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Результаты обучения по дисциплине 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, 

имеет навык) 

Виды заданий и 

оценочных средств 

ПК-5 Способен 

участвовать в 

организации 

управленческих 

процессов в органах 

государственной и 

муниципальной 

власти и 

управления, в 

органах местного 

самоуправления, 

бизнес-структурах, 

международных 

организациях, 

средствах массовой 

информации 

ПК-5.3. Имеет 

практический опыт 

ведения деловой 

переписки и 

подготовки 

служебных 

документов в 

пределах своей 

зоны 

ответственности. 

Знать: 

1) Основные нормы и 

правила деловой переписки 

в области 

профессиональной 

коммуникации; 

2) приемы и правила 

оформления служебных 

документов. 

 

Доклад 

Практические 

задания 

Реферат 

Коллоквиум 

Уметь: 

1) правильно 

оформлять деловые письма 

и документацию на русском 

языке; 

2) использовать 

соответствующие типовые 

фразы и клише для 

различных видов писем и 

документации. 

3) вести деловую 

переписку на русском языке 

с использованием 

профессиональной 

терминологии и выражений 

речевого этикета. 

 

Доклад 

Практические 

задания 

Реферат 

Коллоквиум 

Владеть: 

навыками ведения деловой 

переписки с 

использованием 

профессиональной 

терминологии и выражений 

речевого этикета 

Доклад 

Практические 

задания 

Реферат 

Коллоквиум 

ПК-7. Способен к 

созданию, 

реферированию 

систематизированию 

различных типов 

текстов от научного 

и официально-

делового до 

публицистического 

стиля. 

ПК-7-2. Создает, 

реферирует 

различные типы 

текстов. 

Знать: 

1) цели и задачи 

аналитической обработки 

текстов в современном 

информационном 

пространстве; 

2) жанрово-

стилистические 

характеристики аннотации, 

реферата, аналитического 

обзора, научного 

сообщения; 

Доклад 

Практические 

задания 

Коллоквиум 
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3) принципы 

коммуникативной 

организации аннотации и 

реферата; 

4) правила написания 

обзоров, курсовых работ, 

эссе и научных статей. 

 

Уметь: 

1) определять 

стилистическую и 

жанровую принадлежность 

текста сферы 

профессиональной 

информации; 

2) выделять 

стилеобразующие элементы 

текстов, проводить 

семантический анализ 

текста и выделять его 

ключевые слова; 

3) определять 

средства речевой 

выразительности; 

4) - передавать 

содержание текстов в форме 

аннотаций, рефератов, 

обзоров; 

 

Доклад 

Практические 

задания 

Коллоквиум 

Владеть: 

1) приемами 

смыслового анализа текста; 

2) методикой 

коммуникативного анализа 

текста; 

3) жанрами аннотации 

и реферата, курсовой 

работы, эссе, научной 

статьи. 

 

 

Доклад 

Практические 

задания 

Коллоквиум 

ПК-8. Способен 

создавать и 

формировать 

информационные 

ресурсы, 

реферировать и 

аннотировать 

научную литературу 

(в том числе на 

ПК-8.3. Имеет  

навыки 

составления 

обзоров научной 

литературы, 

навыки 

реферирования 

текстов научного 

Знать: 

1) основные подходы 

к работе с научной 

информацией; 

2) основные 

принципы, правила, нормы 

подготовки, написания, 

редактирования 

академического текста в 

целях квалифицированной 

Доклад 

Практические 

задания 

Коллоквиум 

Тестирование 
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иностранных 

языках) 
содержания, в том 

числе с 

использованием 

электронных 

редакторов. 

публичной презентации 

научных результатов в 

современных формах. 

3) основные 

принципы нелинейного 

построения научного 

(академического) текста как 

целостной системы; 

4) международные 

нормы и требования, 

предъявляемые к научному 

тексту. 

 

Уметь: 

1) критически 

оценивать, отбирать, 

обобщать и использовать 

информацию из различных 

источников; 

2) анализировать 

структуру, построение, 

композицию и стиль 

научного текста 

современных 

исследователей, 

представляющих различные 

теоретические традиции; 

3) применять 

различные техники 

подготовки и 

редактирования 

академического текста при 

решении задач публичной 

презентации 

исследовательских 

результатов с 

использованием 

современных 

информационных 

технологий; 

4) пользоваться 

различными моделями и 

технологиями 

академического письма в 

работе над текстом; 

5) взаимодействовать 

с читателем, понимать и 

уважать чужую точку 

зрения; 

6) беспристрастно, 

объективно и обоснованно 

проводить собственную 

линию доказательства на 

основе логики и фактов, 

Доклад 

Практические 

задания 

Коллоквиум 

Тестирование 
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избегая различных видов 

плагиата; 

7) использовать 

различные типы 

логического порядка и 

методы аргументации; 

8) писать 

синтаксически 

согласованный и логически 

связный текст. 

 

Владеть: 

1) работы с научной 

информацией в письменной 

форме;  

2) практического 

написания авторского 

научного текста; 

3) квалифицированной 

оценки собственного и 

чужого научного текста 

разного жанра; 

4) технологиями 

генерации собственных 

идей; 

5) навыками 

построения текста на основе 

моделей; 

6) навыками 

парафраза и цитирования; 

7) навыками 

построения связного и 

логически упорядоченного 

текста; 

8) навыками 

использования критериев 

оценки академического 

текста в применении к 

своему и чужому тексту; 

9) навыками 

исправления сложных 

синтаксических и 

логических ошибок; 

10) редактирования 

академического текста. 

 

Доклад 

Практические 

задания 

Коллоквиум 

Тестирование 

ПК-9. Способен 

управлять 

дискуссиями на 

форуме, в 

социальных сетях; 

анализировать и 

корректировать 

ПК-9-2. 

Демонстрирует 

умение вести 

диалоги и 

управлять 

дискуссиями с 

Знать 

1) знать, что такое 

академический (научный 

или профессиональный) 

текст с точки зрения 

современных 

международных норм 

Практические 

задания 

Коллоквиум 
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ответы, 

подготовленные 

организацией 

большим 

количеством 

активных 

пользователей. 

письменной и устной 

научной коммуникации;  

2) особенности 

научной коммуникации в 

сети Интернет, принципы 

организации научных 

дискуссий в социальных 

сетях. 

 

Уметь 

1) организовывать и 

поддерживать научные 

дискуссии в 

профессиональной 

академической среде с 

соблюдением принципов 

академической этики;  

2) корректно работать 

с источниками информации, 

выдвигать и обосновывать 

свою собственную, 

оригинальную точку зрения; 

оперировать системами 

критериев оценки 

академической 

деятельности. 

 

Практические 

задания 

Коллоквиум 

Владеть 

1) навыками 

классификации 

информационно-

телекоммуникационных 

сетей и ресурсов 

академической 

направленности;  

2) основными 

приемами подготовки и 

презентации авторского 

текста в ходе научных 

конференций и 

академических дискуссий, в 

том числе в социальных 

сетях; 

3) навыками 

составления кратких и 

развернутых научных 

текстов для размещения на 

сайте, в социальных сетях, 

форумах и на тематических 

порталах, модерирования 

сообщений и комментариев 

пользователей. 

 

Практические 

задания 

Коллоквиум 
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Показатели оценивания результатов обучения 

Семес

тр 

Шкала оценивания 

2 

(не зачтено) 

3 

(зачтено) 

4 

(зачтено) 

5 

(зачтено) 

5 

семест

р 

Не знает 
теоретическ

ие основы 

академическ

ого письма, 

не 

понимает, 

чем 

научный 

стиль 

отличается 

от других 

стилей речи. 

Не владеет 
основными 

жанрами 

академическ

ого письма, 

не умеет 

редактирова

ть чужой 

текст и 

составлять 

библиограф

ическую 

запись. 

Плохо знает 
теоретические 

основы 

академического 

письма, не 

понимает, чем 

научный стиль 

отличается от 

других стилей 

речи. С трудом 

владеет 
основными 

жанрами 

академического 

письма, обладает 

ограниченными 

умениями по 

редактированию 

текста и 

составлению 

библиографическ

ой записи. 

