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1 Цели освоения дисциплины (модуля)  
Целями освоения дисциплины (модуля) «Основы научной коммуникации» 

являются:  
– содействие формированию у магистрантов представлений о научной 

коммуникации как специфической форме профессионального общения, основанной на 
обмене научной информацией, значимой для участников интеллектуального 
взаимодействия при решении исследовательских задач в процессе научной деятельности;  

– формирование у обучающихся представлений об особенностях 
функционирования языка в сфере научной коммуникации и умений применять их в 
исследовательской деятельности;  

− обеспечение практической профессиональной научной подготовки, 
формирование навыков эффективной научной коммуникации в актуальных ситуациях 
профессионального общения;  

– развитие и совершенствование речевой культуры магистрантов;  
– развитие и совершенствование навыков толерантного поведения и 

межкультурного взаимодействия при выполнении профессиональных задач.  

  
2 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
Дисциплина Основы научной коммуникации входит в обязательную часть 

учебного плана образовательной программы.  
Для изучения дисциплины необходимы знания (умения, владения), 

сформированные в результате изучения дисциплин/ практик:  
«Философия» в объеме предыдущего уровня образования  
Дисциплина Основы научной коммуникации входит в вариативную часть учебного 

плана образовательной программы.  
  
  
  

Знания (умения, владения), полученные при изучении данной дисциплины будут 
необходимы для изучения дисциплин/практик:  

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена  
Производственная - научно-исследовательская работа  
Производственная - преддипломная практика  

  
3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения  
дисциплины (модуля) и планируемые результаты обучения  
В результате освоения дисциплины (модуля) «Основы научной коммуникации» 

обучающийся должен обладать следующими компетенциями:  
  

Код индикатора  Индикатор достижения компетенции  

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия  
УК-4.1  Устанавливает контакты и организует общение в соответствии с 

потребностями совместной деятельности, используя современные  



 

 коммуникационные технологии  
УК-4.2  Составляет деловую документацию, создает различные академические 

или профессиональные тексты на русском и иностранном языках  

УК-4.3  Представляет результаты исследовательской и проектной 
деятельности на различных публичных мероприятиях, участвует в 
академических и профессиональных дискуссиях на русском и 
иностранном языках  

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 
межкультурного взаимодействия  
УК-5.1  Ориентируется в межкультурных коммуникациях на основе анализа 

смысловых связей современной поликультуры и полиязычия  
УК-5.2  Владеет навыками толерантного поведения при выполнении 

профессиональных задач  



 

 4. Структура, объём и содержание дисциплины (модуля)  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетных единиц 108 акад. часов, в том 
числе:  
– контактная работа – 18,1 акад. часов:  
– аудиторная – 18 акад. часов;  
– внеаудиторная – 0,1 акад. часов  
– самостоятельная работа – 89,9 акад. часов;  
 
 
Форма аттестации - зачет  

          
Аудиторная  
контактная работа  
(в акад. часах)  Раздел/ тема  
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Вид 
самостоятельной  
работы  

Форма текущего 
контроля 
успеваемости и  
промежуточной 
аттестации  

Код 
компетенции  

1. Научная коммуникация как дисциплина. Цели, задачи и средства научной коммуникации  

1.1 Научная коммуникация. 
Цели, задачи и средства 
научной коммуникации. 
Язык и речь как средство 
научной коммуникации  

1    2  10  

Выполнить 
задания на знание 
норм 
(орфоэпических, 
лексических, 
синтаксических, 
стилистических) 

Проверка 
домашнего 
задания на 
занятии  

УК-4.1, УК-
4.2, УК-4.3  

Итого по разделу    2  10     

2. Научная полемика, дискуссия, спор  

2.1 Научная полемика. 
Законы аргументации в 
научной полемике. 
Психологические 
принципы научной 
полемики. Рекомендации 
по ведению научной 
полемики.  

  2  10  

Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
письменного 
задания 

Проверка 
письменного 
задания, устный 
ответ на 
практическом  

УК-4.1, УК-
4.3, УК-5.1, 
УК-5.2  

2.2 Тема. Научная 
дискуссия. Организация и 
ведение научной 
дискуссии. Запрещенные и 
разрешенные приемы в 
научной 
дискуссии.Дискуссионные 
вопросы культурологии  

  2  10  

Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
письменного 
задания, 
подготовка к 
промежуточному 
тестированию 

Проверка 
письменного 
задания, устный 
ответ на 
практическом, 
промежуточное 
тестирование  

УК-4.1, УК-
4.2, УК-4.3, 
УК-5.1, УК-
5.2  

2.3 Аргументация в 
научном споре: правила 
логической аргументации, 
основы критической 
аргументации, 
психологическая 
аргументация и правила ее 
применения  

1  

  2  10  

Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
письменного 
задания, 
подготовка к 
промежуточному 
тестированию 

Проверка 
письменного 
задания, устный 
ответ на 
практическом, 
промежуточное 
тестирование  

УК-4.1, УК-
4.3, УК-5.1, 
УК-5.2  

Итого по разделу    6  30     



3. Научный стиль и письменная научная коммуникация  

3.1 Научный стиль. 
Введение в научное 
исследование (тема и 
проблема, объект и 
предмет, цели и задачи, 
актуальность, новизна). 
Правила формулирования, 
стандартные конструкции  

  2  10  

Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
письменного 
задания 

Проверка 
письменного 
задания, устный 
ответ на 
практическом  

УК-4.1, УК-
4.2, УК-4.3  

3.2 . Научный стиль. 
Статья. Генезис научного 
знания как 
последовательность этапов  

1  

  3  15  

Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
письменного 
задания на 
практическом 

Проверка 
письменного 
задания, устный 
ответ на 
практическом.  

УК-4.1, УК-
4.2, УК-4.3  

Итого по разделу    5  25     

4. Научная журналистика  

4.1 Научная журналистика. 
Научная новость. История, 
цели, задачи и этика 
научной журналистики.  

  3  15  

Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
письменного 
задания на 
портале 

Проверка 
письменного 
задания, устный 
ответ на 
практическом, 
проверка задания 
на портале  

УК-4.1, УК-
4.2, УК-4.3, 
УК-5.1, УК-
5.2  

4.2 Научные журналы в 
РФ, российские и 
международные базы 
цитирования. Большие 
тексты: Лонгриды.  

1  

  2  9,9  

Подготовка к 
практическому 
занятию, 
выполнение 
письменного 
задания 

Проверка 
письменного 
задания, устный 
ответ на 
практическом  

УК-4.1, УК-
4.2, УК-4.3, 
УК-5.1, УК-
5.2  

Итого по разделу    5  24,9     
Итого за семестр    18  89,9   зачёт   
Итого по дисциплине    18 89,9  зачет  



 

5 Образовательные технологии  
 

Предполагается использовать следующие интерактивные формы проведения 
занятий на основе технологии развивающего образования, проблемного обучения: 
творческие задания, тестирование, дискуссии, метод case-study (анализ конкретных 
ситуаций), тренинги, письменные аналитические работы, коллоквиум, сетевой 
информационный образовательный ресурс.  

Выбранные технологии служат для приобретения умений и навыков речевой 
деятельности.  

Методика оценки эффективности групповой работы:  
1) Конечная цель работы группы ясна и понятна.  
2) Обстановка в группе дружеская, доброжелательная.  
3) Группа работала как единое целое, члены группы взаимно помогали друг другу.  
4) Характер обсуждения проблем в группе должен быть конструктивным, критика 

направлена на получение общего результата.  
5) Предложения принимаются в зависимости от их содержания, а не от личности 

того, кто их вносил.  
6) Должна быть полная возможность высказаться для всех членов группы.  
7) Решения должны приниматься совместно, после того как все убедились в их 

правильности.  
Новые знания вводятся через проблемный вопрос или задачу, процесс познания 

приближается к исследовательской деятельности.  
Пресс-конференция проводится как научно-практическое задание, с заранее 

поставленной проблемой и системой докладов, длительностью 5-10 минут. Каждое 
выступление представляет собой логически законченный текст, заранее подготовленный в 
рамках предложенной преподавателем программы. Совокупность представленных текстов 
позволит всесторонне осветить проблему. В конце студенты подводят итоги выступлений 
друг друга, дополняя или уточняя предложенную информацию, и формулируют основные 
выводы.  

