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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть сле-

дующими результатами обучения по дисциплине модулю:  

 
Коды ком-

петенции 
Результаты освоения 

ОПОП 
 Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов  

обучения по дисциплине 

ПК-11 готовностью использо-

вать систематизирован-

ные теоретические и 

практические знания для 

постановки и решения 

исследовательских задач 

в области образования 

Знать способы применения теоретических и 

практических основ гуманитарных, социаль-

ных и экономических наук для постановки и 

решения исследовательских задач в области 

образования. 

Уметь применять теоретические и практиче-

ские знания гуманитарных, социальных и эко-

номических для постановки и решения иссле-

довательских задач в области образования. 

Владеть приемами решения исследователь-

ских задач в ходе постановки и решения ис-

следовательских задач в области образования 

(по профилю профессиональной подготовки). 

ПК-12 способностью руково-

дить учебно-

исследовательской дея-

тельностью обучающих-

ся 

Знать технологии организации учебно-

исследовательской деятельности обучающих-

ся. 

Уметь оказывать содействие в подготовке 

обучающихся к участию в предметных олим-

пиадах, конкурсах, исследовательских проек-

тах, интеллектуальных марафонах, турнирах и 

ученических конференциях.  

Владеть способами организации учебно-

исследовательской деятельностью обучаю-

щихся, школьных научных сообществ. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ПРОГРАММЫ БАКАЛАВРИАТА 

Дисциплина Основы научно-исследовательской деятельности педагога 

 относится к вариативной части (ДВ) ООП. Для освоения данной дисциплины необ-

ходимы компетенции, сформированные в рамках освоения дисциплин Б1.В.ОД.1 Ритори-

ка (ОК -6, СК-5),  Б3.Б.2.1. Введение в педагогическую деятельность (ОК-1, ОК-3, ОК-14, 

ОПК-1). 

Дисциплина изучается на 3 курсе  в  5-6 семестрах. 

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 

КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ ЗАНЯТИЙ) И 

НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетных единицы (з.е.), 144 

академических часа. 
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3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 

Объѐм дисциплины 

Всего часов 

для очной 

формы 

обучения 

для заочной 

формы обуче-

ния 

Общая трудоемкость дисциплины 144 144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) (всего) 

  

Аудиторная работа (всего): 46 16 

в том числе:   

лекции 14 6 

семинары, практические занятия 36 10 

практикумы   

лабораторные работы   

в т.ч. в активной и интерактивной формах 16  

Внеаудиторная работа (всего): 98 120 

В том числе, индивидуальная работа обучаю-

щихся с преподавателем: 

  

курсовое проектирование   

групповая, индивидуальная консультация и 

иные виды учебной деятельности, предусматри-

вающие групповую или индивидуальную работу 

обучающихся с преподавателем) 

  

творческая работа (эссе)    

Самостоятельная работа обучающихся (всего)   

Вид промежуточной аттестации обучающегося (зачет / 

экзамен) 

Зачет, 

Зачет с 

оценкой 

8 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО РАЗДЕЛАМ 

(ТЕМАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ  

4.1. Разделы дисциплины (модуля) и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
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для очной формы обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б

щ
а

я
 т

р
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь

 

(ч
а

са
х)

 

Виды учебных заня-

тий, включая само-

стоятельную работу 

обучающихся и тру-

доемкость (в часах) 
Формы текущего контроля  

успеваемости 

 
аудитор-

ные учеб-

ные  

занятия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся всего  

1.  Наука как социо-

культурный фено-

мен.  

20 2 18 Письменный экспресс-опрос. 

Устный опрос на занятии. Рефе-

рирование источников, индиви-

дуальная проверка ГСР препода-

вателем. Терминологический 

опрос. Аннотации. Устный рефе-

ративный обзор источников. 

2.  Научный стиль речи 

как вербальная ос-

нова научно-

исследовательской 

деятельности  

32 12 20 Письменный экспресс-опрос. 

Устный опрос на занятии. Рефе-

рирование источников, индиви-

дуальная проверка ГСР препода-

вателем. Терминологический 

опрос. Аннотации. Устный рефе-

ративный обзор источников. Те-

зисы (именные. глагольные) 

3.  Жанры письменной 

научно-

исследовательской 

речи 

48 18  30 Анализ образцов жанров пись-

менной научно-

исследовательской речи.  Устный 

опрос на занятии. Реферирование 

источников, индивидуальная 

проверка ГСР. преподавателем. 