 

 

Хорошо знает 
теоретические 

основы 

академического 

письма. 

Уверенно 

владеет 
основными 

жанрами 

академического 

письма, обладает 

сформированным

и умениями по 

редактированию 

текста и 

составлению 

библиографическ

ой записи. 

 

Отлично знает 
теоретические 

основы 

академического 

письма. 

Уверенно 

владеет 
основными 

жанрами 

академического 

письма, обладает 

профессиональн

ыми умениями 

по 

редактированию 

текста и 

составлению 

библиографичес

кой записи. 

 

 

Оценочные средства 

Задания для текущего контроля 

 

1.1 Задания для текущего контроля 

1) Задания для оценки компетенции «ПК-5 Способен участвовать в организации 

управленческих процессов в органах государственной и муниципальной власти и 

управления, в органах местного самоуправления, бизнес-структурах, международных 

организациях, средствах массовой информации» 

 

1. Доклад 

Доклад – публичное выступление по полученным научным результатам для решения 

проблемы выдвинутой в процессе теоретического исследования общества риска и общества 

знаний. 

Требования к докладу 
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В работах такого рода должны присутствовать следующие структурные элементы: 

название темы, план работы, введение, основная содержательная часть, заключение, список 

использованных источников и литературы.  

Во введении непременно следует поставить проблему, обосновать ее актуальность, 

дать краткую характеристику используемых в работе источников и научных публикаций, 

четко сформулировать цель и задачи работы. В заключительной части обязательно наличие 

основных результирующих выводов по затронутым проблемам. Только при соблюдении 

всех этих требований может оцениваться уже собственно содержательная часть работы. 

Студент должен не просто предложить реферативный материал, но продемонстрировать 

умение анализировать источники и историографию. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» 

 - в докладе представлена авторская позиция на основе анализа широкого круга 

источников и авторских суждений; 

 - студент отстаивает свою точку зрения путем дискуссии с другими подходами и 

авторами; 

 - свободно владеет материалом, стремится ввести в научный оборот малоизвестные 

источники и переведенную литературу; 

Оценка «хорошо» 

 - четко сформулированы цель и задачи выдвинутой темы; 

 - грамотное изложение различных подходов и точек зрения; 

 - выделение наиболее конструктивной точки зрения (методологическая установка) и 

последовательная ее реализация в тексте; 

Оценка «удовлетворительно» 

 - привлечение определенного круга источников, самая общая формулировка цели и задач 

исследования, не все выдвинутые задачи находят раскрытие в тексте; 

 - расхождение между методом и его применением в ходе анализа проблемы;  

Оценка «неудовлетворительно» 

 - поверхностное обоснование темы, не удается раскрыть выдвинутую программу 

исследования; 

 - поверхностные суждения и выводы. 

 

Темы докладов: 

 

1) Смысловое содержание академического текста. Старое и новое знание. 

Представление старого знания в жанрах академического дискурса.  

2) Функции старого знания в познавательной деятельности. Работа с научной 

литературой.  

3) Базы данных. Научная электронная библиотека E–library.  

4) Способы заимствования чужого текста: парафраз, цитата и плагиат. Основные 

правила использования цитат. Правила создания ссылок в тексте. Международные 

стандарты оформления библиографического аппарата. (АРА, MLA) 

5) Ссылки и оформление библиографии в академическом тексте.  

6) Текст как интеллектуальное действие. Блоки нового знания в академическом тексте. 

7) Тема, проблема и идея в научном тексте. Процедуры. Мнения и факты. Тезис и 

гипотеза.  

8) Языковые средства ввода гипотезы в научный текст.  

9) Аргументация в исследовании и в тексте. Факты и их роль в аргументации. 

Логические принципы аргументации.  

10) Часто встречающиеся ошибки в аргументации.  
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2. Практические задания 

 

Методические рекомендации. 

Задания для подготовки к практическим занятиям предоставляются преподавателем 

заранее. Студенты, используя основную и дополнительную литературу, а также Интернет-

ресурсы, ищут нужную информацию. Студентам предлагаются к прочтению различные 

примеры академических текстов. Результаты работы с текстами обсуждаются на 

семинарских занятиях с использованием методики кейс-стади. Навыки критического 

отношения вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения 

аргументов «за» или «против» какого-либо тезиса, развития либо опровержения той или 

иной методологической позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно 

обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе. В некоторых случаях для 

закрепления материала используются самостоятельные работы, решение примеров и задач, 

активные технологии обучения и коллективной проектной работы. Для развития и 

совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются специальные 

учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при подготовке к которым 

студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по 

обсуждаемой проблеме. 

На практических занятиях предусмотрено использование таких активных форм как: 

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

возможных решений, выполнение практических заданий с использованием цифровых 

инструментов, компьютерных программ, информационно-библиографических баз данных. 

Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях. 

Преподаватель оценивает уровень подготовки студента к практическим занятиям, 

активность и результаты работы на семинаре.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично»  

- 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 «хорошо» 

- демонстрируется хорошее знание программного материала; 

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

- правильное применение теоретических знаний. 

Оценка «удовлетворительно» 

- наблюдается усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки. 

 

3. Реферат 

Реферат – продукт самостоятельной работы обучающегося, представляющий собой 

краткое изложение в письменном виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор раскрывает суть 

исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, а так же собственные взгляды 

на неё 
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Методические рекомендации и требования к написанию рефератов  

Выработанные в ходе подготовки рефератов навыки будут иметь важное значение 

при написании курсовых и выпускных квалификационных работ.  

При подборе литературы для рефератов следует: 

а) выбирать книги и статьи, соответствующие данной теме,  

б) учитывать, что в списке использованной литературы письменной работы должно 

быть не менее 10 источников, 

в) использовать в работе словари, учебники, учебно-методические пособия из списка 

литературы. 

Общие требования к рефератам: 
 Работа должна быть выполнена на листах формата А 4, распечатана на принтере 

 Развернутое изложение предложенной темы (реферативная работа на 7-10  страниц, 14 

шрифт, интервал 1,5). 

 Работа должна содержать: 

а) титульный лист, содержание;  

б) введение (во введении необходимо показать актуальность проблемы или спектр 

проблем, решаемых в рамках выбранной темы; далее – соответствующие цель и задачи 

вашей работы); 

в) в основной части - обзор различных подходов к выделенным проблемам и варианты 

их решения; собственный анализ рассматриваемых проблем и изложение своей точки 

зрения (не менее 2-3 стр.), сущность проблем; 

г) заключение (выводы по данной теме в виде выделения главных тезисов 

(утверждений). 

д) список использованной литературы (не менее 10 источников).  

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) Академическое письмо как навык и учебная дисциплина. 

2) Введение как структурный элемент научного текста. 

3) Заключение как структурный элемент научного текста. 

4) Устные жанры научной речи. 

5) Устное выступление и слайд-шоу. 

6) Устное выступление: приемы удержания внимания аудитории. 

7) Устное выступление: вопросы и ответы. 

8) Тезисы на конференцию: объем, структура, язык, стиль. 

9) Языковые средства создания объективности научного текста. 

10) Цели научной коммуникации как источник особенностей научного стиля. 

11) Плагиат в современной высшей школе: кто виноват и что делать? 

12) Молодой исследователь: свой среди чужих, чужой среди своих? 

13) Цитирование VS плагиат 

14) Креативные технологии применительно к письменным текстам. 

15) Прокрастинация и способы ее преодоления. 

16) Фигура автора в научном тексте. 

17) Аннотация и резюме: специфика жанра. 

18) Аналитическое реферирование избранных научных текстов. 

19) Подготовка публикаций для периодических реферируемых изданий. 
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20) Описание концепции и теоретической рамки курсовой работы. 

21) Создание и реализация модели дизайна курсовой работы. 

22) Научно-исследовательский проект: анализ и подготовка первичных материалов 

курсовой работы. 

23) Планирование и подготовка научных текстов по итогам теоретического 

исследования по теме курсовой работы. Обзор литературы и основных подходов по 

изучаемой теме. 

24) Подготовка аннотации своих трудов курсовой работы, одной или двух публикаций. 