Метод проектов - это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 
позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 
студентов с обязательной презентацией этих результатов. Работа над проектом включает в 
себя совокупность исследовательских, поисковых, проблемных действий. Метод проектов 
результативен за счет рационального сочетания теоретических знаний и их практического 
применения для решения конкретных проблем, реализуется в течение семестра при 
подготовке индивидуальной творческой или исследовательской работы по проблематике 
курса.  

Примерный перечень критериев к оцениванию проектов выглядит так: 1) 
Обоснование и постановка цели, планирование путей ее достижения. 2) Полнота 
использованной информации, разнообразие ее источников. 3) Творческий и 
аналитический подход к работе. 4) Соответствие требованиям оформления письменной 
части работы. 5) Анализ процесса и результата работы. 6) Личная заинтересованность 
автора. 8) Качество проведения презентации.  

Дискуссия предполагает свободный обмен мнениями, идеями и взглядами по 
исследуемому вопросу. Это активизирует познавательную деятельность аудитории и 
позволяет преподавателю управлять коллективным мнением группы, использовать его в 
целях убеждения, преодоления негативных установок и ошибочных мнений некоторых 
студентов.  

Мультимедийное сопровождение занятий, с использованием электронных 
презентаций, подготовленных в программе PowerPoint, аудио- и видеоматериалов.  

1. Система докладов, сопровождаемых электронными презентациями, 
подготовленных в программе PowerPoint.  



 

2. Работа в микрогруппах.  
3. Ознакомление с электронными ресурсами образовательных порталов и интернет-

библиотек, использование их материалов при подготовке к практическим занятиям и в 
самостоятельной работе.  

4. Организация практических занятий в виде круглых столов, дискуссий по 
проблемным темам.  

5. Метод проектов (контрольная работа).  
  
  
  

 
6 Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся  
Представлено в приложении 1.  

 
7 Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  
Представлены в приложении 2.  

 
8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля)  
а) Основная литература:  
1. Скибицкий, Э. Г.  Научные коммуникации : учебное пособие для вузов / 

Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516960 (дата 
обращения: 04.02.2023). 

2. Десяева, Н. Д.  Академическая коммуникация : учебник для вузов / 
Н. Д. Десяева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11434-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495695 (дата обращения: 
04.02.2023). 

 
 

 
б) Дополнительная литература:  
1. Основы теории коммуникации : учебник и практикум для вузов / 

Т. Д. Венедиктова [и др.] ; под редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. Гудкова. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2023. — 193 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00242-
3. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 
https://urait.ru/bcode/511855 (дата обращения: 04.02.2023).  

2. Короткина, И. Б.  Академическое письмо: процесс, продукт и практика : учебное 
пособие для вузов / И. Б. Короткина. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 295 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00415-1. — Текст : электронный // Образовательная платформа 
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/511403 (дата обращения: 04.02.2023). 

в) Методические указания:  
1. Немцев, В. Н. Систематизация и апробация научных исследований: учебно-
методическое пособие [для вузов] / В. Н. Немцев, М. Г. Абилова; МГТУ. - 
Магнитогорск: МГТУ, 2019. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). - Загл. с титул. 
экрана. - URL: 
https://magtu.informsystema.ru/uploader/fileUpload?name=3809.pdf&show=dcatalogues
/1/1529977/3809.pdf&view=true (дата обращения: 04.02.2023). - Макрообъект. - 
ISBN 978-5-9967-1515-2. - Текст: электронный. - Сведения доступны также на CD-
ROМ. 

 



 

      
      г) Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
  

     
Программное обеспечение  

 
Наименование ПО  № договора  Срок действия лицензии  

 

 MS Office 2007 
Professional  

№ 135 от 17.09.2007  бессрочно  
 

 7Zip  свободно бессрочно   
 FAR Manager  свободно бессрочно   
     

Профессиональные базы данных и информационные справочные системы  
 Название курса  Ссылка   
 Национальная информационно-аналитическая 

система – Российский индекс научного 
цитирования (РИНЦ)  

URL: https://elibrary.ru/project_risc.asp  
 

 Электронные ресурсы библиотеки МГТУ им. 
Г.И. Носова 

http://magtu.ru:8085/marcweb2/Default.asp 
 



 

9 Материально-техническое обеспечение дисциплины (модуля)  
    

Материально-техническое обеспечение дисциплины включает:  
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа  
Доска, мультимедийные средства хранения, передачи и представления 

информации.  
Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации  
Доска, мультимедийный проектор, экран  
Помещения для самостоятельной работы обучающихся: компьютерные классы; 

читальные залы библиотеки  
Персональные компьютеры с пакетом MS Office, выходом в Интернет и с 

доступом в электронную информационно-образовательную среду университета  
Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования  
Стеллажи для хранения учебно-наглядных пособий и учебно-методической 

документации.  
  
  
  

 



 

Приложение 1 
Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
Раздел 1 «Научная коммуникация как дисциплина. Цели, задачи и средства 

научной коммуникации» 
1. Специфическая форма профессионального общения, основанная на обмене научной 

информацией – это 
а) массовая коммуникация 
б) научная коммуникация 
в) межкультурная коммуникация. 
2. Мимика, жесты, фотодокументы, темп речи – это … средства научной коммуникации 
а) вербальные 
б) невербальные 
в) технические. 
3.Что не является техническим средством научной коммуникации 
а) речь 
б) телеконференция 
в) электронные рассылки 
г) факс 
4. Конфронтация лежит в основе … 
а) дискуссии 
б) полемики 
 
5. Определите характер научной полемики по ее цели: победить любым путем, 

используя ложные доводы 
а) эвристический 
б) софистический 
в) аподиктический 
 
6. Эвристический характер научная полемика обретает:  
а) когда цель полемики сопряжена с достижением истины, основанной на законах 

мышления и логических правилах игры;  
б) когда цель спора сводится к тому, чтобы склонить  к своему мнению собеседника;  
в) когда цель – победить любым путем, преднамеренно используя ложные доводы. 
7. Поиск научного согласия, формирование общего мнения – цель 
а) спора 
б) полемики 
в) дискуссии 
8. Что не относится к сильным аргументам 
а) точно установленные факты 
б) выводы, подтвержденные экспериментом 
в) уловки и суждения, построенные на алогизмах 
г) заключения экспертов 
9. Алогизм – это 
а) прием разрушения логики;  
б) прием логической аргументации, который представляет собой 
умозаключение, состоящее из трех суждений: двух посылок и  вытекающего из них 

вывода;  
в) случайная, неосознанная или непреднамеренная логическая ошибка в мышлении (в 

доказательстве, в споре, диалоге);  
г) уловка, попытка получить неоправданное преимущество одной из сторон в научной 

дискуссии. 
 
Раздел 2. «Научная полемика, дискуссия, спор» 
Задание 2.1.  (письменно): Найдите на сайте ЭБС «Лань» или библиотеке РИНЦ, 

elibrary статьи по вашей научной специальности и проанализируйте их.  Как вы 



оцениваете силу аргументов в этой научной полемике? Как вы оцениваете силу 
аргументов в этой научной полемике? Соблюдает ли автор законы аргументации в 
научной полемике? Использует ли автор/авторы софизмы/паралогизмы? Выпишите из 
статьи специальные средства научного стиля. Выпишите из статьи языковые средства, с 
помощью которых автор выдает свои эмоции и свое отношение к оппоненту. 

Литература:  
Примечание: В ЭБС «Лань» рекомендуется искать статьи по заглавию, а не по 

автору. 
1. Скибицкий, Э. Г.  Научные коммуникации : учебное пособие для вузов / 

Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516960 (дата 
обращения: 04.02.2023). 

2. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации : учебник для академического 
бакалавриата / Д. П. Гавра. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 231 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433390 (дата 
обращения: 04.02.2023).  

3. Коноваленко, В. А. Основы интегрированных коммуникаций : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — 
Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 486 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-3061-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/425906 (дата обращения: 04.02.2023).  

Задание 2.2.  Найдите на сайте ЭБС «Лань» или библиотеке РИНЦ, elibrary статьи, 
содержащие дискуссию по вашей научной специальности, и проанализируйте их.  Как 
выстроена аргументация в научной дискуссии? Как выстроена аргументация в научной 
дискуссии? Дайте обзор основных точек зрения по данному предмету? В чем суть спора? 
Сформулируйте свою точку зрения. Кто из оппонентов более убедителен, на ваш взгляд? 
Что вы можете сказать о роли этой дискуссии в развитии науки. Приведите свои примеры 
дискуссии в вашей области научного знания.  

