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языкознания и речевой коммуникации

1. СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ  Академическое письмо

1. • Объем дисциплины в 
зачетных единицах

• 3

2. • Виды аудиторных занятий Лекции
Практические/семинарские занятия

3. • Промежуточная аттестация Зачет

• Контрольная работа • 2 4. • Текущая аттестация

• Домашняя работа • 1 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ (ИНДИКАТОРЫ) ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ Академическое письмо

Индикатор – это признак / сигнал/ маркер, который показывает, на каком уровне 
обучающийся должен освоить результаты обучения и их предъявление должно подтвердить 
факт освоения предметного содержания данной дисциплины, указанного в табл. 1.3 РПМ-
РПД. 

Таблица 1

Код и наименование 
компетенции

Планируемые результаты 
обучения (индикаторы)

Контрольно-оценочные 
средства для оценивания 
достижения результата 

обучения по дисциплине
1 2 3

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

З-1 - Определять специфику, 
разновидности, инструменты и 
возможности современных 
коммуникативных технологий 
для академического и 
профессионального 
взаимодействия
З-2 - Излагать нормы и правила 
составления устных и 
письменных текстов для 
научного и официально-
делового общения на родном и 
иностранном (-ых) языках
У-1 - Анализировать и 
оценивать  письменные и 
устные тексты для научного и 
официально-делового общения 
на родном и иностранном (-ых) 
языках на соответствие 

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия
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правилам и нормам и 
корректировать их
У-2 - Воспринимать и 
анализировать  содержание 
письменных и устных текстов 
на родном и иностранном (ых) 
языках с целью определения 
значимой информации
У-3 - Выбирать инструменты 
современных коммуникативных 
технологий для эффективного 
осуществления академического 
и профессионального 
взаимодействия

ПК-6 -Способен 
использовать в 
профессиональной 
деятельности знания 
современной научной 
парадигмы в области 
филологии и 
динамики ее развития, 
системы 
методологических 
принципов и 
методических 
приемов 
филологического 
исследования, методы 
филологической 
работы для создания, 
редактирования, 
оформления, 
квалифицированного 
анализа и оценки 
различных видов 
текстов (Теория и 
практика речевой 
коммуникации)

З-2 - Формулировать основные 
методы и принципы 
литературного редактирования 
текста с учетом его 
лингвопрагматических 
характеристик
П-1 - Адекватно выбирать и 
использовать стилистические и 
риторические средства русского 
языка при создании различных 
видов письменных текстов с 
учетом коммуникативных задач 
и особенностей 
коммуникативной ситуации
У-2 - Редактировать тексты на 
русском языке с учетом их 
стилистических, 
прагматических и жанровых 
особенностей

Домашняя работа
Зачет
Контрольная работа  № 2
Контрольная работа  №1
Лекции
Практические/семинарские 
занятия

3. ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ В 
РАМКАХ ТЕКУЩЕЙ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ В БАЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЕ 
(ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА БРС)

3.1. Процедуры текущей и промежуточной аттестации по дисциплине

1. Лекции: коэффициент значимости совокупных результатов лекционных занятий 
– 0.50
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Текущая аттестация на лекциях Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

контрольная работа № 1 1,4 50
контрольная работа № 2 1,8 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лекциям – 1.00
Промежуточная аттестация по лекциям – нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по лекциям 
– 0.00
2. Практические/семинарские занятия: коэффициент значимости совокупных 
результатов практических/семинарских занятий – 0.50
Текущая аттестация на практических/семинарских 
занятиях 

Сроки – 
семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Домашняя работа 1,12 50
Работа на практических занятиях 1,12 50
Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
Промежуточная аттестация по практическим/семинарским занятиям–зачет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
практическим/семинарским занятиям– 0.50
3. Лабораторные занятия: коэффициент значимости совокупных результатов 
лабораторных занятий –не предусмотрено
Текущая аттестация на лабораторных занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по лабораторным 
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по лабораторным занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по 
лабораторным занятиям – не предусмотрено
4. Онлайн-занятия: коэффициент значимости совокупных результатов онлайн-занятий 
–не предусмотрено
Текущая аттестация на онлайн-занятиях Сроки – 