25) Рецензия (обзор) уже опубликованной статьи или тезисов для содержательного и 

текстологического анализа. 

26) Аналитический реферат авторской не опубликованной статьи или черновика статьи 

(тезисов). 

27) Подготовка текста концепции курсовой работы и плана (оглавление). 

28) Подготовка наброска теоретического раздела курсовой работы: концептуальная 

часть и методология. 

29) Представление библиографического описания по теме курсовой работы. 

30) Текст материалов курсовой работы в соответствии с концепцией: аналитические 

тексты по тематике исследования (по меньшей мере, реферативный анализ литературы по 

теме), 

31) Тексты по отдельным частям курсовой работы, тексты публикаций по теме 

диссертации. 

32) Обзор научных статей в избранных российских и зарубежных периодических 

изданиях по философским наукам 

 

4. 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 «отлично»  

- 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 «хорошо» 

- демонстрируется хорошее знание программного материала; 

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

- правильное применение теоретических знаний. 

Оценка «удовлетворительно» 

- наблюдается усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки. 

 

Вопросы для проведения коллоквиума: 

 

1) Кто и зачем читает научные тексты и что из этого следует для автора. 
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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) Процесс создания академической работы в университете. 

7) Как выстроить общение с научным руководителем. Переписка в рамках научного 

общения. 

8) Что такое стиль? 

9) Что такое научный стиль? 

10) Что такое жанр? 

11) Какие жанры академического письма существуют? 

12) Что такое уровни академического письма? 

13) Сколько подстилей у научного стиля? 

14) Является ли художественный стиль научным подстилем? 

15) Что такое научно-учебный подстиль? 

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

17) Четыре основных компонента введения: тема исследования, подход к теме, 

формулировка проблемы исследования, организация текста статьи. 

18) Формулировка проблемы 

19) Что такое исследовательский вопрос и как его сформулировать ясно и коротко. 

20) Описание структуры статьи: ориентиры для читателя 

21) Результаты исследования - возможная логика текста (хронологический порядок / 

компоненты описываемого объекта / типы описываемых объектов / последовательность 

аргументации). 

 

2) Задания для оценки компетенции «ПК-7. Способен к созданию, реферированию 

систематизированию различных типов текстов от научного и официально-делового 

до публицистического стиля» 

 

1. Доклад 

Доклад – публичное выступление по полученным научным результатам для решения 

проблемы выдвинутой в процессе теоретического исследования общества риска и общества 

знаний. 

Требования к докладу 
В работах такого рода должны присутствовать следующие структурные элементы: 

название темы, план работы, введение, основная содержательная часть, заключение, список 

использованных источников и литературы.  

Во введении непременно следует поставить проблему, обосновать ее актуальность, 

дать краткую характеристику используемых в работе источников и научных публикаций, 

четко сформулировать цель и задачи работы. В заключительной части обязательно наличие 

основных результирующих выводов по затронутым проблемам. Только при соблюдении 

всех этих требований может оцениваться уже собственно содержательная часть работы. 

Студент должен не просто предложить реферативный материал, но продемонстрировать 

умение анализировать источники и историографию. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» 

 - в докладе представлена авторская позиция на основе анализа широкого круга 

источников и авторских суждений; 
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 - студент отстаивает свою точку зрения путем дискуссии с другими подходами и 

авторами; 

 - свободно владеет материалом, стремится ввести в научный оборот малоизвестные 

источники и переведенную литературу; 

Оценка «хорошо» 

 - четко сформулированы цель и задачи выдвинутой темы; 

 - грамотное изложение различных подходов и точек зрения; 

 - выделение наиболее конструктивной точки зрения (методологическая установка) и 

последовательная ее реализация в тексте; 

Оценка «удовлетворительно» 

 - привлечение определенного круга источников, самая общая формулировка цели и задач 

исследования, не все выдвинутые задачи находят раскрытие в тексте; 

 - расхождение между методом и его применением в ходе анализа проблемы;  

Оценка «неудовлетворительно» 

 - поверхностное обоснование темы, не удается раскрыть выдвинутую программу 

исследования; 

 - поверхностные суждения и выводы. 

 

Темы докладов: 

 

1) Академическое письмо в системе высшего образования. Культура, структура и 

литература: границы научного и ненаучного. 

2) Языковые особенности научного текста. 

3) Научный текст как базовая модель академического письма. 

4) Письмо как процесс, продукт и практика. От персонального процесса к публичному 

продукту: роль коммуникации «в середине». 

 

2. Практические задания 

 

Методические рекомендации. 

Задания для подготовки к практическим занятиям предоставляются преподавателем 

заранее. Студенты, используя основную и дополнительную литературу, а также Интернет-

ресурсы, ищут нужную информацию. Студентам предлагаются к прочтению различные 

примеры академических текстов. Результаты работы с текстами обсуждаются на 

семинарских занятиях с использованием методики кейс-стади. Навыки критического 

отношения вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения 

аргументов «за» или «против» какого-либо тезиса, развития либо опровержения той или 

иной методологической позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно 

обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе. В некоторых случаях для 

закрепления материала используются самостоятельные работы, решение примеров и задач, 

активные технологии обучения и коллективной проектной работы. Для развития и 

совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются специальные 

учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при подготовке к которым 

студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по 

обсуждаемой проблеме. 

На практических занятиях предусмотрено использование таких активных форм как: 

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

возможных решений, выполнение практических заданий с использованием цифровых 

инструментов, компьютерных программ, информационно-библиографических баз данных. 

Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях. 
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Преподаватель оценивает уровень подготовки студента к практическим занятиям, 

активность и результаты работы на семинаре.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично»  

- 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 «хорошо» 

- демонстрируется хорошее знание программного материала; 

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

- правильное применение теоретических знаний. 

Оценка «удовлетворительно» 

- наблюдается усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки. 

 

Задание №1. Оформите карту основной части будущего текста. Составьте тезисный 

план статьи. К каждому пункту плана напишите заглавные предложения будущих абзацев. 

Обсудите составленные предложения в группах. Исправьте недочеты. Опираясь на карту 

текста, напишите основную часть научной статьи. 

 

Задание №2.  
1. Внимательно прочитайте тексты студенческих научных работ. Напишите к ним 

введение и заключение (тексты по списку). 

2. Обсудите в группах тексты из задания №1. Соответствует ли структура основной 

части работы требованиям академического письма? Правильно ли оформлен ссылочный 

аппарат? На какие особенности текстов еще следовало бы обратить внимание авторам? 

3. Напишите введение и заключение к вашей статье. Проконтролируйте себя, 

опираясь на предложенные ниже вопросы: 

Введение: 

 В каких словах заключена основная идея текста? 

 Подчеркните слова, в которых отражено содержание основной части. 

 Каким именно частям текста они соответствуют? 

 Какие элементы содержит первое предложение введения, и почему эти 

элементы больше не встречаются в тексте? 

 Вызывает ли ваше введение побуждение к чтению основной части? Какие 

слова и выражения особенно удачны и привлекательны с вашей точки зрения? 

Заключение: 

 Есть ли в заключении авторский вывод? Какой? 

 Присутствует ли в заключении новая информация? 

 Можно ли сказать, что заключение обращено в будущее? Как это проявляется? 

 

Задание №3. Прочитайте аннотации и выделите структурные части, пользуясь 

приведенной ниже таблицей. Впишите эти элементы в таблицу. Все ли структурные части 
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присутствуют в аннотациях? С чем это связано? 

 

Сведения о статье/книге (общая 

характеристика темы 

 

Сведения об авторе (вкрапление оценки) 

 

Краткое изложение содержания (2-4 

предложения) 

 

Сведения (выводы) о результатах 

исследования 

 

Рекомендация (кому будет 

интересна/предназначена статья/книга?) 

 

 

Задание №4. Выполните реферирование вашей научной статьи, опираясь на предложенную 

структуру реферата и используя речевые шаблоны. 

1 

Чтение первичного текста 

(несколько раз), анализ, 

осмысление фактической 

информации. 

Прочитайте текст вдумчиво несколько раз. Воспользуйтесь 

карандашом или маркером: выделите при чтении ключевые 

слова, термины. 