Для примера, можно рассмотреть научную полемику, посвященную стихотворению 
М.Ю. Лермомтова «Прощая, немытая Россия» Прочитайте статьи  Погребной Я.В. и (для 
сравнения) Михайлова В.Ф., Клеченова Г., Кутыревой А., Краснова П., посвященные 
стихотворению М.Ю. Лермонтова «Прощай, немытая Россия». Как вы оцениваете силу 
аргументов в этой научной полемике?  

Литература к заданию 2.2:  
1. Десяева, Н. Д.  Академическая коммуникация : учебник для вузов / 

Н. Д. Десяева. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 151 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11434-8. — Текст : электронный // Образовательная 
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495695 (дата обращения: 
04.02.2023). 

2. Клеченов Г. Об одной старой мистификации  // Лермонтов М.Ю. Режим доступа: 
http://lermontov-lit.ru/lermontov/articles/klechenov-mistifikaciya.htm (Дата обращения: 
04.02.2023). 

3. Кутырева А. Пародируя поэта // Лермонтов М.Ю. Режим доступа: 
http://lermontov-lit.ru/lermontov/articles/kutyreva-parodiruya-poeta.htm (Дата обращения: 
04.02.2023). 

4. Краснов П. Прощай, немытая Россия – идеологическая диверсия// Крамола 
Режим доступа: https://www.kramola.info/vesti/rusy/prowaj-nemytaja-rossija-ideologicheskaja-
diversi (Дата обращения: 04.02.2023). 

5. Скибицкий, Э. Г.  Научные коммуникации : учебное пособие для вузов / 
Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516960 (дата 
обращения: 04.02.2023). 

 



 
Задание 2.3.1 Подготовьте свое выступление на выбранную группой тему научной 

дискуссии. (письменно). Составьте таблицу по теме: «Правила логической 
аргументации», состоящую из трех колонок (Правило аргументации – Логические ошибки 
– Софизмы/уловки) и шести строк (по числу правил аргументации), используя материал 
лекции. 

Задание 2.3.2. Подберите свои примеры всех типов аргументов, паралогизмов и 
софизмов из научных дискуссий, связанных с вашей специальностью 

Задание 2.3.3(письменно). Прочитайте статью Загребина С.С., слово Патриарха и 
рецензии на фильм «Матильда». Проанализируйте аргументы сторон (логическую, 
критическую и психологическую аргументацию). Протестируйте тексты на наличие 
паралогизмов и софизмов. Представьте свою точку зрения на вопрос. В чем причины 
появления подобных дискуссий и что они дают науке? Дайте свою оценку. В чем причины 
появления подобных дискуссий и что они дают науке?  

Литература к заданию 2.3. :   
1. Святейший Патриарх Кирилл: «Воспоминания о революционных событиях не 

должны служить поводом для новых раздоров и гражданских распрей» [Электронный 
ресурс] : Режим доступа http://www.patriarchia.ru/db/text/5033230.html (Дата обращения 
04.02.2023). 

2. Долинин А. «Матильда Алексея Учителя: о чем на самом деле этот фильм? 
Рецензия на фильм «Матильда» //Медуза » [Электронный ресурс] : Режим доступа: 
https://meduza.io/feature/2017/09/25/matilda-alekseya-uchit (Дата обращения 04.02.2023). 

3. Анна Кравченко Побег из лебедятника. 26 октября 2017. [Электронный ресурс] : 
Режим доступа: https://www.ivi.ru/watch/126955/reviews/47675 (Дата обращения 
04.02.2023). 

4. Обозов М. Много шума из ничего. Матильда. Рецензия. [Электронный ресурс] : 
Режим доступа: http://www.lumiere-mag.ru/matilda-recenziya/ (Дата обращения 20.09. 2019). 

5. А ты танцуй, дурочка, танцуй. Рецензия на фильм «Матильда». //Киноафиша . 
[Электронный ресурс] : Режим доступа: https://www.kinoafisha.info/reviews/8327101/ (Дата 
обращения 04.02.2023). 

 
Задание 2.3.4. Разделитесь на группы и подготовьте дискуссию на выбранную вами 

тему. 
 
 
Раздел 3. «Научный стиль и письменная научная коммуникация» 
Задание 3.1. (письменно):Найдите в интернете паспорта научных специальностей ВАК 

и определите подходящие вашей специальности коды. Скачайте с сайта «ДИСЛиб. Ру» 
авторефераты по темам, близким к теме вашего научного исследования, и 
проанализируйте формулировки предмета, объекта, цели и задач, актуальности и новизны 
научного исследования (2-3 автореферата). Создайте копилку формулировок (обратите 
внимание на языковые средства научного стиля).  

Литература:  
1. Скибицкий, Э. Г.  Научные коммуникации : учебное пособие для вузов / 

Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516960 (дата 
обращения: 04.02.2023). 

 
Задание 3.2. (письменно): Найдите в интернете на сайтах ЭБС «Лань», 

«Киберленинка» или «elibrary» научные статьи по темам, близким к теме вашего научного 
исследования(1-2 статьи на выбор), и проанализируйте их. Проследите движение научной 
мысли от проблемной ситуации к выводам. Выпишите языковые средства тональности и 
оценочности: указание на отсутствие или неполноту знаний, на сомнение, предположение, 
гипотезу, опыт истории и др. Какие языковые средства используются для оценки целей, 
метода исследования, результатов деятельности? Как вводятся идея и гипотеза? 



Соблюдаются ли правила логической аргументации, используются ли приемы 
критической аргументации в статье? Сделайте выводы. 

Задание 3.3. Напишите научную статью по теме вашего исследования. 
Литература к заданию 3.2.:  

1. Скибицкий, Э. Г.  Научные коммуникации : учебное пособие для вузов / 
Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516960 (дата 
обращения: 04.02.2023). 

 
Раздел 4. «Научная журналистика» 
Задание 4.1. (письменно).Зайдите на сайт МГТУ им Г.И. Носова и найдите портал 

научных коммуникаций - Новости – «Горячие» новости–Архив новостей 
https://www.magtu.ru/actual/portal-nauchnykh-kommunikatsij.html 

Просмотрите научные новости, опубликованные на портале научных коммуникаций 
МГТУ. Проанализируйте заголовки новостей и сами тексты (1-2 текста на выбор). 
Насколько они актуальны? Соблюдается ли правило: новость должна начинаться с того, 
чем обычно художественные произведения заканчиваются? Соблюдается ли правило 
«перевернутой пирамиды»? Есть ли лид? Соблюдается ли правило 5 W +1 H. Указан ли 
источник информации? Вводятся ли подтверждающие цитаты (например, фрагмент речи 
ньюсмейкера)? Обратите внимание на заголовок. Сколько в нем слов (знаков)? Есть ли в 
нем глагол, и в каком он стоит времени? Есть ли в нем пассивные конструкции или 
инверсии? Используются ли в нем слова «ученые» и «открыли»? Можно ли было их 
избежать? Соблюдается ли правило: новость должна касаться самого главного для 
человека (здоровья, безопасности, карьеры, будущего)? Есть ли сюжет в новости? Что вы 
можете сказать о ее композиции? Для сравнения найдите 2-3 новости науки из других 
источников.  

Научные журналы в интернет-пространстве и 
сайты научных новостей: 
1. Электронный научный журнал «Кот Шредингера» (Загл. с экрана). – Режим 

доступа: https://journal-onlain.ru/kot_shredingera_jurnal/ 
2. Электронный научный журнал «N+1» (Загл. с экрана). – Режим доступа:  

https://nplus1.ru/ 
3. Электронный научный журнал «ПостНаука»   (Загл. с экрана). – Режим доступа:  

https://postnauka.ru/   или  https://postnauka.ru/themes 
4. Открытая наука (Загл. с экрана). – Режим доступа:   https://openscience.news/ 
5. Портал научных коммуникаций МГТУ им. Г.И. Носова – «Горячие» новости, 

Архив новостей — URL: https://www.magtu.ru/actual/portal-nauchnykh-kommunikatsij.html 
Задание 4.2. (письменно)Используя Российский индекс научного цитирования, 

найдите статьи, опубликованные за три последних месяца учеными университета или 
организации, в которой вы учитесь или работаете. На основе заголовков и резюме этих 
статей попробуйте выбрать одну статью для развлекательной новости и одну статью 
для познавательной новости в СМИ. Придумайте идею для лонгрида и накидайте 
черновик статьи.  

