первичная обработка текста; применение (текст как посредник 

практической и ментальной активности участника. 

4. Текст как средство – схема описания / анализа, различения понятий, постановки 

проблемы и т.п.). 

5. Анализ как углубленное понимание обобщений и сложных концепций, вычленение 

оснований авторской позиции; синтез как порождение и оформление нового 

смысла. 

 

Тема №5. Организация деятельности исследователя в процессе написания 

академического текста 

1. Функциональная модель трансформации информации. Знание как процедура 

трансформации одного вида информации в другой.  
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2. Метод и метаметод. Графическая информация, ее роль в академическом тексте и 

взаимодействие с ним.  

3. Порождение собственных идей (выдвижение гипотез) и поддерживающая их 

информация.  

4. Активизация мыслительного процесса. Технологии генерации идей. 

 

Тема № 6. Структура академического текста 

1. Единство текста и виды логического порядка. Абзац как структурный элемент 

текста.  

2. Структура абзаца. Заглавное предложение и его основные части – тема и 

контрольная идея.  

3. Средства связи, организующие единство текста. Введение и заключение как 

специфические разделы научного текста.  

4. Структурные элементы введения (интрига, тезис, контекст, проблема, аспекты, 

актуальность, цели, задачи и т.д.).  

5. Основные функции заключения (суммирование основных результатов, главный 

вывод, перспективы исследования и т.п.). Связь введения и заключения. 

6. Предложение как структурный элемент текста. Связь предложений в тексте как 

отражение движения мысли (от данного к новому, от темы к реме).  

7. Цепочные и параллельные связи, языковые средства их выражения. Параллелизм в 

маркированных и нумерованных списках. 

8. Изоморфизм организации текста, предложения, абзаца (единство принципов 

организации текста на макро- и микроуровне). 

 

Тема №7. Научный стиль и коммуникативные принципы научного дискурса 

 

1. Специфические языковые черты научного стиля.  

2. Проблемы концептуализации и терминотворчества. Речевые клише научного стиля. 

3. Точность, объективность, логичность как основные параметры научного стиля и 

средства их языкового воплощения: развитые терминосистемы, специфические 

словообразовательные и синтаксические модели, активное использование 

производных и составных предлогов, отсутствие экспрессивно окрашенной 

лексики и т.п.  

4. Проблемы концептуализации и терминотворчества.  

5. Термин как квинтэссенция научного исследования. Структура дефиниции. Речевые 

клише научного стиля. 

 

Тема № 8. Научно-справочный аппарат и требования к его оформлению 

 

1. Принципы и правила научного цитирования. Цитирование vs плагиат.  

2. Оформление ссылок на публикации. Типы ссылок. Оформление сносок. Типы 

библиографических списков.  

3. Оформление цитат из интервью и ссылок на информанта. Оформление заголовка.  
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4. Смысловые примечания, ссылки, указатели, приложения. Основные принципы 

оформления библиографических списков и ссылок в современном отечественном 

научном книгоиздании. ГОСТ 7.1.-2003; ГОСТ 7.82-2001; ГОСТ 7 80-2000; ГОСТ 

7.05-2008. 

Тема № 9. Основные жанры научной речи 

1. Письменные жанры научной речи: тезисы, рецензия, обзор, комментарий, 

аналитическая записка, эссе, статья, монография, диссертация.  

2. Устное выступление и слайд-шоу. Отличия устной речи от письменной. Отличия 

устных выступлений в академической ситуации от устных выступлений в других 

сферах.  

3. Виды устных выступлений в научной сфере: доклад на конференции, доклад на 

научном семинаре. Требования к содержанию устного выступления.  

4. Структура доклада. Структура и содержание презентации (основные требования к 

слайд-шоу).  

5. Приемы удержания внимания аудитории. Соблюдение регламента. 

 

3. Реферат 

Методические рекомендации к выполнению рефератов. 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны подготовить реферат, в 

котором они самостоятельно рассматривают один из вопросов курса. Тема выбирается 

студентом самостоятельно из предложенного списка. Содержание реферата должно быть 

структурировано (титульный лист, содержание, введение, основная часть, заключение, 

список использованных источников). В реферате должна быть полностью раскрыта тема. 

При написании необходимо использовать современные литературные источники. Число 

используемых литературных источников – не менее 5. Объем реферата – 10 – 15 страниц, 

выполненных в соответствии с требованиями к оформлению.  

Критерии оценивания реферата. 

Оформление работы – 4 балла. 