2 Операции с текстом- 

источником 

Разбейте текст на отдельные смысловые фрагменты. 

Подумайте, какие фрагменты текста можно объединить в 

один смысловой блок. 

Вам необходимо выделить: 

-цель и задачи исследования; 

-методы, с помощью которых достигалась поставленная 

цель и сопутствующие ей задачи; -результаты, полученные 

в ходе исследования; 

-выводы, к которым пришел автор исследования;  

-практическая значимость и ценность реферируемой 

работы (т.е. ваша личная оценка исследования). 

3 Свертывание 
Составьте логический план текста. Сократите текст на 

основе выделенных вами смысловых блоков, напишите и 

оформите реферат в соответствии с предъявляемыми 

требованиями. 

3. 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 «отлично»  
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- 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 «хорошо» 

- демонстрируется хорошее знание программного материала; 

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

- правильное применение теоретических знаний. 

Оценка «удовлетворительно» 

- наблюдается усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки. 

 

Вопросы для проведения коллоквиума: 

 

1) Как вы понимаете термин академическое письмо?  

2) В каких коммуникативных ситуациях необходимы навыки академического письма? 

3) Что является продуктом академического письма?  

4) Что сближает научную и официально-деловую речь? Научную и 

публицистическую? В чем заключается специфика научного текста?  

5) Как реализуется принцип триады в научной коммуникации? Подумайте, как 

принцип триады проявляется в духовной культуре человечества, в русской 

культуре? Сделайте выводы.  

6) Какие критерии оценки академической грамотности уже существуют, а какие вы 

можете предложить самостоятельно? 

7) Европейские стандарты в русской научной среде. Научное «мы». Академический 

текст – творчество или шаблон? 

8) Как правильно организовать работу над текстом научной статьи?  

9) Сколько проблем можно рассмотреть в научной работе? 

10) В какой части работы читатель ожидает увидеть тезис? Что такое «хороший» тезис? 

11) Что такое способ аргументации: универсальный и неуниверсальный, индуктивный и 

дедуктивный? 

12) Что такое аргумент? Какова структура аргумента? 

13) От чего зависит выбор вида аргументов? Приведите примеры аргументов разного 

вида. 

14) В чем отличие прямого доказательства от косвенного? Прочитайте тексты на С. 128-

129 из учебного пособия Н.И. Колесниковой «От конспекта к диссертации».  

15) Тема и проблема научной статьи часто заявлены уже в названии работы. Подумайте 

над вопросом: «Содержательность или привлекательность? Каковы критерии 

выбора заглавия для научной статьи?». 

16) Сформулируйте черновой вариант тезиса своей научной статьи. Обсудите его в 

рабочей группе. Откорректируйте недочеты и напишите окончательный вариант 

тезиса. 

17) Что будет являться теоретической базой вашего исследования? Заполните таблицу 

собственными данными, учитывая трехчастную структуру аргумента.  
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Суждение  Поддержка Вывод 

1.   

2.   

3.   

18) Можно ли назвать композицию академического текста свободной?  

19) Какую функцию в письменной академической коммуникации выполняет деление 

текста на абзацы?  

20) Как в структуре абзаца реализуется принцип триады?  

21) Чем обеспечивается единство и целостность абзаца?  

22) Какие типы плана можно использовать при подготовке к написанию научной статьи?  

23) В чем преимущества технологии картирования?  

24) В практике академического письма сложилось мнение о том, что написание 

научного текста следует начинать с основной части. Согласны ли вы с этим 

утверждением? 

25) Какова структура введения? Почему его сравнивают с сужающейся воронкой?  

26) Что такое интрига? Какие способы начать введение с «интриги» вы знаете?  

27) Вспомните структуру заключения. Почему его сравнивают с расширяющейся 

воронкой?  

28) Из каких элементов основной части статьи должен проистекать вывод?  

29) Что собой представляет скелетная конструкция эссе? (по И. Короткиной) 

30) Введение и заключение – обрамляющие элементы скелетной конструкции 

академического письма (модели текста), которые имеют четкую организацию, 

построенную по принципам воронки и зеркальности. Подумайте, не делает ли текст 

скучным и однообразным четкое следование модели академического письма в 

организации введения и заключения? Есть ли здесь место творчеству и проявлению 

индивидуальности? 

31) В чем особенности курсовой работы как научно-исследовательского жанра? 

32) Какие структурные особенности курсовой работы определены в требованиях, 

утвержденных вашей кафедрой? 

33) Какие обязательные и факультативные элементы выделяют в структуре введения? 

Проиллюстрируйте структуру введения, используя примеры из собственной 

курсовой работы (если у вас уже был опыт работы в этом жанре). 

34) Как связаны введение и заключение? Вспомните особенности этих композиционных 

элементов в научной статье. 

35) Какой тип изложения чаще всего используется в основной части курсовой работы? 

36) Чем отличается научная новизна исследования от практической и теоретической 

значимости работы? Научная новизна от актуальности работы? 

 

 

3) Задания для оценки компетенции «ПК-8. Способен создавать и формировать 

информационные ресурсы, реферировать и аннотировать научную литературу (в том 

числе на иностранных языках)» 

 

1. Доклад 

Доклад – публичное выступление по полученным научным результатам для решения 

проблемы выдвинутой в процессе теоретического исследования общества риска и общества 

знаний. 

Требования к докладу 
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В работах такого рода должны присутствовать следующие структурные элементы: 

название темы, план работы, введение, основная содержательная часть, заключение, список 

использованных источников и литературы.  

Во введении непременно следует поставить проблему, обосновать ее актуальность, 

дать краткую характеристику используемых в работе источников и научных публикаций, 

четко сформулировать цель и задачи работы. В заключительной части обязательно наличие 

основных результирующих выводов по затронутым проблемам. Только при соблюдении 

всех этих требований может оцениваться уже собственно содержательная часть работы. 

Студент должен не просто предложить реферативный материал, но продемонстрировать 

умение анализировать источники и историографию. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» 

 - в докладе представлена авторская позиция на основе анализа широкого круга 

источников и авторских суждений; 

 - студент отстаивает свою точку зрения путем дискуссии с другими подходами и 

авторами; 

 - свободно владеет материалом, стремится ввести в научный оборот малоизвестные 

источники и переведенную литературу; 

Оценка «хорошо» 

 - четко сформулированы цель и задачи выдвинутой темы; 

 - грамотное изложение различных подходов и точек зрения; 

 - выделение наиболее конструктивной точки зрения (методологическая установка) и 

последовательная ее реализация в тексте; 

Оценка «удовлетворительно» 

 - привлечение определенного круга источников, самая общая формулировка цели и задач 

исследования, не все выдвинутые задачи находят раскрытие в тексте; 

 - расхождение между методом и его применением в ходе анализа проблемы;  

Оценка «неудовлетворительно» 

 - поверхностное обоснование темы, не удается раскрыть выдвинутую программу 

исследования; 

 - поверхностные суждения и выводы. 

 

Темы докладов: 

1) Академичность как основное свойство научного текста.  

2) Научный стиль: лексические о морфологические особенности научного текста.  

3) Принципы академического письма. Текст как процесс, продукт и практика. 

4) Принцип триады. Гамбургер-модель и ключевые характеристики академического 

эссе.  

5) Базовая модель академического текста и три аспекта риторики и композиции. 

6) Целесообразность оценки письма. Минимальная и максимальная правка. Гринова 

3D-модель грамотности и три измерения академического письма.  

7) За пределами трехмерного пространства: четвертое измерение и «пятый элемент».  

8) Критерии и шкалы. 100-балльная 3D-система критериев оценки академической 

грамотности текста. 

9) Письмо как творческий процесс.  

10) Конспектирование. Приемы и методики академического чтения и критического 

анализа источников.  

11) Творческий подход к решению спорных вопросов и основные этапы креативного 

письма.  
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2. Практические задания 

 

Методические рекомендации. 