Список лонгридов 
1. Дни затмения. Спецпроект, посвященный событиям 1991 г. Лента. 

http://1991.lenta.ru/ 
2. Ъ — Земля отчуждения http://www.kommersant.ru/projects/chernobyl?9f476940 
3. LookAtMe — Наука своими руками 

http://www.lookatme.ru/mag/people/experience/205365-aquatilis 
4. РИА Новости — Марс за семь дней http://ria.ru/space/20131011/967222829.html 
5. Подборка лучших лонгридов:  http://blog.tilda.cc/longreads 
Литература к заданию 4.2: 

1. Скибицкий, Э. Г.  Научные коммуникации : учебное пособие для вузов / 
Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Текст : электронный // 



Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516960 (дата 
обращения: 04.02.2023). 

1. Ильченко, С. Н. Основы журналистской деятельности : учебник и практикум для 
академического бакалавриата / С. Н. Ильченко. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 
311 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8263-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433814 (дата 
обращения: 04.02.2023). 

 
 
Планы семинарских занятий 
1.1.  Тема «Научная полемика» 
Вопросы: 
1. Что такое научная полемика, и чем она отличается от «ненаучной»? 
2. Чем научная полемика отличается от научной дискуссии? 
3. Психологические принципы научной полемики. 
4. Виды аргументов: сильные, слабые, несостоятельные аргументы в научной 

полемике/дискуссии. 
5. Рекомендации по ведению научной полемики. 
6. Законы аргументации в научной полемике. 
7. Общественные полемики.  
Литература: 

1. Скибицкий, Э. Г.  Научные коммуникации : учебное пособие для вузов / 
Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516960 (дата 
обращения: 04.02.2023). 

1. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации : учебник для академического 
бакалавриата / Д. П. Гавра. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 231 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433390 (дата 
обращения: 04.02.2023).  

2. Коноваленко, В. А. Основы интегрированных коммуникаций : учебник и практикум 
для академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. Г. Швед. — 
Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 486 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 
978-5-9916-3061-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-
online.ru/bcode/425906 (дата обращения: 04.02.2023).  

1.2. Тема: «Научная дискуссия. Дискуссионные вопросы современной науки» 
Вопросы: 
1. Что такое научная дискуссия, и чем она отличается от научной полемики? 
2. Черты научной дискуссии. 
3. Организация и ведение научной дискуссии. 
4. Регламент научной дискуссии. 
5. Роль ведущего  научной дискуссии. 
6. Правила ведения научной дискуссии и требования. 
7. Запрещенные и разрешенные приемы в научной дискуссии. 
8. Практические рекомендации по ведению научной дискуссии. 
9. Дискуссионные вопросы современной науки. 
Литература:  

1. Скибицкий, Э. Г.  Научные коммуникации : учебное пособие для вузов / 
Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516960 (дата 
обращения: 04.02.2023). 

2. Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации : учебник для академического 
бакалавриата / Д. П. Гавра. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 231 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : 



электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433390 (дата 
обращения: 04.02.2023).  

3. Коноваленко, В. А. Основы интегрированных коммуникаций : учебник и 
практикум для академического бакалавриата / В. А. Коноваленко, М. Ю. Коноваленко, Н. 
Г. Швед. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 486 с. — (Бакалавр.Академический 
курс). — ISBN 978-5-9916-3061-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/425906 (дата обращения: 04.02.2023).  

1.3. Тема:  Аргументация в научном споре: правила логической аргументации, 
основы критической аргументации, психологическая аргументация 

Вопросы: 
1. Правила логической аргументации и приемы их обхода (паралогизмы и 

софизмы): 
а)  достаточность обоснования и приемы ухода от бремени доказательств; 

количественная достаточность аргументации; качественная достаточность аргументов; 
последовательность аргументов; 

б)  тождество тезиса; 
в) независимость аргумента от тезиса; 
г) выводимость тезиса из аргументов и типы демонстрации; 
д) достоверность аргументов; 
е) объективность аргументации. 
2. Основы критической аргументации: 
а) определение, цель и задачи критической аргументации и критического мышления; 
б) приемы обнаружения ошибок  и уловок в обосновании: ротация и субституция и др.; 
в) приемы нейтрализации ошибок  и уловок в обосновании: reductionababsurdum, 

противоречащие примеры, реторсия, антанагога и др. 
3. Психологические аргументы. Инструментальные типы психологической 

аргументации: аргумент к личности и его разновидности; аргумент к страху и его 
разновидности; аргумент к авторитету и его разновидности; аргумент к кошельку и его 
разновидности; аргумент к состраданию и жалости; аргумент к ненависти; аргумент к 
вере/надежде; аргумент к тщеславию; подстройка, трансфер и т.д. 

Учебно-исследовательские задания (аудиторные): 
Задание 1 (письменно). Составьте таблицу по теме: «Правила логической 

аргументации», состоящую из трех колонок (Правило аргументации – Логические ошибки 
– Софизмы/уловки) и шести строк (по числу правил аргументации), используя материал 
лекции. 

Задание 2. Подберите свои примеры всех типов аргументов, паралогизмов и софизмов 
из научных дискуссий, связанных с вашей специальностью.  

Литература: 
1. Скибицкий, Э. Г.  Научные коммуникации : учебное пособие для вузов / 

Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516960 (дата 
обращения: 04.02.2023). 

2.Гавра, Д. П. Основы теории коммуникации : учебник для академического 
бакалавриата / Д. П. Гавра. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 231 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-06317-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433390 (дата 
обращения: 04.02.2023).  

3.Основы теории коммуникации : учебник и практикум для академического 
бакалавриата / Т. Д. Венедиктова [и др.] ; под редакцией Т. Д. Венедиктовой, Д. Б. 
Гудкова. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. — (Бакалавр.Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-00242-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/433572 (дата обращения: 04.02.2023). 

4. Ивин, А. А. Логика для журналистов : учебник для академического бакалавриата / 
А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 200 с. — 
(Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-06556-5. — Текст : электронный // 



ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437439 (дата обращения: 
04.02.2023). 

 
3.1. Тема: Введение в научное исследование 
Вопросы:  
1. Тема и проблема научного исследования.  
2. Предмет и объект научного исследования.  
3. Цели и задачи научного исследования. Правила формулировки, стандартные 

синтаксические конструкции и лексические средства, используемые для формулировок.  
4. Актуальность научного исследования. Правила обоснования актуальности 

научного исследования. 
5. Новизна научного исследования. Правила обоснования новизны. 
6. Теоретическая значимость, практическая значимость и апробация в магистерской 

диссертации. 
7. УДК, ББК, паспорта научных специальностей. 
8. Правила оформления цитат и ссылок. 
Литература:  

Скибицкий, Э. Г.  Научные коммуникации : учебное пособие для вузов / 
Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516960 (дата 
обращения: 04.02.2023). 

Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская 
диссертация : учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 115 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442041 (дата 
обращения: 04.02.2023).  

 
2.2. Тема: «Научный стиль. Статья» 
Вопросы:  
1. Научный стиль: синтаксические и лексические средства, особенности 

терминообразования.  
2. Генезис научного знания как последовательностьэтапов: от проблемной ситуации к 

выводам. 
3. Этап проблемной ситуации в научном исследовании/статье. Средства выражения 

проблемной ситуации в научной литературе. 
4. Формулировка проблемы в научной статье. 
5. Идея и гипотеза в научной статье. Средства гипотетичности.  
6. Доказательство гипотезы. Формальное и неформальное доказательства в науке. 

Стандартизированные синтаксические конструкции и средства выражения подчеркнутой 
логичности. 

7. Выводы в статье и заключение в исследовании. Специальные языковые средства, 
подчеркивающие отношения следования, заключения. 

Литература:  
Скибицкий, Э. Г.  Научные коммуникации : учебное пособие для вузов / 

Э. Г. Скибицкий, Е. Т. Китова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 
204 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08934-9. — Текст : электронный // 
Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/516960 (дата 
обращения: 04.02.2023). 

Емельянова, И. Н. Основы научной деятельности студента. Магистерская 
диссертация : учебное пособие для вузов / И. Н. Емельянова. — Москва : Издательство 
Юрайт, 2019. — 115 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-09444-2. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442041 (дата 
обращения: 04.02.2023).  

 
Тема 4.1. Цели, задачи и этика научной журналистики. Как написать новость о 



науке 
Вопросы: 
1. Становление научной журналистики как профессии. Ученые и журналисты: 

специфика коммуникации. 
2. Задачи научной журналистики (обеспечение связности общества и существования 

науки; инструмент контроля науки; продолжение образования; баланс между интересами 
издания, интересами ученых и интересами общества). 