семестр,
учебная 
неделя

Максималь
ная оценка 
в баллах

Весовой коэффициент значимости результатов текущей аттестации по онлайн-
занятиям -не предусмотрено
Промежуточная аттестация по онлайн-занятиям –нет
Весовой коэффициент значимости результатов промежуточной аттестации по онлайн-
занятиям – не предусмотрено

3.2. Процедуры текущей и промежуточной аттестации курсовой работы/проекта 
Текущая аттестация выполнения курсовой 
работы/проекта 

Сроки − семестр, 
учебная неделя

Максимальная 
оценка в баллах
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Весовой коэффициент текущей аттестации выполнения курсовой работы/проекта– не 
предусмотрено
Весовой коэффициент промежуточной аттестации выполнения курсовой 
работы/проекта– защиты – не предусмотрено

4. КРИТЕРИИ И УРОВНИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ  

 
4.1. В рамках БРС применяются утвержденные на кафедре/институте критерии (признаки) 
оценивания достижений студентов по дисциплине модуля (табл. 4) в рамках контрольно-
оценочных мероприятий на соответствие указанным в табл.1 результатам обучения 
(индикаторам). 

Таблица 4
Критерии оценивания учебных достижений обучающихся 

Результаты 
обучения

Критерии оценивания учебных достижений, обучающихся на 
соответствие результатам обучения/индикаторам

Знания Студент демонстрирует знания и понимание в области изучения на 
уровне указанных индикаторов и необходимые для продолжения 
обучения и/или выполнения трудовых функций и действий, 
связанных с профессиональной деятельностью.

Умения Студент может применять свои знания и понимание в контекстах, 
представленных в оценочных заданиях, демонстрирует освоение 
умений на уровне указанных индикаторов и необходимых для 
продолжения обучения и/или выполнения трудовых функций и 
действий, связанных с профессиональной деятельностью.

Опыт /владение Студент демонстрирует опыт в области изучения на уровне 
указанных индикаторов.

Другие результаты Студент демонстрирует ответственность в освоении результатов 
обучения на уровне запланированных индикаторов.
Студент способен выносить суждения, делать оценки и 
формулировать выводы в области изучения.
Студент может сообщать преподавателю и коллегам своего уровня 
собственное понимание и умения в области изучения.

4.2 Для оценивания уровня выполнения критериев (уровня достижений обучающихся при 
проведении контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине модуля) используется 
универсальная шкала (табл. 5).

Таблица 5

Шкала оценивания достижения результатов обучения (индикаторов) по уровням 

Характеристика уровней достижения результатов обучения (индикаторов)
Шкала оценивания № 

п/п
Содержание уровня 

выполнения критерия 
оценивания результатов 

обучения
(выполненное оценочное 

Традиционная 
характеристика уровня

Качественная 
характеристи

ка уровня
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задание)
1. Результаты обучения 

(индикаторы) достигнуты в 
полном объеме, замечаний нет

Отлично 
(80-100 баллов) 

Высокий (В)

2. Результаты обучения 
(индикаторы) в целом 
достигнуты, имеются замечания, 
которые не требуют 
обязательного устранения

Хорошо 
(60-79 баллов)

Средний (С)

3. Результаты обучения 
(индикаторы) достигнуты не в 
полной мере, есть замечания

Удовлетворительно 
(40-59 баллов)

Зачтено

Пороговый (П)

4. Освоение результатов обучения 
не соответствует индикаторам, 
имеются существенные ошибки и 
замечания, требуется доработка

Неудовлетворитель
но 

(менее 40 баллов)

Не 
зачтено

Недостаточный 
(Н)

5. Результат обучения не достигнут, 
задание не выполнено 

Недостаточно свидетельств 
для оценивания

Нет результата

5. СОДЕРЖАНИЕ КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ МОДУЛЯ

5.1. Описание аудиторных контрольно-оценочных мероприятий по дисциплине 
модуля

5.1.1. Лекции

Самостоятельное изучение теоретического материала по темам/разделам лекций в 
соответствии с содержанием дисциплины (п. 1.2. РПД)