Задания для подготовки к практическим занятиям предоставляются преподавателем 

заранее. Студенты, используя основную и дополнительную литературу, а также Интернет-

ресурсы, ищут нужную информацию. Студентам предлагаются к прочтению различные 

примеры академических текстов. Результаты работы с текстами обсуждаются на 

семинарских занятиях с использованием методики кейс-стади. Навыки критического 

отношения вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения 

аргументов «за» или «против» какого-либо тезиса, развития либо опровержения той или 

иной методологической позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно 

обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе. В некоторых случаях для 

закрепления материала используются самостоятельные работы, решение примеров и задач, 

активные технологии обучения и коллективной проектной работы. Для развития и 

совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются специальные 

учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при подготовке к которым 

студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по 

обсуждаемой проблеме. 

На практических занятиях предусмотрено использование таких активных форм как: 

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

возможных решений, выполнение практических заданий с использованием цифровых 

инструментов, компьютерных программ, информационно-библиографических баз данных. 

Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях. 

Преподаватель оценивает уровень подготовки студента к практическим занятиям, 

активность и результаты работы на семинаре.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично»  

- 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 «хорошо» 

- демонстрируется хорошее знание программного материала; 

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

- правильное применение теоретических знаний. 

Оценка «удовлетворительно» 

- наблюдается усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки. 

 

Задание №1. Совершенствование умений и формирование навыков работы с 

академическим текстом предлагаем начать с письменного анализа студенческой научной 

статьи по направлению подготовки. Цель данной работы состоит в знакомстве с жанровыми 

особенностями статьи, ее лексико-грамматической и структурной спецификой. 

 

 



 

20 

 

План анализа научной статьи: 

1) Выдвинете гипотезу о принадлежности текста к определенному стилю, подстилю и 

жанру.  

 Выделите языковые особенности текста и проиллюстрируйте их примерами из 

анализируемой статьи:  

 лексические особенности: определите типы терминов (по образованию и развитию, 

по типу называемых понятий, по предметной принадлежности);  

 выделите слова с научной стилистической окраской (модальные слова, 

существительные с абстрактным значением и др.)  

 морфологические особенности: сделайте вывод о морфологических особенностях 

анализируемого текста на основе частоты употребления разных частей речи и 

определенных грамматических форм;  

 определите причину количественного преимущества именных частей речи над 

глаголами. синтаксические особенности: найдите устойчивые словосочетания, а 

также вводные слова, обеспечивающие связность текста, определите частотность 

пассивных или активных конструкций, наличие причастных и деепричастных 

оборотов, безличных предложений; охарактеризуйте цель их использования в 

научном тексте.  

2) Найдите в статье элементы базовой модели академического текста и покажите 

реализацию принципа триады.  

3) Оцените статью по 100-балльной шкале, предложенной И.Б. Короткиной. Сделайте 

вывод о том, подтвердилась ли ваша гипотеза. Оформите анализ научной статьи и 

прикрепите его в «Система дистанционного обучения IpsilonUni» (курс 

«Академическое письмо»). Технические требованиях по оформлению документа: 

текст должен быть набран в редакторе Microsoft Word с использованием шрифта 

Times New Roman, кегль 14 pt (заголовок -16), через 1,5 интервала, с абзацным 

отступом 1,25 см и размещаться на странице формата А4 со следующими полями: 

слева 3 см; справа, сверху и снизу по 2 см. Выравнивание по ширине. 

 

Задание №2. «Оформление ссылок и библиографии в академическом тексте» 

 

1) Ознакомьтесь с инструкцией по работе с научной электронной системой Е-library. 

Следуя предложенным инструкциям, зарегистрируйтесь в базе данных Е-library и 

воспользуйтесь возможностями поиска информации. 

2) Войдите на сайт по ссылке https://www.elibrary.ru/ Просмотрите меню. Вертикальное 

меню слева содержит колонки регистрации. Заполните регистрационную анкету. 

Процедура регистрации успешно пройдена, теперь у вас есть свой аккаунт в Е-

library. 

3) Поисковое окно вы можете увидеть в левом верхнем углу. Для начала работы 

авторизуйтесь (введите свой логин и пароль). Воспользуйтесь простым поиском: 

введите ключевое слово, термин или фамилию ученого, которая вас интересует. По 

окончании поиска обратите внимание на возникающие проблемы: очень объемный 

список результатов поиска, наличие «лишних» работ (например, статьи не 

указанного вами автора, а лишь содержащие цитаты из его работ). 

4) Поэтому целесообразнее пользоваться расширенным поиском. Нажмите вкладку 

«Расширенный поиск» и заполните необходимые поля: автор, название работы, тип 

публикации, научная тематическая область, год публикации. 

5) Еще один вид поиска – авторский указатель, который находится на левой панели 

меню. Необходимо заполнить как можно больше сведений в поисковых полях, 
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чтобы получить точный результат. Работы конкретного автора имеет смысл 

добавить в специальные группы, формирующиеся по разному принципу (тема, 

автор, метод, научная сфера и т.д.). 

6) Создайте подборку (не менее 10 источников) по теме статьи. Создание подборки в 

Е-library: Горизонтальное меню организует профиль пользователя (читатель, автор, 

библиотека и т.д.). Нажмите раздел «Читателям» и вкладку «Мои подборки 

публикаций». Пользователь НЭБ может создавать несколько подборок по разным 

параметрам (тема, автор и т.д.). Выделите нужные вам публикации. 

7) Нажмите активную ссылку «добавить выделенные публикации в подборку». Во 

всплывающем окне введите название вашей личной подборки и нажмите кнопку 

«создать». 

 

Задание №3 «Создание библиографического списка» 

1) Прочитайте фрагменты студенческих научных статей, написанных студентами. 

Обратите внимание на способы включения цитат в текст. 

2) Оформите идеи авторов наиболее интересных и актуальных для вашего 

исследования работ. Используйте разные способы ввода цитат. 

3) Оформите ссылки на цитаты с помощью библиографического менеджера Zotero 

(рекомендуемый стиль Russian GOST 7.0.5-2008 (Russian). 

4) Используя подборки публикаций, созданные вами в процессе выполнения 

предыдущего задания, сформируйте единый список (не менее 10 позиций). 

Оформите этот список в двух разновидностях (алфавитном стиле ГОСТ и по 

требованиям вашей кафедры). Для быстрого экспорта информации из подборок 

публикаций в e-Library используйте библиографический менеджер Zotero. Изучите 

алгоритм работы, представленный в справочных материалах к занятию. 

5) После того как вы оформите свои списки, пожалуйста, ознакомьтесь с двумя 

аналогичными работами ваших однокурсников и прокомментируйте их. 

 

 

3. 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 «отлично»  

- 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 «хорошо» 

- демонстрируется хорошее знание программного материала; 

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

- правильное применение теоретических знаний. 

Оценка «удовлетворительно» 

- наблюдается усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» 

- не знание программного материала; 
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- при ответе возникают ошибки. 

 

Вопросы для проведения коллоквиума: 

 

1) Дайте определение понятиям «старое» и «новое» знание. Какие рекомендации по их 

соотношению в научной статье даются в учебной и методической литературе? 

2) В чем заключаются функциональные возможности баз данных e-library, Web of 

Sciences, Scopus? 

3) Какие три основные пользовательские задачи должна решать база данных? 

4) Какие еще базы данных вы знаете? Назовите сходства и отличия современных баз 

данных. 

5) Библиотека в современном мире: обычная или электронная? Ограничения и новые 

возможности. 

6) Как автор исследования работает с «чужим» текстом? 

7) Какой процент «чужого» текста допустим в работе? 

8) Какой стиль связи (гарвардский или нумерологический) между текстом статьи и 

библиографическим списком вы считаете наиболее удобным и почему? 

9) Чем регулируется оформление библиографии в российском научном пространстве? 

10) В чем преимущества и недостатки работы библиографических менеджеров? 

11) Как вы думаете, какие нормы русского литературного языка важны для создания 

текста в академической сфере? 

12) Чем редакторское чтение текста отличается от поискового или ознакомительного?  

13) В чем заключаются сложности саморедактирования и как их можно преодолеть?  

14) Какие ошибки и погрешности в тексте можно исправить при дотекстовом 

редактировании?  

15) Какие языковые единицы, обеспечивающие связность и цельность академического 

текста, являются объектом анализа при текстовом редактировании? 