3.  Научная журналистика в СССР и современной России (цели и миссия, научно-
популярные издания, научные журналы, интернет-издания). 

4.  Этика научной журналистики (Статья М.В. Ломоносова «О должности 
журналистов», К. Поппер и теория «открытого общества»; базовые принципы 
журналистской этики и конфликт интересов). 

5. Процесс поиска, работы над текстом и публикации научной новости (источники 
научных новостей: агрегатор научных пресс-релизов “Открытая наука», сборники 
конференций и др; виды новостей, 7 признаков новости, композиция новости, лид, 5 W + 
1 H, специфика новостных заголовков). 

Учебно-исследовательские задания (аудиторное): 
Задание: Придумайте заголовок и напишите ЛИД новости, по близкой вам 

проблематике. Продумайте, как могла бы звучать новость о вашей научной работе.  
Научные журналы в интернет-пространстве и 
сайты научных новостей: 
6. Кот Шредингера — URL: https://journal-onlain.ru/kot_shredingera_jurnal/ 
7. N+1 — URL: https://nplus1.ru/ 
8. ПостНаукаhttps://postnauka.ru/ 
9. Открытая наука https://openscience.news/ 
10. Портал научных коммуникаций МГТУ им. Г.И. Носова – «Горячие» новости, 

Архив новостей — URL: https://www.magtu.ru/actual/portal-nauchnykh-kommunikatsij.html 
 
Литература:  
1. Амзин А. Новостная интернет-журналистика. Текст : электронный — URL: 

http://alex-alex.ru/nij.php (Дата обращения 04.02.2023). 
2. Ильченко, С. Н. Основы журналистской деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Н. Ильченко. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 
311 с. — (Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8263-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433814 (дата 
обращения: 04.02.2023). 

3. Березин, В. М. Фотожурналистика : учебник для академического бакалавриата / В. 
М. Березин. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Бакалавр.Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-00353-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/432893 (дата обращения: 04.02.2023). 

4. Ивин, А. А. Логика для журналистов : учебник для академического бакалавриата / 
А. А. Ивин. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 200 с. — 
(Бакалавр.Академический курс). — ISBN 978-5-534-06556-5. — Текст : электронный // 
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437439 (дата обращения: 
04.02.2023). 

 
4.2. Тема: Большие журналистские материалы о науке. Лонгриды 
1. Лонгрид как жанр журналистских материалов (объем и характеристика темы, 

источники, примеры (случаи, истории) в материале, репортажные вставки, вставки от 
лица журналиста). 

2. Структура и композиция большого текста (линейная, лепестковая, кольцевая, 
доказательная, проблемно-поисковая, проблемно-аналитическая, франментарная). 

3. Лонгриды в современной российской прессе («Русский репортер», «Коммерсант» и 
др). Перспективыжанралонгрида в российскойнаучнойжурналистике. 

4. Мультимедийная составляющая, звук, фотографии в лонгриде. 
Список лонгридов 



1. Дни затмения. Спецпроект, посвященный событиям 1991 г. Лента. 
http://1991.lenta.ru/ 

2. Ъ — Земля отчуждения 
http://www.kommersant.ru/projects/chernobyl?9f476940 

3. LookAtMe — Наука своими руками 
http://www.lookatme.ru/mag/people/experience/205365-aquatilis 

4. РИА Новости — Марс за семь дней 
http://ria.ru/space/20131011/967222829.html 

5. Подборка лучшихлонгридов:  http://blog.tilda.cc/longreads 
 
Литература:  
1. Ильченко, С. Н. Основы журналистской деятельности : учебник и практикум для 

академического бакалавриата / С. Н. Ильченко. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 
311 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-8263-3. — Текст : 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433814 (дата 
обращения: 04.02.2023). 

2. Березин, В. М. Фотожурналистика : учебник для академического бакалавриата / В. М. 
Березин. — Москва :Издательство Юрайт, 2019. — 252 с. — (Бакалавр.Академический 
курс). — ISBN 978-5-534-00353-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 
https://biblio-online.ru/bcode/432893 (дата обращения: 04.02.2023). 



 
Приложение 2 
Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 
а) Планируемые результаты обучения и оценочные средства для проведения 

промежуточной аттестации: 

Код 
индикатора 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том 
числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 
взаимодействия 

УК-4.1 Устанавливает 
контакты и организует 
общение в 
соответствии с 
потребностями 
совместной 
деятельности, 
используя современные 
коммуникационные 
технологии 

Тест: 
1. Специфическая форма профессионального 

общения, основанная на обмене научной 
информацией – это 

а) массовая коммуникация 
б) научная коммуникация 
в) межкультурная коммуникация. 
2. Мимика, жесты, фотодокументы, темп речи – 

это … средства научной коммуникации 
а) вербальные 
б) невербальные 
в) технические. 
3.Что не является техническим средством 

научной коммуникации 
а) речь 
б) телеконференция 
в) электронные рассылки 
г) факс 
4.  Конфронтация лежит в основе … 
а) дискуссии 
б) полемики 
 
5. Определите характер научной полемики по ее 

цели: победить любым путем, используя ложные 
доводы 

а) эвристический 
б) софистический 
в) аподиктический 
 
7. Эвристический характер научная полемика 

обретает:  
а) когда цель полемики сопряжена с 

достижением истины, основанной на законах 
мышления и логических правилах игры;  

б) когда цель спора сводится к тому, чтобы 
склонить  к своему мнению собеседника;  

в) когда цель – победить любым путем, 
преднамеренно используя ложные доводы. 

7. Поиск научного согласия, формирование 
общего мнения – цель 

а) спора 
б) полемики 
в) дискуссии 
8. Что не относится к сильным аргументам 
а) точно установленные факты 



Код 
индикатора 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства 

б) выводы, подтвержденные экспериментом 
в) уловки и суждения, построенные на 

алогизмах 
г) заключения экспертов 
9. Алогизм – это 
а) прием разрушения логики;  
б) прием логической аргументации, который 

представляет собой 
 умозаключение, состоящее из трех 

суждений: двух посылок и  вытекающего из них 
вывода;  

в) случайная, неосознанная или 
непреднамеренная логическая ошибка в 
мышлении (в доказательстве, в споре, диалоге);  

г) уловка, попытка получить неоправданное 
преимущество одной из сторон в научной 
дискуссии. 

 
УК-4.2 Составляет деловую 

документацию, создает 
различные 
академические или 
профессиональные 
тексты на русском и 
иностранном языках 

Задание 1: Найдите в интернете на сайтах ЭБС 
«Лань», «Киберленинка» или «elibrary» научные 
статьи по темам, близким к теме вашего научного 
исследования(1-2 статьи на выбор), и 
проанализируйте их.  Проследите движение 
научной мысли от проблемной ситуации к 
выводам. Выпишите языковые средства 
тональности и оценочности: указание на 
отсутствие или неполноту знаний, на сомнение, 
предположение, гипотезу, опыт истории и др. 
Какие языковые средства используются для 
оценки целей, метода исследования, результатов 
деятельности? Как вводятся идея и гипотеза? 
Соблюдаются ли правила логической 
аргументации, используются ли приемы 
критической аргументации в статье? Сделайте 
выводы. Напишите научную статью по теме 
вашего исследования. 

 
 
 

УК-4.3  
Представляет 

результаты 
исследовательской и 
проектной 
деятельности на 
различных публичных 
мероприятиях, 
участвует в 
академических и 
профессиональных 
дискуссиях на русском 
и иностранном языках 

Задание 1:. Найдите на сайте ЭБС «Лань» или 
библиотеке РИНЦ, elibrary статьи, содержащие 
дискуссию по вашей научной специальности, и 
проанализируйте их.  Как выстроена аргументация 
в научной дискуссии? Дайте обзор основных точек 
зрения по данному предмету? В чем суть спора? 
Сформулируйте свою точку зрения. Кто из 
оппонентов более убедителен, на ваш взгляд? Что 
вы можете сказать о роли этой дискуссии в 
развитии науки. Приведите свои примеры 
актуальных для современной науки дискуссий. 