Терминологический опрос. Со-

здание образцов письменной 

научно-исследовательской речи. 

Аннотации. Устный рефератив-

ный обзор источников. Тезисы 

(именные, глагольные) 

4.  Жанры устной 

научно-

исследовательской 

речи 

44 14 30 Риторический анализ дидактиче-

ских материалов занятия (видео-

образцов устных научно-

исследовательских высказыва-

ний, слайд-сопровождения до-

кладов и реферативных обзоров 

научно-исследовательского ха-

рактера). Рецензирование (ауди-

торное и внеаудиторное). 

 Всего: 144 46 98  

 

для заочной формы обучения  

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

О
б
щ

а
я

 т
р

у
д

о
-

ѐм
к

о
ст

ь
 (

ч
а

-

са
х)

 

Виды учебных занятий, 

включая самостоятель-

ную работу обучающих-

ся и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего кон-

троля успеваемости 
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аудиторные 

учебные заня-

тия 

самостоя-

тельная 

работа 

обучаю-

щихся 
всего лекции практиче-

ские заня-

тия 

1.  Наука как социо-

культурный фе-

номен. Научный 

стиль речи как 

вербальная основа 

научно-

исследовательской 

деятельности  

30 2 - 20 Письменный экспресс-

опрос. Устный опрос на за-

нятии. Реферирование ис-

точников, индивидуальная 

проверка ГСР преподавате-

лем. Терминологический 

опрос. 

2.  Жанры письмен-

ной и устной 

научно-

исследовательской 

речи  

 

114 4 10 100 Анализ образцов жанров 

письменной и устной 

научно-

исследовательской речи 

(письменная рецензия). 

Устный опрос на заня-

тии. Реферирование ис-

точников, индивидуаль-

ная проверка ГСР. пре-

подавателем. Терминоло-

гический опрос на зачете. 

Создание образцов пись-

менной и устной научно-

исследовательской речи. 

Риторический анализ ди-

дактических материалов 

занятия (видеообразцов 

устных научно-

исследовательских вы-

сказываний, слайд-

сопровождения докладов 

и реферативных обзоров 

научно-

исследовательского ха-

рактера). Аннотации. 

Устный реферативный 

обзор источников. Тези-

сы (именные, глаголь-

ные). Рецензирование 

(устное и письменное). 

 Всего: 136 6 10 120  
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4.2. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

Очная форма обучения 

№ п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Наука как социокуль-

турный феномен. 
Наука как форма освоения действительности. 

Понятие о научно-исследовательской дея-

тельности бакалавра образования. Основные 

направления научно-исследовательской дея-

тельности бакалавра образования по профи-

лям «Русский язык. Литература» 

Темы практических занятий 

1.  Научный стиль речи как вербаль-

ная основа научно-

исследовательской деятельности 

Понятие научного стиля речи. Ключевые по-

нятия (научная речь, функциональный стиль, 

научный стиль речи, подстили научного стиля 

речи). Риторический анализ образцов научной 

речи. 

2. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Письменная речь как социокультурный науч-

но-исследовательский феномен. Общее пред-

ставление о дистантной опосредованной 

научно-исследовательской коммуникативной 

ситуации и жанровом репертуаре письменной 

научно-исследовательской речи. Риториче-

ский анализ образцов. 

3. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Понятие чужой речи. Виды чужой речи в 

научно-исследовательских текстах. Общая ха-

рактеристика жанров репродуктивной учебно-

научной и научно-исследовательской пись-

менной речи. Требования к письменной науч-

но-исследовательской речи. Риторический 

анализ образцов. 

4. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Конспект как жанр репродуктивной письмен-

ной речи и способ отражения. Классификация 

конспектов (общая характеристика).  

5. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Монографический конспект. Языковые осо-

бенности монографического конспекта раз-

личных научных источников.  

6. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Обзорный конспект, его риторическая харак-

теристика. Место обзорного конспекта в жан-

рах научно-исследовательской речи. 

7. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Цитата как коммуникативный феномен. 

Функции цитат в научно-исследовательской 

речи. Графическое оформление цитат.  

8. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Тезисы в письменной научно-

исследовательской речи. Классификация тези-

сов. Место тезисов в научно-

исследовательской деятельности. Языковые 

особенности тезисов. 

9. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Реферирование как научный процесс. Рефера-

тивные обзоры: общая характеристика. Типо-

логия реферативных текстов. речи. Риториче-

ский анализ образцов. 

10. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Место реферативных обзоров в научном ис-

следовании. Графическое оформление рефе-
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№ п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

ративных обзоров в научно-

исследовательской письменной речи. 

11. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Понятие научного трактата. Жанровые формы 

научных трактатов (общая характеристика). 

12. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Курсовая работа как жанр учебно-

исследовательской письменной речи (общая 

характеристика). Риторический анализ образ-

цов. 

13. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Курсовая работа как жанр учебно-

исследовательской письменной речи: структу-

ра и композиция. Риторические требования к 

курсовой работе. Языковые особенности кур-

совой работы. Фразы – клише в курсовой ра-

боте. Виды ссылок (сносок). Библиографиче-

ский и справочный разделы в курсовой рабо-

те. Риторический анализ образцов. 

14. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Отзыв и рецензия в письменной учебно-

научной и научно-исследовательской речи. 

Риторический анализ образцов. 

15. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Поликодовые жанры в курсовой работе как 

разновидности научного трактата. Оформле-

ние поликодовой информации в структуре 

курсовой работы. Риторический анализ образ-

цов. 

16. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Дипломное сочинение как жанр научной 

письменной речи. Структура и композиция 

дипломных работ. Поликодовые жанры в ди-

пломной работе как разновидности научного 

трактата. Оформление поликодовой информа-

ции в структуре дипломной работы. Ритори-

ческий анализ образцов. 

17. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Научная статья как жанр письменной речи. 

Типология научных статей. Риторический 

анализ образцов. 

18. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Особенности научно-теоретической статьи 

как жанра письменной речи. речи. Риториче-

ский анализ образцов. 

19. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Особенности научно-методической статьи как 

жанра письменной речи. речи. Риторический 

анализ образцов. 

20. Жанры письменной научно-

исследовательской речи 
Особенности научно-популярной статьи как 

жанра письменной речи. Риторический анализ 

образцов. 

21. Жанры устной научно-

исследовательской речи 
Общая характеристика жанрового репертуара 

устной научно-исследовательской речи. До-

клад как жанр устной научной речи. Типоло-

гия докладов. Риторический анализ образцов. 

22. Жанры устной научно-

исследовательской речи 
Структура и композиция, языковые особенно-

сти доклада. Цитата в устной речи исследова-

теля. Правила введения цитат в устную науч-

но-исследовательскую речь. 
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№ п/п 
Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

23. Жанры устной научно-

исследовательской речи 
Риторические особенности выступления с до-

кладом. Публичная дискуссия, ее особенно-

сти. Требования к речевому поведению до-

кладчика – оппонента. 

24. Жанры устной научно-

исследовательской речи 
Методика использования слайд-

сопровождения как поликодового компонента 

научного доклада. Риторические требования к 

сопроводительному слову докладчика. 

  

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

Наименование раз-

дела дисциплины 
Содержание  

1 Наука как социокуль-

турный феномен. 

Научный стиль речи 

как вербальная основа 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

 

Содержание лекционного курса 

1. Наука как социокуль-

турный феномен. 

Научный стиль речи 

как вербальная основа 

научно-

исследовательской дея-

тельности 

Наука как форма освоения действительности. Понятие 

о научно-исследовательской деятельности бакалавра обра-

зования. Основные направления научно-

исследовательской деятельности бакалавра образования 

по профилям «Русский язык. Литература» 

Понятие научного стиля речи. Ключевые понятия (научная 

речь, функциональный стиль, научный стиль речи, под-

стили научного стиля речи). Риторический анализ образ-

цов научной речи. 

2. Жанры научно-

исследовательской ре-

чи (общая характери-

стика репертуара) 

Жанры репродуктивной учебно-научной и научно-

исследовательской речи: анализ жанрообразующих и жан-

ровоопределяющих признаков. Специфика жанров пись-

менной и устной научно-исследовательской речи. 