16) К какому латинскому слову восходит название «аннотация»? Как эта информация 

помогает определить сущность термина?  

17) Перечислите виды аннотаций научного текста, дайте краткое описание и приведите 

примеры.  

18) Расскажите о структурных особенностях аннотации. Зависит ли она от вида 

аннотации?  

19) Дайте определение термину «реферат». Перечислите виды рефератов, дайте краткую 

характеристику каждому виду, приведите конкретные примеры.  

20) В чем заключаются структурные особенности реферата по сравнению с аннотацией? 

6) В чем разница между annotation, abstract, references? 

21) Разделы и подразделы: нумерация подразделов и допустимая глубина нумерации. 

22) Иллюстративный материал: его значимость и способы подачи. 

23) Примеры, списки, таблицы и «картинки». 

24) Аннотация к научной статье. Для чего нужна аннотация? 

25) Структура аннотации: постановка проблемы, ее актуальность, основной результат и 

следствия из него. 

 

 

4. Автоматизированное тестирование 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся ответы. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту 

необходимо: а) проработать информационный материал по дисциплине, предварительно 
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проконсультироваться с ведущим преподавателем по вопросам выбора учебной 

литературы; б) выяснить условия тестирования: количество тестовых заданий, количество 

времени на выполнение тестов, система оценки результатов; в) приступая к работе с 

тестами, следует внимательно и до конца прочесть вопрос и предлагаемые варианты 

ответов, выбрать правильные (их может быть несколько). 

По завершению курса студенты проходят автоматизированное тестирование на портале 

https://ipsilon.sgu.ru/  (количество вопросов для прохождения — 30, общее время на 

прохождение теста составляет 30 минут).  

Алгоритм оценивания является составной частью компьютерной программы. Оценка в 

баллах формируется в автоматическом режиме в зависимости от процента правильных 

ответов. Если тест будет пройден на меньшее количество процентов, то общее количество 

баллов, которое каждый студент получает в результате прохождения теста, рассчитывается 

по формуле: 𝑛 *0,5/100, где n – процент прохождения теста. 

 

Примеры тестовых заданий 

 

1. Какое из перечисленных требований к научному тексту не является обязательным? 

1. возможность установления истинности или ложности приводимых в тексте 

утверждений 

2. доступность изложения 

3. достоверность 

4. беспристрастность 

2. Совокупность научных текстов, используемых в них системы понятий, содержательно-

тематических отношений и т.п. образуют: 

1. научный дискурс 

2. научную аргументацию 

3. научный прескриптивизм 

4. научные клише 

3. Что из перечисленного не входит в цели научного текста?  

1. предоставить новые данные 

2. убедить читателя в существовании проблемы 

3. сформировать общественное мнение по исследуемой проблеме 

4. ответить на исследовательский вопрос 

4. Какая из этих характеристик не присуща научному тексту? 

1. отсутствие авторской позиции 

2. ориентирование на осведомленность автора; степень осведомленности читателя не 

учитывается 

3. «ведение диалога» как с читателем, так и с исследователями-предшественниками 

4. строго монологическая речь 

5. Что из перечисленного характерно и для научного, и для официально-делового текста? 

1. адресаты текста — профессионалы в данной области 

2. стандартизированный язык 

3. полное отсутствие лексических средств оценки 

4. цель — убедить читателя в правильности сказанного 

6. Клише в научном стиле — это: 

1. речевая избыточность 

2. устойчивые словосочетания 

3. утверждения, не содержащие в себе научной новизны 

4. избитые формулировки, употребление которых недопустимо 

7. Выберите предложение без пассивных конструкций: 

https://ipsilon.sgu.ru/
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1. В концепции цепочки создания ценности каждая система воспринимается как набор 

задач и действий, выполняемых пользователями системы. (Бубенчикова А. В.) 

2. Электродвигатель с последующей механической связью до гидросистемы 

объединены в звено «Электродвигатель». (Анохин А. В.) 

3. Наиболее частый вариант полисомии Х у женщин — трисомия Х, которая обычно 

не сопровождается пороками развития. (Ершевская А. Б. [и др.]) 

4. Состав и структура строительного материала практически определяют все его 

важнейшие свойства и фактически устанавливают продолжительность жизненного 

цикла строительных изделий и конструкций (Столбоушкин А. Ю. [и др.]) 

8. «В подготовленном группой студентов докладе около трети текста занимали сделанные 

_____ выводы». 

1. ею 

2. свои 

3. им 

4. ими 

9. В каких случаях пропущено слово «более»? 

1. в настоящем данная проблема стоит острее, ... чем в прошлом 

2. обстоятельства, влекущие ... строгое наказание 

3. результаты замера ... точнее трех предыдущих 

4. на данный момент это не ... чем предположение 

5. безработица выросла ... чем в 1,2 раза 

10. В каких случаях нет ошибок в структуре сложноподчиненного предложения? 

1. Аудиторский риск уменьшается при условии, если аудитор использует различные 

источники аудиторских доказательств. 

2. При отзыве квалификационного сертификата, то аудитор вправе обжаловать это 

решение в судебном порядке. 

3. Аудиторские доказательства обладают большей убедительностью, когда они 

получены из разных источников, так же как имеют разное содержание, и при этом 

не противоречат друг другу. 

4. Рабочая группа подготовила методику, которая основана на качественных 

параметрах деятельности, определения рейтинга аудиторских организаций. 

5. Аудиторские доказательства — достоверная информация, используемая аудитором 

при формировании своих выводов, на которых основывается аудиторское мнение. 

6. Качество аудиторской проверки зависит от плана, при том что он составляется после 

ознакомления с бизнесом клиента. 

11. В списке литературы исследовательской работы должны содержаться: 

1. ключевые работы по теме исследования, в том числе те, которые автор работы не 

читал 

2. наиболее авторитетные источники по теме исследования, на которые есть ссылки в 

работе 

3. все источники, на которые автор ссылается в тексте работы 

4. все источники, изученные и использованные автором в рамках исследования 

12. Какие из нижеперечисленных источников содержат в себе списки рекомендуемой 

литературы по теме? 

1. научные справочники 

2. выпускные квалификационные работы 

3. указатели СИБИД 

4. указатели ИНИОН 

5. учебники 

13. Что из перечисленного обязательно должно быть у авторитетного научного журнала? 
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1. решение об издании, принятое институтом или университетом, входящим в систему 

РАН 

2. рекомендация ВАК 

3. списки рекомендуемой литературы по темам статей 

4. аппарат рецензирования 

14. то из нижеперечисленного не нужно делать в рамках подготовки исследовательской 

работы при чтении научной литературы по теме? 

1. максимально точно обозначить исследовательский вопрос, поставленный в работе, 

и его истоки 

2. самостоятельно выявлять и формулировать тезис прочитанного текста 

3. оценивать весомость аргументов, приведенных в тексте 

4. при чтении научной литературы с каждым текстом нужно делать все 

вышеперечисленное 

15. Научная публикация не может считаться авторитетной и, соответственно, не должна 

включаться в список литературы исследовательской работы, если в ней отсутствуют: 

1. выходные данные 

2. рекомендация ВАК 

3. индекс Хирша в Scopus 

4. ISBN / ISSN 

16. По каким разделам (частям) выпускной квалификационной работы член аттестационной 

комиссии получает представление о ее теме, проблематике, задачах и основных 

результатах? 

1. библиография 

2. заключение 

3. введение 

4. основная часть 

17. Научная проблема представляет собой: 

Авторство вопроса: Громыхина Александра Андреевна 

1. недостаточность знаний о предмете 

2. главный итог научного исследования 

3. ключевые аспекты предмета 

4. несоответствие между различными знаниями о предмете 

18. Выберите неверное утверждение о цели исследования в научной работе. 

1. Каждая исследовательская работа должна указывать цель исследования. 

2. Структура «цели — задачи» может определять и структуру (логику изложения) 

научной работы. 

3. В работе приводится задача, требующая решения, и ряд целей, которые нужно для 

этого достигнуть. 

4. Формулировка цели, как правило, совпадает (полностью или частично) с 

формулировкой научной проблемы. 