Задание 2: Подготовьте свое выступление на 
выбранную группой тему научной дискуссии 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 



Код 
индикатора 

Индикатор 
достижения 
компетенции 

Оценочные средства 

межкультурного взаимодействия 
УК-5.1 Ориентируется в 

межкультурных 
коммуникациях на 
основе анализа 
смысловых связей 
современной 
поликультуры и 
полиязычия 

 
Задание 1: Найдите на сайте ЭБС «Лань» или 

библиотеке РИНЦ, elibrary статьи по вашей 
научной специальности и проанализируйте их.  
Как вы оцениваете силу аргументов в этой 
научной полемике? Соблюдают ли авторы законы 
аргументации: правила логической аргументации, 
критической аргументации. Применяется ли 
психологическая аргументация? Используют ли 
автор/авторы софизмы/паралогизмы? Выпишите 
из статьи специальные средства научного стиля. 
Выпишите из статьи языковые средства, с 
помощью которых авторы выражают свои эмоции 
и свое отношение к оппоненту. 

. 
Задание 2: Найдите на сайте ЭБС «Лань» или 

библиотеке РИНЦ, elibrary статьи по вашей 
научной специальности. Проанализируйте 
аргументы сторон (логическую, критическую и 
психологическую аргументацию). Протестируйте 
тексты на наличие паралогизмов и софизмов. 
Представьте свою точку зрения на вопрос. В чем 
причины появления подобных дискуссий и что 
они дают науке?  

 
 
 
 

УК-5.2 Владеет навыками 
толерантного 
поведения при 
выполнении 
профессиональных 
задач 

 
Задание 1: Подготовьте свое выступление на 

выбранную группой тему научной дискуссии. 
Задание 2: Используя Российский индекс 

научного цитирования, найдите статьи, 
опубликованные за три последних месяца 
учеными университета или организации, в которой 
вы учитесь или работаете. На основе заголовков и 
резюме этих статей попробуйте выбрать одну 
статью для развлекательной новости и одну 
статью для познавательной новости в СМИ. 
Напишите текст новости. 

Задание 3:Придумайте заголовок и напишите 
ЛИД новости, по близкой вам проблематике. 
Продумайте, как могла бы звучать новость о 
вашей научной работе. 

 



б) Порядок проведения промежуточной аттестации, показатели и критерии 
оценивания: 

Вопросы к зачету 
1. Определение и специфика научной коммуникации. 
2. Виды современных технических средств научной коммуникации. 
3. Язык и речь как средство научной коммуникации. 
4. Формы и типы речевой коммуникации. 
5. Научный стиль и его особенности. 
6. Подготовка публичной речи. 
7. Научная полемика и ее характеристика. 
8. Подготовка к проведению научной полемики. 
9. Правила поведения участников научной полемики. 
10. Аргументы и их виды. 
11.  Правила логической аргументации. 
12.  Научная дискуссия и ее характеристика. 
13.  Подготовка, организация и ведение научной дискуссии. 
14. Запрещенные и разрешенные приемы научной дискуссии. 
15.  Общая характеристика письменной научной коммуникации. 
16.  Научная статья: композиция, этапы, специфика. 
17.  Научный доклад:  характеристика, этапы работы, специфика. 
18.  Реферат и специфика работы над ним. 
19. Отзыв и рецензия: структура, этапы. 
20. Этика научной коммуникации. 
 
 
Примерная структура и содержание пункта: 
Промежуточная аттестация по дисциплине «Основы научной коммуникации» включает 

теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, и 
практические задания, выявляющие степень сформированности умений и владений, 
проводится в форме зачета. 

Зачет по данной дисциплине проводится в устной форме. 
Показатели и критерии оценивания зачета: 
«Зачтено» - ответ содержит не только фактическую информацию, но и элементы 

оценки. Адекватная реакция на вопросы, задаваемые студенту. Ответ на поставленные в 
билете  вопросы полный и развернутый. Все индивидуальные домашние задания, 
проведенные в течение семестра, и тест были выполнены на положительную отметку и 
сданы в срок.  

Ответ на поставленные в билете  вопросы достаточно полный и развернутый, но 
отсутствуют примеры. Большая часть индивидуальных домашних заданий, проведенных в 
течение семестра, и тест были выполнены на положительную отметку и сданы в срок.  

«Не зачтено»- вопрос билета раскрыт не полностью и без примеров. Выполнена часть 
(менее 60 %) индивидуальных домашних заданий, проведенных в течение семестра. Тест 
выполнен на удовлетворительную отметку. Высказывание было небольшим по объему (не 
отражало сути вопроса). Вопрос билета не раскрыт. Отсутствие ответов на практических 
занятиях, тест не выполнен или выполнен на неудовлетворительную отметку.  

 



Приложение 3. Методические рекомендации для самостоятельной работы 
студентов 

Методические указания по подготовке к устному опросу 
 

Самостоятельная работа обучающихся включает подготовку к устному опросу на 
семинарских занятиях. Для этого обучающийся изучает лекции преподавателя, основную 
и дополнительную литературу, публикации, информацию из Интернет-ресурсов. 

Тема и вопросы к семинарским занятиям, вопросы для самоконтроля содержатся в 
рабочей учебной программе и доводятся до обучающихся заранее. Эффективность 
подготовки обучающихся к устному опросу зависит от качества ознакомления с 
рекомендованной литературой. Для подготовки к устному опросу обучающемуся 
необходимо ознакомиться с материалом, посвященным теме семинара, в учебнике или 
другой рекомендованной литературе, записях с лекционного занятия, обратить внимание 
на усвоение основных понятий дисциплины, выявить неясные вопросы и подобрать 
дополнительную литературу для их освещения, составить тезисы выступления по 
отдельным проблемным аспектам.  

В среднем, подготовка к устному опросу по одному семинарскому занятию занимает от 
4 до 5 часов в зависимости от сложности темы и особенностей организации обучающимся 
своей самостоятельной работы. 

Методические указания по подготовке к опросу в письменной форме 
1. Порядок выполнения письменных работ в рамках самостоятельной работы  
К выполнению письменных работ в рамках любого вида самостоятельной работы 

можно приступать только после изучения соответствующей темы (раздела, подраздела).  
При выполнении письменных работ в рамках самостоятельных работ необходимо 

соблюдать следующие общие требования:  
- при написании конспекта, письменных ответов на вопросы текст работы 

обучающегося не должен дословно повторять текст учебника (учебного пособия), 
Интернет-ресурса или инструкции;  

- необходимо делать самостоятельные выводы, подтверждая их цитированием, но 
последним не стоит злоупотреблять, чтобы не превращать ответ в копирование 
представленного для изучения авторского текста; 

- текст собственного ответа необходимо писать грамотно, разборчиво, шрифтом 13 или 
14 кегль; 

Темы курса и вопросы по представленному в них материалу содержатся в рабочей 
учебной программе и доводятся до обучающихся заранее.  

Эффективность подготовки обучающихся к письменному опросу зависит от качества 
ознакомления с рекомендованной литературой. 

Методические указания по подготовке к тестированию 
Успешное выполнение тестовых заданий является необходимым условием итоговой 

положительной оценки в соответствии с рейтинговой системой обучения. 
Выполнение тестовых заданий предоставляет обучающимся возможность 

самостоятельно контролировать уровень своих знаний, обнаруживать пробелы в знаниях и 
принимать меры по их ликвидации. Форма изложения тестовых заданий позволяет 
закрепить и восстановить в памяти пройденный материал. Предлагаемые тестовые 
задания охватывают узловые вопросы теоретических и практических основ по 
дисциплине. Для формирования заданий использована закрытая форма. У обучающегося 
есть возможность выбора правильного ответа или нескольких правильных ответов из 
числа предложенных вариантов. Для выполнения тестовых заданий обучающиеся должны 
изучить лекционный материал по теме, соответствующие разделы учебников, учебных 
пособий и других литературных источников. 

Контрольные тестовые задания выполняются обучающимися на семинарских занятиях. 
Репетиционные тестовые задания содержатся в рабочей учебной программе дисциплины. 
С ними целесообразно ознакомиться при подготовке к тестированию. 



Методические указания по подготовке к выполнению практических заданий 
Практическая работа представляет собой ряд заданий по дисциплине для 

самостоятельного выполнения. В среднем выполнение практического задания в 
зависимости от сложности выбранной темы и особенностей организации обучающимся 
своей самостоятельной работы составляет от 30 до 90 мин.  

При подготовке к выполнению практических заданий обучающемуся необходимо 
проработать теоретический материал по изучаемой теме, методические указания к 
выполнению практических работ, выполнить примеры практических заданий, 
содержащихся в рабочей учебной программе. 

Практические задания выполняются на семинарских занятиях. Оценка за выполнение 
практических заданий учитывается в работе на семинарских занятиях в соответствии с 
распределением баллов. Дополнительный бал за самостоятельную подготовку к 
практическим занятиям обучающийся может получить при условии качественного 
выполнения самих заданий. 