Темы практических / семинарских занятий 

1. Жанры научно-

исследовательской ре-

чи (общая характери-

стика репертуара) 

Соотношение репродуктивной и продуктивной речи в 

научном исследовании. Риторические приемы введения 

чужой и собственной речи в устный и письменный науч-

ный текст. Поликодовый компонент научно-

исследовательской речи. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Основными формами самостоятельной работы по дисциплине являются: 

1. Освоение теоретического материала и его оформление в форме жанров пись-

менной репродуктивной учебно-научной речи (реферативных обзоров, конспек-

тов, тезисов, выписок – цитат, библиографического описания, аннотаций, ре-

цензий). 

2. Создание письменных и устных (аудиозаписей) жанров учебно-научной и науч-

но-исследовательской речи. 

3. Риторический анализ образцов учебно-научной и научно-исследовательской ре-
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чи. 

4.  Подготовка к участию в научной дискуссии по актуальным профессионально 

значимым проблемам на практическом занятии и коллоквиуме. 

5. Выступление с докладом на научно-практической конференции, проводимой 

вузом (по личной инициативе бакалавра)  

6. Написание статьи по проблемам курсового и дипломного сочинений в сборник 

материалов научно-практических конференций(по личной инициативе бакалав-

ра). 

7. Выполнение курсовых и дипломных работ, предусмотренных ООП направле-

ния (профиля), подготовка слайд-сопровождения устной публичной научно-

исследовательской речи. 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине разработа-

но учебно-методическое сопровождение учебного процесса в следующем составе: 

1. Конспекты лекций и слайды с ключевой информацией (поликодовые учебные 

материалы)  

2. Тексты – образцы письменной научной речи (реферативные обзоры, тезисы, ре-

цензии, курсовые и дипломные работы, кандидатские и докторские диссерта-

ции, авторефераты, аннотации и пр.) 

3. Видеоматериалы (публичные выступления с докладами на научно-

практических конференциях, политические и научные дискуссии)  

4. Алгоритмы риторического анализа научного текста (устного, письменного, по-

ликодового). 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые раз-

делы (темы) дисци-

плины (результаты по 

разделам) 

Код контролируемой 

компетенции  (или еѐ 

части) / и еѐ формули-

ровка – по желанию 

наименование оценочного 

средства 

1.  Жанры письменной 

научно-

исследовательской речи 

ПК-11 

ПК-12 

 

Реферативный обзор источни-

ков. Рецензия. Аннотация. Те-

зисы. Статья (по инициативе 

бакалавра) 
2.  Жанры устной научно-

исследовательской речи 

ПК-11 

ПК-12 
 

Устный и письменный риториче-

ский анализ аудио – и видеооб-

разцов научно-исследовательской 

речи. Устная рецензия. Доклад на 

коллоквиуме / научно-

практической конференции (по 

инициативе студента). Письмен-

ный текст доклада на защиту 

курсовой работы. Слайды с клю-

чевыми сведениями по проблеме 

курсовой работы. Выступление в 

научной дискуссии во время пуб-

личной защиты курсовых работ 

по риторике / педагогической ри-

торике. 

 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Дифференцированный зачет  

Зачетное задание состоит из двух частей: теоретической (выявляет знаниевый ком-

понент формируемых компетенций, формулируется в виде комплексного вопроса), прак-
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тической (выявляет уровень владения профессиональной деятельностью, формулируется в 

виде практикоориентированной задачи, требующей риторического анализа / рецензии 

письменного или устного образца и публичную защиту своей позиции.  

 

а)  Типовые вопросы (задания): 

 Дайте определение термину.  

 Определите термины по лексическому значению. 

 Обоснуйте необходимость организации научного исследования в системе 

обучения русскому языку и литературе учеников разной ступени образова-

ния (на основе выбранного направления профессиональной  деятельности). 

 Сформулируйте объект, предмет, гипотезу, цель и задачи исследования вы-

бранной профессионально значимой проблемы. 

 Оцените образец научной речи с точки зрения его соответствия жанру. 

Предложите способы (приемы) устранения недостатков с учетом формы 

научно-исследовательской речи. 

 Отредактируйте письменный образец научно-исследовательской речи с уче-

том его жанровой принадлежности. 

 Оцените устный образец научно-исследовательской речи. Какие средства 

выразительности устной речи необходимо качественно использовать адре-

санту? 

 Оцените слайд-сопровождение научной речи с точки зрения его соответ-

ствия жанру публичной речи. 