Содержательная часть работы, полнота и обоснованность выводов – 10 баллов. 

Соответствие работы научному стилю, правилам и требованиям литературного 

языка – 6 балла. 

 

Темы рефератов 

 

1. Развитие науки в различных странах мира. 

2. Проблемы цикличного развития науки. 

3. Методические основы определения уровня развития науки в различных странах 

мира. 

4. Основные направления научных исследований в различных странах мира. 

5. Уровень развития научных исследований в различных странах мира: страны с 

высоким, средним, низким уровнем развития науки. 

6. Научное исследование, его сущность и особенности. 

7. Характеристика и содержание этапов исследования.  

8. Проблема научного исследования, тема, объект и предмет исследования. 

9. Методологический замысел исследования и его основные этапы. 

10. Процедуры формулировки научной гипотезы, основные требования, 

предъявляемые к научной гипотезе. 



 

10 

 

11. Составление программы научного исследования и выбор методики исследования. 

12. Логическая схема научного исследования: необходимость, сущность и назначение. 

13. Формулировка цели предпринимаемого исследования и конкретных задач. 

14. Процедуры описания объекта, предмета и выбора методики исследования. 

15. Процедуры описания процесса исследования. 

16. Определение объекта и предмета исследования. Выбор и обоснование метода 

исследования. 

17. Научные методы познания в исследованиях. 

18. Сущность процессов создания научной теории. 

19. Процесс научного познания. 

20. Критерии истинности научного знания. 

21. Источники, к которым необходимо обращаться исследователям в дополнение к 

широко известным и распространенным книгам и журналам. 

22. Организация справочно-информационной деятельности в библиотеках. 

23. Основные условия и формы справочно-библиографического обслуживания в 

библиотеках. 

24. Органы научно-технической информации. 

25. Методы работы с каталогами и картотеками. 

26. Алфавитный и систематический каталоги информации. 

27. Универсальная десятичная классификация (УДК). 

28. Библиотечно-библиографическая классификация (ББК). 

29. Предметный каталог. Вспомогательные каталоги и картотеки. 

30. Библиографические указатели информации. Библиографические указатели новой 

российской литературы научного направления. 

31. Общероссийский сводный каталог зарубежных периодических изданий. 

32. Последовательность поиска документальных источников информации. 

33. Работа с научно-литературными источниками, техника чтения, методика ведения 

записей, составление плана книги. 

34. Основные методические подходы к чтению научно-литературного произведения. 

35. Методика работы над рукописью научного исследования, особенности подготовки 

и оформления. 

36. Композиция научного произведения. 

37. Основные требования к введению, основной части, заключению рукописи научной 

работы. 

38. Рубрикация текста научной работы. Основные процедуры разбивки основной части 

научной работы на главы и параграфы. 

39. Приемы изложения научных материалов. 

40. Основные процедуры работы над черновой и беловой рукописью научных 

исследований. 

41. Язык и стиль научной работы. 

42. Важнейшие средства выражения логических связей в рукописи научной работы. 

43. Фразеология научной прозы. 

44. Грамматические особенности научной речи. Синтаксис научной речи. 

45. Стилистические особенности научного языка. 

46. Сложившиеся определенные стандарты изложения материала научной работы. 

47. Основные качества, определяющие культуру научной речи в рукописи. 

48. Основные процедуры оформления библиографического аппарата. 

49. Основные процедуры формирования библиографического списка 

(библиографической литературы). 
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Промежуточная аттестация 

Методические указания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. Подготовка 

студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в период 

лекционных и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках 

самостоятельной работы. Во время самостоятельной подготовки студент пользуется 

конспектами лекций, основной и дополнительной литературой по дисциплине (см. 

перечень литературы в рабочей программе дисциплины). 

Критерии оценивания.  
Во время зачета студент должен дать развернутые ответы на вопросы, 

предложенные преподавателем. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы 

по всему изучаемому курсу. 

 

Список вопросов к устному зачету по дисциплине 

 

1. Академический дискурс – институциональные, научные и специализированные 

характеристики. 

2. Знаковые аспекты взаимосвязи письменной и устной речи в академическом 

«письме». 

3. Интердискурсивность академического «письма». 

4. Академическое «письмо» в его отношении к лингвистике текста, стилистике 

научного текста, научному стилю речи и речевому жанру. 

5. Актуальные речевые жанры академического «письма». Жанры устной и 

письменной формы существования академического «письма». 

6. Чтение и формирование компетенций академического «письма». 