Методические указания по написанию конспекта 
Конспект – это краткое последовательное изложение содержания статьи, книги, 

лекции. Его основу составляют план тезисы, выписки, цитаты. Конспект, в отличие от 
тезисов воспроизводят не только мысли оригинала, но и связь между ними. В конспекте 
отражается не только то, о чем говорится в работе, но и что утверждается, и как 
доказывается. 

В отличие от тезисов и выписок, конспекты при обязательной краткости содержат не 
только основные положения и выводы, но и факты, и доказательства, и примеры, и 
иллюстрации. 

Типы конспектов: 
1. Плановый. 
2. Текстуальный. 
3. Свободный. 
4. Тематический. 
Краткая характеристика типов конспектов: 
1. Плановый конспект: являясь сжатым, в форме плана, пересказом прочитанного, 

этот конспект – один из наиболее ценных, помогает лучше усвоить материал еще в 
процессе его изучения. Он учит последовательно и четко излагать свои мысли, работать 
над книгой, обобщая содержание ее в формулировках плана. Такой конспект краток, прост 
и ясен по своей форме. Это делает его незаменимым пособием при быстрой подготовке 
доклада, выступления. Недостаток: по прошествии времени с момента написания трудно 
восстановить в памяти содержание источника. 

2. Текстуальный конспект– это конспект, созданный в основном из отрывков 
подлинника – цитат. Это прекрасный источник дословных высказываний автора и 
приводимых им фактов. Текстуальный конспект используется длительное время. 
Недостаток: не активизирует резко внимание и память. 

3. Свободный конспект представляет собой сочетание выписок, цитат, иногда тезисов, 
часть его текста может быть снабжена планом. Это наиболее полноценный вид конспекта. 
4. Тематический конспект дает более или менее исчерпывающий ответ на поставленный 
вопрос темы. Составление тематического конспекта учит работать над темой, всесторонне 
обдумывая ее, анализируя различные точки зрения на один и тот же вопрос. Таким 
образом, этот конспект облегчает работу над темой при условии использования 
нескольких источников. 

5. Конспект-схема 
Удобно пользоваться схематичной записью прочитанного. Составление конспектов-

схем служит не только для запоминания материала. Такая работа становится средством 
развития способности выделять самое главное, существенное в учебном материале, 
классифицировать информацию. 



Наиболее распространенными являются схемы типа «генеалогическое дерево» и 
«паучок». В схеме «генеалогическое дерево» выделяют основные составляющие более 
сложного понятия, ключевые слова и т. п. и располагаются в последовательности «сверху 
– вниз» – от общего понятия к его частным составляющим. 

В схеме «паучок» записывается название темы или вопроса и заключается в овал, 
который составляет «тело паучка». Затем нужно продумать, какие из входящих в тему 
понятий являются основными и записать их в схеме так, что они образуют «ножки паука». 
Для того чтобы усилить его устойчивость, нужно присоединить к каждой «ножке» 
ключевые слова или фразы, которые служат опорой для памяти. 

Схемы могут быть простыми, в которых записываются самые основные понятия без 
объяснений. Такая схема используется, если материал не вызывает затруднений при 
воспроизведении. Действия при составлении конспекта – схемы могут быть такими: 

1. Подберите факты для составления схемы. 
2. Выделите среди них основные, обще понятия. 
3. Определите ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть основного понятия. 
4. Сгруппируйте факты в логической последовательности. 
5. Дайте название выделенным группам. 
6. Заполните схему данными. 
Алгоритм составления конспекта: 
Определите цель составления конспекта. 
Читая изучаемый материал, подразделяйте его на основные смысловые части, 

выделяйте главные мысли, выводы. 
Если составляется план-конспект, сформулируйте его пункты и определите, что именно 

следует включить в план-конспект для раскрытия каждого из них. 
Наиболее существенные положения изучаемого материала (тезисы) последовательно и 

кратко излагайте своими словами или приводите в виде цитат. 
В конспект включаются не только основные положения, но и обосновывающие их 

выводы, конкретные факты и примеры (без подробного описания). 
Составляя конспект, можно отдельные слова и целые предложения писать сокращенно, 

выписывать только ключевые слова, вместо цитирования делать лишь ссылки на 
страницы конспектируемой работы, применять условные обозначения. 

Чтобы форма конспекта как можно более наглядно отражала его содержание, 
располагайте абзацы «ступеньками» подобно пунктам и подпунктам плана, применяйте 
разнообразные способы подчеркивания, используйте карандаши и ручки разного цвета. 

Используйте реферативный способ изложения (например: «Автор считает...», 
«раскрывает...»). 

Собственные комментарии, вопросы, раздумья располагайте на полях. 
Правила конспектирования: 
Для грамотного написания конспекта необходимо: 
1. Записать название конспектируемого произведения (или его части) и его выходные 

данные. 
2. Осмыслить основное содержание текста, дважды прочитав его. 
3. Составить план – основу конспекта. 
4. Конспектируя, оставить место (широкие поля) для дополнений, заметок, записи 

незнакомых терминов и имен, требующих разъяснений. 
5. Помнить, что в конспекте отдельные фразы и даже отдельные слова имеют более 

важное значение, чем в подробном изложении. 
6. Запись вести своими словами, это способствует лучшему осмыслению текста. 
7. Применять определенную систему подчеркивания, сокращений, условных 

обозначений. 
8. Соблюдать правила цитирования: цитату заключать в кавычки, давать ссылку на 

источник с указанием страницы. 



9. Научитесь пользоваться цветом для выделения тех или иных информативных узлов в 
тексте. У каждого цвета должно быть строго однозначное, заранее предусмотренное 
назначение. Например, если вы пользуетесь синими чернилами для записи конспекта, то: 
красным цветом - подчеркивайте названия тем, пишите наиболее важные формулы; 
черным - подчеркивайте заголовки подтем, параграфов, и т.д.; зеленым - делайте выписки 
цитат, нумеруйте формулы и т.д. Для выделения большой части текста используется 
отчеркивание. 

10. Учитесь классифицировать знания, т.е. распределять их по группам, параграфам, 
главам и т.д. Для распределения можно пользоваться буквенными обозначениями, 
русскими или латинскими, а также цифрами, а можно их совмещать. 

При конспектировании нужно пользоваться оформительскими средствами: 
1. Делать в тексте конспекта подчёркивания. 
2. На полях тетради отчёркивания «например, вертикальные». 
3. Заключать основные понятия, законы,правила и т. п. в рамки. 
4. Пользоваться при записи различными цветами. 
5. Писать разными шрифтами. 
6. Страницы тетради для конспектов можно пронумеровать и сделать оглавление. 
 
Методические рекомендации по подготовке презентации 
Компьютерную презентацию, сопровождающую выступление докладчика, удобнее 

всего подготовить в программе MS Power Point. Презентация как документ представляет 
собой последовательность сменяющих друг друга слайдов - то есть электронных 
страничек, занимающих весь экран монитора (без присутствия панелей программы). Чаще 
всего демонстрация презентации проецируется на большом экране, реже – раздается 
собравшимся как печатный материал. Количество слайдов адекватно содержанию и 
продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 
рекомендуется использовать не более 10 слайдов). 

На первом слайде обязательно представляется тема выступления и сведения об авторах. 
Следующие слайды можно подготовить, используя две различные стратегии их 
подготовки: 

1 стратегия: на слайды выносится опорный конспект выступления и ключевые слова с 
тем, чтобы пользоваться ими как планом для выступления. В этом случае к слайдам 
предъявляются следующие требования: 

 объем текста на слайде – не больше 7 строк; 
 маркированный/нумерованный список содержит не более 7 элементов; 
 отсутствуют знаки пунктуации в конце строк в маркированных и нумерованных 

списках; 
 значимая информация выделяется с помощью цвета, кегля, эффектов анимации. 
Особо внимательно необходимо проверить текст на отсутствие ошибок и опечаток. 

Основная ошибка при выборе данной стратегии состоит в том, что выступающие 
заменяют свою речь чтением текста со слайдов. 