б)  Критерии оценивания компетенций (результатов): 

В ходе дифференцированного зачета бакалавр должен продемонстрировать как ито-

говый результат знание ключевых терминов дисциплины и жанровых особенностей пись-

менных и устных научно-исследовательских высказываний; готовность к использованию 

жанровых форм устной и письменной учебно-научной, научно-исследовательской речи в 

учебной и профессиональной деятельности в соответствии с направлением и профилем 

подготовки. 

в)  описание шкалы оценивания: 

Результаты дифференцированного зачета по дисциплине определяются отметками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». При выставлении 

отметок учитывается уровень приобретенных компетенций бакалавра по заявленным в 

рабочей программе дисциплины составляющим «знать», «уметь», «владеть».  

Компонент «знать» оценивается теоретическими элементами вопроса по содержа-

нию дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» - практикоориентированными задани-

ями учебно-исследовательского и научно-исследовательского характера. На конечный ре-

зультат зачета влияют объем, глубина теоретических и практических предметных знаний, 

аргументированность и доказательность умозаключений, общая культурологическая, мо-

рально-этическая, научная, учебно-научная и научно-исследовательская эрудиция, про-

фессиональный кругозор, уровень самостоятельности и креативности бакалавра, способ-

ность предлагать конструктивные приемы выполнения научного исследования, получать 

убедительные результаты, публично качественно их представлять и защищать.  

При выставлении отметки преподаватель руководствуется следующим: 

Отметка «отлично» выставляется бакалавру, который: 

 продемонстрировал всесторонние, систематизированные, глубокие знания 

учебной программы,  

 освоил ключевые сведения основных и дополнительных источников, опи-

рался в ответе на внутри- и межпредметные связи с сопряженными дисци-

плинами ООП, личной учебно-исследовательской и научно-

исследовательской деятельности, указал на их значение для приобретаемой 

профессии,  



 13 

 проявил творческие способности в понимании содержания дисциплины в 

процессе выполнения практикоориентированных заданий на занятии и зачете 

( в том числе аудио- и видеообразцов);  

 без затруднений трактовал предметные термины во время устного термино-

логического опроса, предполагающего полную характеристику выбранного 

путем жеребьевки комплекса понятий (не менее 10-ти); 

 выступил с докладом на научно-практической конференции / подготовил к 

публикации статью по актуальной профессионально значимой проблеме;  

 продемонстрировал высокий уровень коммуникативной (риторической) 

культуры и сформированное с учетом уровня освоения ООП научное мыш-

ление, готовность к публичной защите курсового исследования. 

При выставлении отличной отметки учитывается результат выполнения ГСР и 

активности на практических занятиях. 

Отметки «хорошо» заслуживает бакалавр, который: 

 обнаружил полное систематизированное знание учебно-программного мате-

риала,  

 освоил основную и дополнительную литературу, рекомендованную в про-

грамме,  

 продемонстрировал систематический характер практикоориентированных 

знаний по дисциплине и способность к их самостоятельному пополнению и 

обновлению в ходе курсового исследования,  

 продемонстрировал качественный традиционный подход к выполнению 

практикоориентированного задания (письменного и устного риторического 

анализа образца); 

 охарактеризовал предметные термины во время устного терминологического 

опроса, предполагающего полную характеристику выбранного путем жере-

бьевки комплекса понятий (не менее 7-ти), 

 продемонстрировал достаточный уровень коммуникативной (риторической) 

культуры и сформированное с учетом уровня освоения ООП научное мыш-

ление, базовую готовность к публичной защите курсового исследования 

(умение выстроить логику исследования, использовать языковые клише для 

письменных жанров научной речи и пр.);. 

 не допустил фактических ошибок в характеристике жанров устной и пись-

менной учебно-научной и научно-исследовательской речи, 

 подготовил качественные материалы доклада и слайд-сопровождения к пуб-

личной защите курсовой работы. 