5.1.2. Практические/семинарские занятия
Примерный перечень тем
1. Языковые особенности научного стиля
2. Логическая схема текста
3. Заголовок научного текста
4. Научная статья и процесс работы над ней
5. Аннотация как научный жанр
6. Тезисы как научный жанр
7. Прочие жанры научной речи: рецензия, эссе, конспект, реферат
8. Редактирование научного текста
LMS-платформа − не предусмотрена

5.2. Описание внеаудиторных контрольно-оценочных мероприятий и средств 
текущего контроля по дисциплине модуля

Разноуровневое (дифференцированное) обучение.

Базовый
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5.2.1. Контрольная работа  №1
Примерный перечень тем
1. Диктант
Примерные задания
Напишите текст под диктовку преподавателя, соблюдая орфографические и 

пунктуационные нормы современного русского языка:

Участники откровенного разговора могут иметь «общее главное», но в разговоре о 
наболевшем чаще реализуется тот вариант коммуникативной ситуации, который связан с 
серьезной проблемой одного из коммуникантов. Он связан с интенциональной 
откровенностью, проистекающей из внутренней потребности человека. В таком случае 
необходимо уточнение термина «секретник», введенного при анализе призыва к 
откровенности. Человек, открывающий личные проблемы добровольно, по велению души, 
если и является секретником, то не для своего собеседника. Обозначим коммуникативную 
роль инициатора откровенности в доверительной беседе с конфидентом по той же модели 
словом «откровенник». Интенциональный вариант откровенного разговора широко 
распространен как в силу ценностной значимости этого понятия в русской культуре, так и 
в силу русской речевой традиции, в соответствии с которой в неформальном общении 
нормально плакаться близкому по духу человеку. Это особенно характерно для женского 
дружеского общения, нацеленного на психологический результат в виде сочувствия и 
понимания собеседницы.

В доверительном разговоре откровенник задает состав содержания и внутренне 
обусловленную тональность изложения (обычно драматичную), конфидент же, в 
конечном счете, отвечает за психологический результат общения. Данный вариант жанра 
реализуется в семейном и дружеском общении, а также в разговорах со случайным 
собеседником (например, попутчиком в поезде). Объем и качество диалогического 
общения коммуникантов зависит от того, насколько конфидент соответствует жанровому 
«горизонту ожиданий» (Ст. Гайда), дает ли он выговориться откровеннику, поощряя его 
речевую активность, проявляет ли отзывчивость, выражает ли сочувствие, демонстрирует 
ли общность позиций. (Т. В. Матвеева)

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.2. Контрольная работа  № 2
Примерный перечень тем
1. Написание аннотации и тезисов
Примерные задания
Составьте аннотацию, тезисы глагольного строя и тезисы именного строя к 

приведённой ниже статье. В ходе работы используйте пассивные конструкции: "Статья 
посвящена...", "Отмечается, что...", "Особое внимание уделяется (чему?) ..." и т. д. 
Примерный объём аннотации -- 0,5 стр., тезисов -- по 1 стр.

В. Н. Шапошников
ИНОЯЗЫЧНАЯ СТИХИЯ СОВРЕМЕННОЙ РУССКОЙ РЕЧИ
Русская речь в последнее время пополнилась и продолжает пополняться иностранными 

словами. Например, недавние, но уже ставшие не самыми свежими и актуальными 
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консенсус, стагнация, деструктивный, бартер, имидж. Или более свежие экономические 
заимствования: тендер (официальное предложение выполнить обязательство), транш 
(финансовая часть, серия), трансферт (финансовый перевод), оферта (официальное 
предложение заключить сделку). Из других предметных областей: гендер; увы, 
киднепинг, киллер и многие другие.