7. Текст-образец и исходный текст как дидактические единицы академического 

«письма» 

8. Аннотация как краткая характеристика содержания произведения печати или 

рукописи. 

9. Структура аннотации. Основные цели и задачи аннотирования. 

10. Реферат как особый жанр сферы научной информации. Структура реферата. 

11. Основные цели и задачи реферирования. Реферирование в научной и научно-

технической информационной среде, реферативные журналы по различным областям 

знания. Сходство и отличие реферата и аннотации, реферата и рецензии, обзорного 

реферата и обзорной статьи. 

12. Рецензия. Структура, значение рецензии. 

13. Сообщение о научном событии (конференции). 

14. Аннотация (справочная, описательная или информационная; рекомендательная, 

общая, специализированная, аналитическая, групповая). Авторская аннотация к 

публикации. 

15. Выступление (выступление на конференции, секционное выступление, 

выступление на «кругом столе»). 

16. Выпускная квалификационная работа. 

17. Диссертация (магистерская диссертация, диссертация на соискание ученой степени 

кандидата наук/ PhD). 

18. Доклад (учебный доклад; доклад на заседании проблемной группы; панельный 

доклад; доклад констатирующего характера; доклад типа «сообщение-объяснение»; 
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доклад типа «объяснение-рассуждение»). Содоклад Защита (реферата, курсовой работы, 

магистерской диссертации, диссертации на соискание ученой степени кандидата наук). 

Слово на защите. 

19. Информационное письмо (о научном мероприятии). Приглашение на научное 

мероприятие. 

20. Комментарий (популярный, научный, текстологический, реальный, исторический, 

лингвистический, комментарий-пояснение). 

21. Конспект (краткий или тезисный; подробный, сплошной или общий; смешанный, 

монографический, сводный или обзорный; интегральный, селективный, выборочный или 

целевой).  

22. Методическое пособие (методическая записка, методическая разработка, 

методические рекомендации, методические указания). 

23. Монография (научная монография, научно-популярная монография, коллективная 

монография или глава в коллективной монографии; предисловие к монографии).  

24. Обзор (общий обзор, обзор-презентация, безадресный обзор, тематический обзор, 

обзор литературы для научного исследования). 

25. Отзыв (о научной работе; отзыв об автореферате диссертации). 

26. Отчет (об эмпирическом исследовании). Отчет о научном мероприятии 

27. Очерк (портретный очерк ученого, проблемный научный очерк, научно-

популярный очерк, исторический научный очерк). 

28. Проспект (проект исследования или обоснование темы исследования). 

29. Реферат (информативный реферат или реферат-конспект, реферат-описание, 

индикативный или указательный реферат, реферат-резюме, монографический реферат, 

обзорный реферат или обзор, общий, специализированный, учебный реферат, научно-

популярный реферат). Автореферат. 

30. Рецензия (рецензия на статью; рецензия на книгу; рецензия на диссертацию). 

31. Сообщение (панельное, презентационное) Статья (научная, проблемно-

постановочная, научно-техническая, научно-популярная, научно-публицистическая, 

историко-научная, обзорная, полемическая или дискуссионная, теоретическая, 

эмпирическая или прикладная, маркетинговая). 

32. Тезисы (оригинальные/ авторские, вторичные). 

33. Устная презентация. Устная рецензия. Реплика в дискуссии. 

34. Учебное пособие (учебное пособие по общему курсу, учебное пособие по 

спецкурсу, учебное пособие-практикум или задачник, учебное пособие-хрестоматия, 

учебное пособие-справочник, учебно-наглядное пособие, рабочая тетрадь, самоучитель, 

учебно-методическое пособие, курс лекций, конспект лекций). 

35. Хроника научной жизни (хроника-объяснение, хроника-оценка, хроника-

программа). 

36. Эссе (повествовательное эссе, сопоставительное эссе, причинно-следственное эссе, 

эссе-доказательство). К Curriculum vitae (рекомендательное письмо или рекомендация). 

37. Информационные базы и массивы данных. Международные базы научного 

цитирования: Web of science, SCOPUS и др. Российская база научного цитирования: 

РИНЦ. 

38. Методика подготовки и оформления публикаций к изданию. 

39. Сбор и обработка информационных материалов. Информационно-

библиографическая работа. Аналитика и реферирование. 

40. Цитирование и использование научных материалов других авторов. 

41. Подготовка, написание и редактирование первичного и вторичного научного текста 

(документа). 

42. Авторство и анонимность в научном тексте. Заимствования. Плагиат. 
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