Отметки «удовлетворительно» заслуживает бакалавр, обнаруживший знание 

основного учебно-программного материала в минимальном, но достаточном для 

дальнейшей учебы и учебно-исследовательской работы, знакомый с основной ли-

тературой. Данная отметка выставляется бакалаврам, допустившим погрешности в 

теоретическом ответе на зачете, но обладающим необходимым потенциалом для их 

устранения под руководством преподавателя, а также в случае демонстрации три-

виального выполнения практикоориентированного задания, неспособности убеди-

тельно обосновать его учебно-научное решение. При выставлении удовлетвори-

тельной отметки учитывается результат учебной работы на практических занятиях, 

участие в обсуждении образцов научной речи, наличие / отсутствие фактических 

ошибки в ответе, степень готовности материалов курсовой работы, в том числе по-

ликодового характера. 

Отметка «неудовлетворительно» выставляется бакалавру, который не освоил в системе 

дисциплину, продемонстрировал значительные пробелы в знаниях основного учебно-

программного материала, допустил принципиальные коммуникативно-методические и 

фактические ошибки, не выполнил на необходимом уровне практическое задание, проде-
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монстрировал незнание структуры, содержания, языкового оформления образцов научных 

текстов, не сумел использовать сведения дисциплины в организации индивидуальной 

учебно-научной работы. В случае неудовлетворительной отметки студент не допускается 

к публичной защите курсовой работы как профессионально непригодный. 

6.2.2. Наименование оценочного средства  

а) типовые задания (вопросы): 

Реферативный обзор источников: 

 Изучите содержание источников по теме курсовой работы. Подготовьте 

письменный / устный монографический / обзорный реферат с учетом типологии 

таких жанров. 

 Оцените реферативный текст однокурсника с точки зрения его жанровых 

признаков. Предложите способы редактирования реферата. 

Рецензия: 

 Оцените предложенный образец научной речи с учетом формы речи и жанро-

вых особенностей 

 Отредактируйте письменный образец рецензии на научно-исследовательскую 

работу.  

Аннотация: 

 Создайте и оцените с точки зрения жанровых особенностей письменную ан-

нотацию к изученным источникам. 

 Напишите аннотацию к своей курсовой работе.  

 Проаннотируйте несколько источников к своей курсовой работе 

Тезисы: 

 Напишите именные тезисы на основе научного источника. 

 Напишите глагольные тезисы на основе научного источника. 

 Напишите глагольные тезисы для доклада по проблеме курсовой работы. 

 Напишите глагольные тезисы в сборник материалов научно-практической 

конференции вуза.  

Статья: 

 Определите жанр статьи. Обоснуйте свой вывод. 

 Определите соответствие заголовка статьи ее содержанию 

 Проанализируйте реферативный обзор, включенный в статью, с точки зрения 

риторических требований.  

 Отредактируйте материалы образца статьи с учетом ее жанра. 

 Оцените образец статьи с точки зрения ее жанровых особенностей. 

 Напишите реферативный обзор для статьи по проблеме вашей курсовой рабо-

ты. 

 Напишите статью в сборник материалов научно-практической конференции. 

Слайд-сопровождение к публичному выступлению: 

 Оцените слайды с точки зрения графического оформления. Учтите особенно-

сти соотношения слушания и чтения адресатов публичной речи докладчика 

 Подготовьте слайды к докладу по результатам курсовой работы  

б) критерии оценивания результатов: 

 Созданные бакалаврами письменные и устные высказывания должны соответство-

вать специфике жанра и формы (устной, письменной) научно-исследовательской и учеб-

но-научной речи. Редактирование оценивается преподавателем с учетом: соответствия 

предложенного варианта ортологическим нормам письменной речи( качественной кор-

ректуре); уместности внесенных исправлений с точки зрения лексико-грамматических 

правил  и жанра научной речи. 
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6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций (см. пункт 6.2) 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

а) основная учебная литература:  

1. Сафин, Р.Г. Основы научных исследований. Организация и планирование экспе-

римента [Электронный ресурс] : учебное пособие / Р.Г. Сафин, А.И. Иванов, Н.Ф. Тимер-

баев ; Министерство образования и науки России, Федеральное государственное бюджет-

ное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет». –Электронные тексто-

вые данные. -  Казань : Издательство КНИТУ, 2013. - 154 с. – Режим доступа : 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277 

2. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электронные текстовые данные. — Москва : Дашков и К, 2014. — 244 с. — 

Режим доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263 

б)  дополнительная учебная литература:  

1. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для бакалавров / И.Н. Кузнецов - Электрон. текстовые дан. - Москва : Издатель-