19. Гипотеза исследования в научной работе: 

1. представляет собой предположительный ответ на проблемный вопрос 

2. обязательно должна быть подтверждена к концу научной работы 

3. представляет собой проблемный вопрос 

4. может быть опровергнута 

5. является обязательным элементом любой научной работы 

20. В каком предложении содержится тезис статьи? 

«Справедливо критикуя теоретический и редукционистский подходы к витгенштейновским 

“формам жизни”, Жослин Бенуа утверждает, что им нельзя дать никакого позитивного 

определения. (1) Мы согласны, что подход Л. Витгенштейна имеет выраженное 
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дефляционистское измерение, а понятие “форма жизни”, так же как и другие его понятия, 

играет терапевтическую роль. (2) На наш взгляд, однако, эта роль не является у него 

исключительной. (3) Мы предлагаем минимальное “позитивное” определение формы 

жизни как понятия, эквивалентного понятию витгенштейновского правила, то есть правила, 

укорененного в реальности. (4) Мы утверждаем, что витгенштейновский дефляционизм 

комбинируется с “нормативными” и умеренно “контекстуалистскими” (не 

метафизическими) натурализмом и реализмом». (Прись И. Е.) 

1. 3 

2. 1 

3. 5 

4. 2 

5. 4 

21. Указание использованных методов исследования обязательно: 

1. для диссертаций 

2. для выпускных квалификационных работ 

3. для курсовых работ 

4. для научных статей 

22. Укажите правильный порядок формирования: 

1. совокупность научных направлений образует подход, подходы формируют методы 

2. совокупность научных направлений образует метод, методы формируют подходы 

3. совокупность подходов образует метод, методы формируют научные направления 

4. совокупность методов образует подход, подходы формируют научные направления 

23. Что допустимо делать с текстом чужой исследовательской работы в своей? 

1. привести полностью 

2. привести идею из него с указанием первоисточника 

3. цитировать с указанием первоисточника 

4. перефразировать без указания первоисточника 

5. привести авторскую разработку без указания первоисточника 

24. Допустимо ли вставлять свои примечания внутрь прямой цитаты? 

1. да, если они взяты в кавычки и указывают автора 

2. да, если они взяты в круглые скобки и указывают автора 

3. да, если после цитаты это поясняется 

4. да, если они взяты в квадратные скобки и указывают автора 

25. Оригинальность научной работы должна составлять: 

1. не менее 70–80% 

2. не менее 20–30% 

3. не менее 40–50% 

4. 100% 

26. Прочитайте фрагмент ниже и выберите верные утверждения. 

«Лорду Кейнсу, сыгравшему решающую роль в собирании алхимических работ Ньютона, 

принадлежат следующие слова: “Ньютон не был первым представителем века разума. Он 

был последним из вавилонян и шумеров, последним великим умом, взиравшим на видимый 

и духовный мир такими же глазами, как и те, кто почти десять тысяч лет назад приступили 

к созданию нашего интеллектуального достояния” [Dobbs, 1975: 13]». (Жаринов С. Е.) 

1. 1975 — количество страниц в указанном первоисточнике 

2. 13 — номер страницы, на которой находится приведенная цитата 

3. С. Е. Жаринов цитирует Дж. М. Кейнса по Дж. Б. Т. Доббсу 

4. 1975 — номер первоисточника (работы Дж. Б. Т. Доббса) в списке литературы 

5. весь фрагмент — цитата из Дж. Б. Т. Доббса 

6. 13 — номер первоисточника (работы Дж. Б. Т. Доббса) в списке литературы 
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7. автором цитаты о Ньютоне является Дж. Б. Т. Доббс 

27. На странице размещены в сноске три библиографические ссылки. Первые две: 

«1 Торвальд, Ю. Век криминалистики. М.: Проспект, 2009. С. 42. 
2 Гельвиг, А. Современная криминалистика: (Методы расследования преступлений). М.: 

Право и жизнь, 1925». 

Третья ссылка снова на «Век криминалистики». Какое сокращение библиографической 

ссылки можно использовать в данном случае? 

1. «Его же» 

2. «Там же» 

3. «То же» 

4. «Указ. соч.» 

28. В каком из перечисленных случаев библиографическая ссылка дается на две или 

более работы? 

1. [Лебедев, Прилуцкий, Григоренко 2012, 2016] 

2. [Лебедев, Прилуцкий, Григоренко 2016: 8] 

3. [Лебедев, Прилуцкий, Григоренко 2016; Лебедев 2018] 

4. [Лебедев, Прилуцкий, Григоренко 2016: 35, 120, 230] 

5. [Лебедев, Прилуцкий, Григоренко 2016а, 2016б] 

29. Выберите неверное утверждение об оформлении библиографической ссылки в научных 

работах. 

1. В рамках одной ссылки можно ссылаться сразу на несколько работ разных авторов 

2. В ссылке можно не приводить автора, достаточно номера первоисточника в списке 

литературы 

3. В рамках одной ссылки можно ссылаться сразу на несколько работ одного автора 

4. Если авторов больше трех, полный их список в библиографической ссылке не 

приводится 

30. Из нижеперечисленного плагиатом не является: 

1. приведение данных исследования без указания на их первоисточник 

2. неправомерная публикация чужой работы с сохранением указания ее авторства 

3. пересказ чужой исследовательской работы без указания авторства 

4. публикация чужого текста под своим именем 

5. использование в анализе чужой модели с указанием на первоисточник 

6. цитирование с указанием первоисточника 

 

 

4) Задания для оценки компетенции «ПК-9. Способен управлять дискуссиями на 

форуме, в социальных сетях; анализировать и корректировать ответы, 

подготовленные организацией» 

 

1. Практические задания 

 

Методические рекомендации 

Задания для подготовки к практическим занятиям предоставляются преподавателем 

заранее. Студенты, используя основную и дополнительную литературу, а также Интернет-

ресурсы, ищут нужную информацию. Студентам предлагаются к прочтению различные 

примеры академических текстов. Результаты работы с текстами обсуждаются на 

семинарских занятиях с использованием методики кейс-стади. Навыки критического 

отношения вырабатываются при выполнении студентами заданий, требующих нахождения 

аргументов «за» или «против» какого-либо тезиса, развития либо опровержения той или 

иной методологической позиции. Студенты выполняют задания, самостоятельно 
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обращаясь к учебной, справочной и оригинальной литературе. В некоторых случаях для 

закрепления материала используются самостоятельные работы, решение примеров и задач, 

активные технологии обучения и коллективной проектной работы. Для развития и 

совершенствования коммуникативных способностей студентов организуются специальные 

учебные занятия в виде «диспутов» или «конференций», при подготовке к которым 

студенты заранее распределяются по группам, отстаивающим ту или иную точку зрения по 

обсуждаемой проблеме. 

На практических занятиях предусмотрено использование таких активных форм как: 

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

возможных решений, выполнение практических заданий с использованием цифровых 

инструментов, компьютерных программ, информационно-библиографических баз данных. 

Критерии оценивания работы студентов на практических занятиях. 

Преподаватель оценивает уровень подготовки студента к практическим занятиям, 

активность и результаты работы на семинаре.  

Критерии оценки 

Оценка «отлично»  

- 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 «хорошо» 

- демонстрируется хорошее знание программного материала; 

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

- правильное применение теоретических знаний. 

Оценка «удовлетворительно» 

- наблюдается усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки. 

 

Практическое задание №1. «Редактирование академического текста» 

 

Преподаватель выделяет малые группы по 4-5 человек. Для организации рабочего 

пространства парты сдвигаются так, чтобы обучающимся было комфортно работать друг с 

другом. Назначение ролей. Все участники должны принимать активное участие в 

обсуждении вариантов редактирования текста. Кроме того, в группах выделяют: 

 секретаря, который записывает результаты работы и контролирует время; 

 оратора, который представляет результат работы при проведении общей 

дискуссии. 

 

Подготовка к работе 

 

Каждая группа получает дидактический материал, содержащий дифференцированное 

задание по редакторской правке фрагментов из научных работ студентов. Обучающимся 

необходимо объяснить появление ошибки и отредактировать предложения. При работе над 

заданиями карточки необходимо пользоваться принципом дотекстового редактирования. 