2 стратегия: на слайды помещается фактический материал (таблицы, графики, 
фотографии и пр.), который является уместным и достаточным средством наглядности, 
помогает в раскрытии стержневой идеи выступления. В этом случае к слайдам 
предъявляются следующие требования: 

 выбранные средства визуализации информации (таблицы, схемы, графики и т. д.) 
соответствуют содержанию; 

 использованы иллюстрации хорошего качества (высокого разрешения), с четким 
изображением (как правило, никто из присутствующих не заинтересован вчитываться  в 
текст на ваших слайдах и всматриваться в мелкие иллюстрации); 

Максимальное количество графической информации на одном слайде – 2 рисунка 
(фотографии, схемы и т.д.) с текстовыми комментариями (не более 2 строк к 
каждому). Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 



Основная ошибка при выборе данной стратегии – «соревнование» со своим 
иллюстративным материалов (аудитории не предоставляется достаточно времени, чтобы 
воспринять материал на слайдах). Обычный слайд, без эффектов анимации должен 
демонстрироваться на экране не менее 10 - 15 секунд. За меньшее время присутствующие 
не успеет осознать содержание слайда. Если какая-то картинка появилась на 5 секунд, а 
потом тут же сменилась другой, то аудитория будет считать, что докладчик ее подгоняет. 
Обратного (позитивного) эффекта можно достигнуть, если докладчик пролистывает 
множество слайдов со сложными таблицами и диаграммами, говоря при этом «Вот тут 
приведен разного рода вспомогательный материал, но я его хочу пропустить, чтобы не 
перегружать выступление подробностями». Правда, такой прием делать в начале и 
в конце презентации – рискованно, оптимальный вариант – в середине выступления. 

Если на слайде приводится сложная диаграмма, ее необходимо предварить вводными 
словами (например, «На этой диаграмме приводится то-то и то-то, зеленым отмечены 
показатели А, синим – показатели Б»), с тем, чтобы дать время аудитории на ее 
рассмотрение, а только затем приступать к ее обсуждению. Каждый слайд, в среднем 
должен находиться на экране не меньше 40 – 60 секунд (без учета времени на случайно 
возникшее обсуждение). В связи с этим лучше настроить презентацию не на 
автоматический показ, а на смену слайдов самим докладчиком. 

Особо тщательно необходимо отнестись к оформлению презентации. Для всех 
слайдов презентации по возможности необходимо использовать один и тот же шаблон 
оформления, кегль – для заголовков - не меньше 24 пунктов, для информации - для 
информации не менее 18. В презентациях не принято ставить переносы в словах. 

Подумайте, не отвлекайте ли вы слушателей своей же презентацией? Яркие краски, 
сложные цветные построения, излишняя анимация, выпрыгивающий текст или 
иллюстрация — не самое лучшее дополнение к научному докладу. Также 
нежелательны звуковые эффекты в ходе демонстрации презентации. Наилучшими 
являются контрастные цвета фона и текста (белый фон – черный текст; темно-синий фон – 
светло-желтый текст и т. д.). Лучше не смешивать разные типы шрифтов в одной 
презентации. Рекомендуется не злоупотреблять прописными буквами (они читаются 
хуже). 

Неконтрастные слайды будут смотреться тусклыми и невыразительными, особенно в 
светлых аудиториях. Для лучшей ориентации в презентации по ходу выступления лучше 
пронумеровать слайды. Желательно, чтобы на слайдах оставались поля, не менее 1 см с 
каждой стороны. Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 
преобладать над основной информацией (текстом, иллюстрациями). Использовать 
встроенные эффекты анимации можно только, когда без этого не обойтись (например, 
последовательное появление элементов диаграммы). Для акцентирования внимания на 
какой-то конкретной информации слайда можно воспользоваться лазерной указкой. 

Диаграммы готовятся с использованием мастера диаграмм табличного процессора 
MSExcel. Для ввода числовых данных используется числовой формат с разделителем 
групп разрядов. Если данные (подписи данных) являются дробными числами, то число 
отображаемых десятичных знаков должно быть одинаково для всей группы этих данных 
(всего ряда подписей данных). Данные и подписи не должны накладываться друг на друга 
и сливаться с графическими элементами диаграммы. Структурные диаграммы готовятся 
при помощи стандартных средств рисования пакета MSOffice. Если при форматировании 
слайда есть необходимость пропорционально уменьшить размер диаграммы, то размер 
шрифтов реквизитов должен быть увеличен с таким расчетом, чтобы реальное 
отображение объектов диаграммы соответствовало значениям, указанным в таблице. В 
таблицах не должно быть более 4 строк и 4 столбцов — в противном случае данные в 
таблице будет просто невозможно увидеть. Ячейки с названиями строк и столбцов и 
наиболее значимые данные рекомендуется выделять цветом. 

Табличная информация вставляется в материалы как таблица текстового процессора 
MSWord или табличного процессора MSExcel. При вставке таблицы как объекта и 



пропорциональном изменении ее размера реальный отображаемый размер шрифта должен 
быть не менее 18 pt. Таблицы и диаграммы размещаются на светлом или белом фоне. 

Если Вы предпочитаете воспользоваться помощью оператора (что тоже возможно), а не 
листать слайды самостоятельно, очень полезно предусмотреть ссылки на слайды в тексте 
доклада («Следующий слайд, пожалуйста...»). 

Заключительный слайд презентации, содержащий текст «Спасибо за внимание» или 
«Конец», вряд ли приемлем для презентации, сопровождающей публичное выступление, 
поскольку завершение показа слайдов еще не является завершением выступления. Кроме 
того, такие слайды, так же как и слайд «Вопросы?», дублируют устное сообщение. 
Оптимальным вариантом представляется повторение первого слайда в конце презентации, 
поскольку это дает возможность еще раз напомнить слушателям тему выступления и имя 
докладчика и либо перейти к вопросам, либо завершить выступление. 

Для показа файл презентации необходимо сохранить в формате «Демонстрация 
PowerPоint» (Файл — Сохранить как — Тип файла — Демонстрация PowerPоint). В этом 
случае презентация автоматически открывается в режиме полноэкранного показа 
(slideshow) и слушатели избавлены как от вида рабочего окна программы PowerPoint, так 
и от потерь времени в начале показа презентации. 

После подготовки презентации полезно проконтролировать себя вопросами: 
 удалось ли достичь конечной цели презентации (что удалось определить, 

объяснить, предложить или продемонстрировать с помощью нее?); 
 к каким особенностям объекта презентации удалось привлечь внимание 

аудитории? 
 не отвлекает ли созданная презентация от устного выступления? 
После подготовки презентации необходима репетиция выступления. 
Методические указания по написанию эссе 
1. Объем эссе не должен превышать 1–2 страниц. 
2. Эссе должно восприниматься как единое целое, идея должна быть ясной и понятной. 
3. Необходимо писать коротко и ясно. Эссе не должно содержать ничего лишнего, 

должно включать только ту информацию, которая необходима для раскрытия вашей 
позиции, идеи. 

4. Эссе должно иметь грамотное композиционное построение, быть логичным, четким 
по структуре. 

5. Каждый абзац эссе должен содержать только одну основную мысль. 
6. Эссе должно показывать, что его автор знает и осмысленно использует 

теоретические понятия, термины, обобщения, мировоззренческие идеи. 
7. Эссе должно содержать убедительную аргументацию заявленной по проблеме 

позиции. 
Структура эссе: 
1. Введение — определение основного вопроса эссе, актуальность. На этом этапе очень 

важно правильно сформулировать вопрос, на который вы собираетесь найти ответ в ходе 
своей творческой работы. При написании актуальности могут помочь ответы на 
следующие вопросы: 

«Почему тема, которую я раскрываю, является важной в настоящий момент?», 
«Какие понятия будут вовлечены в мои рассуждения по теме?», 
«Могу ли я разделить тему на несколько более мелких подтем?». 
2. Основная часть — ответ на поставленный вопрос. Один параграф содержит: тезис, 

доказательство, иллюстрации, подвывод, являющийся частично ответом на поставленный 
вопрос. 

3. Заключение - суммирование уже сделанных подвыводов и окончательный ответ на 
вопрос эссе. 

Отметим наиболее приемлемую технику доказательства приведенных в эссе 
высказываний. Доказательство — это совокупность логических приемов обоснования 



истинности какого-либо суждения с помощью других истинных и связанных с ним 
суждений. 

Структура любого доказательства включает по меньшей мере три составляющие: тезис, 
аргументы, вывод или оценочные суждения. 

 Тезис — это сужение, которое надо доказать. 
 Аргументы — это категории, которыми пользуются при доказательстве истинности 

тезиса. 
 Вывод — это мнение, основанное на анализе фактов. 
 Оценочные суждения — это мнения, основанные на наших убеждениях, 

верованиях или взглядах. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