ско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 2013 - 284 с. - Режим доступа: 

http://www.znanium.com/bookread.php?book=415064  

2. Овчаров А. О. Методология научного исследования [Электронный ресурс] : 

учебник/Овчаров А. О., Овчарова Т. Н. - Электронные текстовые данные. - Москва: НИЦ 

ИНФРА-М, 2016. - 304 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=544777 

3. Основы научных исследований [Электронный ресурс]: учебное пособие/Б. И. Ге-

расимов [и др.] - Электронные текстовые данные. - Москва: Форум, НИЦ ИНФРА-М, 

2015. - 272 с. – Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=509723 

4. Пижурин А. А. Методы и средства научных исследований [Электронный ре-

сурс]: учебник / Пижурин А.А., Пижурин (мл.) А.А., Пятков В. Е. - Электронные тексто-

вые данные. - Москва: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 264 с. – Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=556860 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

1. Российская риторическая ассоциация исследователей, преподавателей и учителей 

риторики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://www.rhetor.ru  

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Методические указания для работы над материалом занятий 

В ходе практических занятий по дисциплине обучающимся рекомендуется выпол-

нять следующие действия: вести конспектирование, аннотирование, рецензирование 

учебного материала, предложенного преподавателем и однокурсниками; обращать внима-

ние на категории, формулировки, раскрывающие содержание опорных терминов, тех или 

иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации по их приме-

нению; задавать преподавателю уточняющие вопросы с целью уяснения теоретических 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=270277
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=56263
http://www.znanium.com/bookread.php?book=415064
http://znanium.com/bookread2.php?book=544777
http://znanium.com/bookread2.php?book=509723
http://znanium.com/bookread2.php?book=556860
http://www.rhetor.ru/


 16 

положений, разрешения спорных ситуаций, возникающих сомнений, активно участвовать 

в анализе дидактических средств (негативных и позитивных образцов устной и письмен-

ной научной речи). 

Для качественного использования записей, сделанных в ходе занятий, необходимо: 

оформить оглавление на первых страницах предметной тетради с указанием темы и стра-

ницы, где будут расположен конспект сведений; оставить в рабочих конспектах поля, на 

которых во внеаудиторное время можно сделать пометки из рекомендованной литерату-

ры, дополняющие освоенный на занятии материал, а также подчеркивающие особую важ-

ность тех или иных теоретических положений, словарных статей, поясняющих термино-

логический аппарат курса. Основные термины, определения, алгоритмы выполнения за-

даний следует выделять маркером, тем самым включая  в учебную деятельность все виды 

памяти. Образцы научной речи целесообразно копировать и размещать в тетради с крат-

кими пояснениями, сделанными во время коллективной работы. Полезно формировать 

аудио- и видеоархив из образцов, предложенных и проанализированных на занятии. При 

подготовке к публичной защите результатов научной работы эти образцы окажут необхо-

димую научно-методическую помощь, могут быть использованы в профессиональной де-

ятельности. В конце тетради рекомендуется вести терминологический словарь, в который, 

наряду с понятиями, необходимо также размещать наглядный пример (образец языкового 

материала – опорных фраз, алгоритма, схемы, таблицы и пр.) 

При подготовке к практическим занятиям обучающимся необходимо изучить 

основную литературу, ознакомиться с дополнительными источниками, новыми 

публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом следует 

учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. В ходе подготовки 

к публичному выступлению следует создать опорный материал (тезисы, план, конспект, 

реферативный обзор и пр.)., провести хронометраж выступления, оформить окончатель-

ный вариант его содержания на листах формата А5, выделить термины, опорные слова, 

фразы – клише и другие справочные материалы, В течение практического занятия бака-

лавру необходимо качественно, на требуемом уровне выполнить задания преподавателя, 

что зачитывается как текущая работа бакалавра и оценивается по критериям, представ-

ленным в пункте 6.2.2. РПД.  

Методические рекомендации по подготовке доклада (сообщения) 

 по учебной проблеме  

При подготовке доклада / реферативного обзора рекомендуется сделать следую-

щее: проанализировать все возможные аспекты темы сообщения, составить план-конспект 

своего выступления, продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой 

теории с профессиональной деятельностью, подготовить сопроводительную слайд-

презентацию и/или демонстрационный раздаточный материал по выбранной теме. Реко-

мендуется провести дома репетицию выступления с целью отработки речевого аппарата и 

продолжительности выступления (регламент – 5 - 7 мин.), уместного сочетания устной и 

поликодовой речи (в виде комментария слайдов).  