При выполнении задания предполагается, что внимание обращается на все типы 
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возможных нарушений: лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 

пунктуационные. При наличии нескольких типов ошибок необходимо охарактеризовать 

каждый и предложить вариант (варианты) исправления. 

 

Правила работы: 

 

 уважать чужое мнение, быть доброжелательным; 

 быть внимательным при работе с текстом; 

 критиковать не автора текста, а его работу; 

 проявлять активность и взаимопомощь; 

 не нарушать установленное преподавателем время работы.  

 

Групповая работа 

На обсуждение заданий и подготовку отредактированного варианта предлагается 30 

минут. 

 Обобщение результатов. 

 Сообщение о результатах работы в малых группах. 

 Общий вывод о решении поставленной задачи. 

 Обсуждение трудностей, с которыми столкнулись обучающиеся в процессе 

редактирования. 

 Подведение итогов: распространенные ошибки и рекомендации по их 

предотвращению. 

 

Практическое задание №2.  

1. Выступите с коротким сообщение о своей курсовой работе перед группой. 

Объясните, в чем актуальность исследуемой темы. Если у вас еще нет темы курсовой 

работы, выберите одну из предлагаемых тем ниже: 

1) Роль преподавателя в воспитательном процессе; 

2) Развитие навыков академического письма в современной высшей школе; 

3) Специфика философского текста; 

4) Доказательство и аргументация в философских исследованиях; 

5) Современная академическая этика; 

6) Современные мультимедийные технологии в высшей школе. 

2. Определите объект и предмет исследования по предложенным выше темам. 

3. При описании методов исследования в курсовой или квалификационной работе 

важно не столько указать на используемые методы, сколько уточнить роль каждого метода 

в решении конкретных задач и достижении цели.  

4. Составьте словарь частных исследовательских методов, используемых в рамках 

конкретной науки или научного направления. Например, в лингвистике используются 

методы компонентного анализа, дистрибутивного анализа, дискурс-анализа и др. Кратко 

охарактеризуйте каждый метод. 

 

2. 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 «отлично»  

- наблюдается глубокое и прочное усвоение программного материала; 
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- даются полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы; 

- студент свободно справляется с поставленными задачами; 

- студент принимает правильно обоснованные решения. 

Оценка «хорошо» 

- демонстрируется хорошее знание программного материала; 

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

- правильное применение теоретических знаний. 

Оценка «удовлетворительно» 

- наблюдается усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки. 

 

Вопросы для проведения коллоквиума: 

 

1) В чем отличия устной речи от письменной? Какие жанры устной публичной речи в 

академической сфере вы знаете? 

2) С чего следует начать речь при выступлении? Предложите примерную структуру 

выступления. 

3) Какие этикетные правила необходимо соблюдать при произнесении научного 

текста? 

4) Что такое научная дискуссия и научная полемика? Какова их роль в развитии 

научного знания? 

5) Какие требования к визуализации информации существуют? 

6) Как вы думаете, каковы критерии оценки устного выступления? Расположите их в 

последовательности, отражающей качество выступления. 

7) Прочитайте фрагмент текста статьи и доклада. Определите структурные и лексико-

грамматические отличия. Оправдано ли внесение изменений в готовый письменный 

текст? 

8) Подготовьте доклад по тексту собственной научной статьи. Поменяйтесь работой с 

сокурсником и обсудите результаты. 

9) Устное выступление и слайд-шоу. Как закончить устное выступление. 

10) Ответы на вопросы. Устные жанры научной речи. 

11) Отличия устных выступлений в академической ситуации от устных выступлений в 

других сферах. 

12) Виды устных выступлений в научной сфере: доклад на конференции, доклад на 

научном семинаре. 

13) Требования к содержанию устного выступления. 

14) Структура доклада. 

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

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

хендауты в лингвистике. 

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

17) Дизайн слайда. 

18) Типичные ошибки организации слайд-шоу. Начало выступления. Приемы 

удержания внимания аудитории. 

19) Какие вопросы стоит и какие не стоит задавать другим докладчикам. 
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20) Цели организации и участия в конференции (школе, семинаре). 

21) Как подать тезисы на научную конференцию? 

22) Типичные требования к тезисам: объем, оформление. 

23) Структура и содержание тезисов: необходимый баланс между общим знанием и 

личным вкладом. 

 

1.2 Промежуточная аттестация 

Список вопросов к устному зачету: 

Вопрос Компетенция в 

соответствии с РПД 

1) Основные жанры академического письма.  ПК-7 

2) Современные требования к научному 

(академическому) тексту. 

ПК-7 

3) Логика научного исследования и логика 

современного академического письма. 

ПК-8 
 

4) Разновидности научного текста. Публичные 

жанры научного текста: тезисы, статья, эссе, 

доклад, диссертация, книга. 

ПК-8 

5) Оригинальный научный текст. Структура, 

план, композиция, стиль, лексика, 

терминология, цитирование, библиография. 

ПК-8 

6) Традиционная культура академического 

письма и эволюция работы с научными 

текстами (документами). Термины и 

терминология. 

ПК-7 

 

7) Базовая модель академического текст: 

риторика и композиция. 

ПК-8 

8) Гринова 3D-модель грамотности и три 

измерения академического письма. 

ПК-8 

9) Характеристика типов логического порядка 

текста. 

ПК-7 

10) Структура текста, характеристика ее 

компонентов. 

ПК-8 
 

11) Составные части текста и связи между ними. ПК-7 

 

12) Применение источников для аргументации 

точки зрения, проблемы. 

ПК-8 

13) Анализ абзаца как элемента целого текста. 

Основные принципы связности текста. 

ПК-7 

 

 

14) Связь введения и заключения. ПК-8 

15) Основные функции и характеристики 

введения. 

ПК-8  

16) Аннотация как краткая характеристика 

содержания произведения печати или 

ПК- 
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рукописи. Структура аннотации. Основные 

цели и задачи аннотирования. 

17) Реферат как особый жанр сферы научной 

информации. Структура реферата. 

ПК-7. 

 

18) Основные цели и задачи реферирования. 

Реферирование в научной информационной 

среде 

ПК-7 

 

19) Рецензия. Структура, значение рецензии. ПК-8 
 

20) Сообщение о научном событии 

(конференции). 

ПК-9 

21) Информационные базы и массивы данных. 

Международные базы научного 

цитирования: Web of science, SCOPUS и др. 

Российская база научного цитирования: 

РИНЦ. 

 

ПК-9 

 

22) Методика подготовки и оформления 

публикаций к изданию. 

ПК-5 

23) Дизайн научного исследования. Научная 

проблема и ее описание.  

ПК-7 

 

24) Сбор и обработка информационных 

материалов. Информационно-

библиографическая работа. Аналитика и 

реферирование. 

ПК-8 

25) Цитирование и использование научных 

материалов других авторов. 

ПК-7 

 

26) Подготовка, написание и редактирование 

первичного и вторичного научного текста 

(документа). 

ПК-8 
 

27) Авторство и анонимность в научном тексте. 

Заимствования. Плагиат. 

ПК-9  

 

28) Публичная презентация научных и учебных 

результатов. 

ПК-9 

 

29) Устные жанры научной речи. Отличия 

устных выступлений в академической 

ситуации от устных выступлений в других 

сферах. 

ПК-9 

30) Виды устных выступлений в научной сфере: 

доклад на конференции, доклад на научном 

семинаре. 

ПК-9 

31) Требования к содержанию устного 

выступления. Структура доклада. 

ПК-9 

32) Подготовка вспомогательного материала: 

слайд-шоу, хендауты (handouts). 

ПК-9 

33) Начало выступления. Приемы удержания 

внимания аудитории. 

ПК-9 
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34) Типичные требования к тезисам на научную 

конференцию: объем, оформление. 

ПК-9 

35) Структура и содержание тезисов: 

необходимый баланс между общим знанием 

и личным вкладом. 

ПК-9 

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. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать компетенции, приобретенные 

в ходе изучения дисциплины. Полнота ответа определяется показателями оценивания 

планируемых результатов обучения 

 

 

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры 

теоретической и социальной философии (протокол № 9 от 14 июня 2023 года). 
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