Использование иностранных слов в современной российской жизни абсолютно 
закономерно и связано с прогрессом. Однако не всякое значение употребляемых 
иностранных слов понятно, особенно для массового восприятия. Прежде всего это 
относится к узкопрофессиональным словам. Впрочем, неясными порой оказываются 
слова, политически и экономически предназначенные для активного употребления в 
самых широких слоях. Очевидный пример — ваучер: почти абсолютную непонятность 
слова показывали самые несложные психолингвистические эксперименты.

В жизни иностранных заимствований можно проследить общие процессы. Один из них 
— изменение смысла, преобразование иностранного слова в российской 
действительности, то есть отклонение значения от иностранного прототипа на российской 
почве. Возьмем слово фермер, зафиксированное еще словарем В. И. Даля. В западных 
языках это слово соотносится с понятием «ферма» — сельскохозяйственное предприятие 
на собственной или арендованной земле. Это базовый фактор существования слова 
«фермер» на его лингвистической родине. Понятие «фермер» на новом российском этапе 
означает не владельца «фермы», а жителя деревни. И даже согласно официальным 
текстам, фермер не есть крестьянин (сравним устойчивый оборот «крестьянские и 
фермерские хозяйства»); понятию «фермер» соответствует в русском сознании понятие 
«кулак», вот уже много лет воспринимающееся с негативным оттенком.

То же произошло и с присутствующими в современном русском языке словами дилер, 
риэлтор и некоторыми другими.

Следует заметить такое явление в жизни иностранного слова, как смещение иерархии 
значений, присущих источнику заимствования. Так, слово спонсор наши словари 
иностранных слов объясняют как (англ.): 1. Поручитель. 2. Лицо, финансирующее 
мероприятие, организацию.

В русском языке нашего времени первое значение устранилось, вернее, не привилось. 
Слово «спонсор» выступает в значении «структура, лицо, финансирующее кого-либо», 
причем явен социально-политический компонент семантики. К такому процессу 
причастно и слово дилер. Аналогичны современные русскоязычные преобразования слова 
бизнес: в массовом словопользовании на первом месте не «дело, постоянное занятие, 
специальность, обязанность, долг», как декларируют наши словари. Бизнес в российской 
интерпретации — это коммерческая деятельность, негосударственная торговля, причем 
порой сопредельная с криминалом.

Любопытную картину дает еще одна группа слов. Своими смысловыми превращениями 
они показывают смену культурных и языковых ориентиров. Рассмотрим слова контроль, 
контролировать. Это давняя принадлежность русского языка, взятая из французского и 
обозначающая проверку. В соответствии с этим значением в русском языке возникла и 
глагольная пара «контролировать — проконтролировать». С 90-х же годов 
«контролировать» стало обозначать не проверку, а обладание, управление, удержание под 
влиянием. Образец отыскивается в английском, где control значит именно руководство, 
власть, управление в первую очередь. Значение проверки в «новорусском» употреблении 
сдвигается в число второстепенных значений. Аналогичные изменения претерпели слова: 
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аналитик — теперь уже не столько тот, кто анализирует, сколько обозреватель, 
комментатор; администрация — теперь не только и не столько руководящий орган 
предприятия, сколько орган государственной власти; директор — не только глава 
предприятия, но и соруководитель и даже заместитель владельца.

Семантика иностранных слов характеризуется и теми или иными трансформациями в 
результате такой тенденции, как излишняя детализация высказывания и его избыточность. 
Вдумаемся: некоторая стабилизация, частичная стабилизация — что это такое, если 
помнить о значении слова стабилизация? Или: завод по производству, фабрика по 
производству, цех по производству... Слова завод, фабрика восходят к коренному 
понятию производства и выражают единственно его значение. А как соответствуют 
смыслу слова, грамматике и стремлению к экономности выражения террор против..., 
оппозиция против...? Пример несколько иного рода: трагический инцидент. А 
словосочетание самый оптимальный уже примелькалось и стало привычным.

Впрочем, разговор об «экспансии» иноязычных слов — плохо это или хорошо, опасно 
или нет? — может длиться бесконечно. Несомненно одно: привлечение иностранных слов 
вполне закономерно, если содействует улучшению восприятия мысли и помогает найти 
общий язык с аудиторией или собеседником.

LMS-платформа − не предусмотрена

5.2.3. Домашняя работа
Примерный перечень тем
1. Анализ научного текста
Примерные задания
Проанализируйте научный текст (фрагмент научной статьи из журнала "Известия 

УрФУ. Серия 2. Гуманитарные науки" по выбору студента, объем фрагмента 300-400 
слов) по следующему плану:

1. Представьте анализируемый материал (Для анализа взят фрагмент… Докажем, что 
это текст научного стиля).

2. Укажите, как в тексте проявляются качества научной речи: точность (термины, 
определения, числовые данные, даты и т.д.); объективность (запрет на использование 
местоимения «я», представление разных точек зрения на предмет, безличность языкового 
выражения); логичность (сложные предложения с придаточными причины, условия, 
следствия, предложения с вводными словами, повторы); доказательность (аргументация 
положений и гипотез); обобщенность, абстрактность (преобладание абстрактных 
существительных, использование глаголов настоящего времени во вневременном 
значении, возвратные и безличные глаголы, использование безличных и неопределенных 
предложений).

3. Опишите особенности оформления научного текста: сноски, выделение шрифтом, 
графики, схемы, таблицы.

4. Дайте языковую характеристику научной речи:
а) Лексические признаки научного стиля: термины (слова, точно называющие 

специальные научные понятия), общенаучная лексика (слова, имеющие научную 
стилистическую окраску, но не закрепленные за определенной профессиональной 
сферой); книжная лексика абстрактного характера.

б) Морфологические признаки научного стиля: (подтвердить статистическими 
данными) частотность существительных, существительных среднего рода, форм 
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существительных родительного падежа, преобладание глаголов несовершенного вида 
настоящего времени, использование причастий и деепричастий, употребление 
указательных местоимений.

в) Синтаксические признаки научного стиля: пассивные конструкции (оборот был 
распределен – кем?), обобщенно-личные предложения (отметим важные особенности), 
безличные предложения (Необходимо отметить, следует подчеркнуть, можно сделать 
несколько выводов), обособленные обороты,

вводные и вставные конструкции, цепочки однородных членов, многокомпонентные 
сложные предложения с союзной связью нейтральный порядок слов.

5. Вывод (Анализ качеств речи и языковых особенностей текста позволяет сделать 
вывод, что этот текст научного стиля, … подстилей).

LMS-платформа − не предусмотрена

5.3. Описание контрольно-оценочных мероприятий промежуточного контроля по 
дисциплине модуля

5.3.1. Зачет
Список примерных вопросов
1. Какие цели преследует научный текст? Как эти цели определяют особенности 

научного стиля?
2. Какими средствами создаются основные качества научного текста? Перечислите эти 

качества.
3. Каковы особенности фигуры автора в научных текстах?
4. Кому адресован академический текст и как это определяет особенности текста?
5. Назовите основные жанры академической письменной речи.
6. Перечислите основные языковые особенности научного текста, соотнесите их с 

тремя уровнями (лексическим, морфологическим, синтаксическим).
7. Каким требованиям должно отвечать заглавие академического текста?
8. Структура научного текста: введение.
9. Структура научного текста: основная часть.
10. Структура научного текста: заключение (резюме).
11. Что такое термин и каким он должен быть? Как подобрать нужный термин?
12. Для чего служит цитирование в научном тексте? Как оформить цитату?
13. Аннотация как жанр научного текста. Виды аннотаций. Композиционная структура 

аннотации.
14. Тезисы как жанр научного текста. Тезисы на конференцию: объем, структура, язык, 

стиль.
15. Основные типы редакторской правки. Основные подходы к редактированию.
16. Перечислите речевые погрешности морфологического, синтаксического, 

лексического уровня и укажите способы их устранения.
LMS-платформа − не предусмотрена

5.4 Содержание контрольно-оценочных мероприятий по направлениям 
воспитательной деятельности 
Направления воспитательной деятельности сопрягаются со всеми результатами обучения 
компетенций по образовательной программе, их освоение обеспечивается содержанием 
всех дисциплин модулей.
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