Выполнение индивидуальных заданий 

Профессиональные практикоориентированные задания – важнейшее средство фор-

мирования профессиональных компетенций, необходимых для успешной учебно-

исследовательской и научно-исследовательской деятельности. Готовясь к демонстрации 

работы, необходимо внимательно изучить учебный материал занятий, научных источни-

ков, алгоритмов составления сценария, плана – конспекта и пр. Во время публичного вы-

ступления следует применить известные приемы вербального, пантомимического, ритми-

ко-интонационного управления аудиторией, выбрать тип общения с аудиторией и проде-

монстрировать максимально возможный уровень коммуникативной культуры. При об-

суждении учебно-исследовательских и научно-исследовательских материалов необходимо 

внимательно слушать партнеров, учитывать высказанные замечания, объективно проана-

лизировать их с позиции профессионального мастерства, чтобы последующие работы бы-



 17 

ли более успешными. 

В случае пропусков занятий, наличия индивидуального графика обучения и для 

закрепления практических навыков студентам могут быть выданы типовые индивидуаль-

ные задания, которые должны быть сданы в установленный преподавателем срок. 

Выполненные задания оцениваются отметкой. Студент не допускается к публичной защи-

те результатов научной деятельности без прочных теоретических и практических знаний 

основ профессиональной учебно-научной и научно-исследовательской деятельности бака-

лавра образования - учителя русского языка и литературы 

Подготовка к контрольным мероприятиям (коллоквиумам, научно-практическим 

конференциям, публичной защите результатов исследования) 

Текущий контроль осуществляется в виде устных, письменных опросов по теории, 

коллоквиумов, контрольных аудиторных и внеаудиторных (домашних) работ. При подго-

товке к опросу бакалавры должны освоить теоретический материал по блокам тем, выно-

симых на этот опрос. При подготовке к аудиторной и внеаудиторной (на коллоквиуме) ра-

боте бакалаврам необходимо повторить теоретический и практический материал занятий, 

ГСР по выделенным для контроля темам. Подготовка к коллоквиуму требует от бакалавра 

не только повторения пройденного материала на аудиторных занятиях, но поиска и анали-

за материала, выданного на самостоятельное изучение. Публичное выступление (доклад, 

реферативный обзор, дискуссионная речь и др.) должно соответствовать критериям науч-

ной речи (достоверность, объективность, логичность, убедительность и пр.), требованиям 

риторики, педагогической риторики, иметь все жанровые признаки профессионального 

научного текста. 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, 

ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

1) ИКТ (Мультимедиа-технологии) 

Такие технологии дают возможность расширить рамки обучения, так как они устра-

няют традиционные препятствия в пространстве и времени. ИКТ способствует интенсифика-

ции учебного процесса в аспекте формирования компетенций, необходимых для успешной 

научной работы бакалавров, более осмысленному изучению материала дисциплины. В каче-

стве материального обеспечения занятий используется слайд-презентации ( в том числе в 

роли дидактических образцов) в формате POWER POINT, что позволяет усвоить базовые 

знания по дисциплине; систематизировать полученные знания; развить навыки само-

контроля и т.п.  

Кроме того, в процессе практических занятий используется демонстрация аудиоза-

писей, видеоматериалов и их анализ в аспекте целеустановки конкретного занятия, что 

способствует реализации метода наглядности обучения. 

 Проведение лекционных (на отделении заочной формы обучения) и практических 

занятий по дисциплине осуществляется с использованием мультимедийных технологий 

(лекции-презентации в формате Power Point). На занятиях рассматриваются актуальные 

вопросы современного научно-исследовательского процесса, в который может быть во-

влечѐн бакалавр образования как учитель русского языка и литературы. Цель таких заня-

тий – актуализация прежних знаний студентов, совершенствование коммуникативно-

речевой и языковой (лингвистической) компетенций в контексте будущей профессио-

нальной деятельности. В процессе освоения дисциплины обращается внимание на работу 

с научными терминами и понятиями. 

2) Технологии портфолио и личностно-ориентированного подхода к обучению. 

Данные технологии позволяет осуществить систематический контроль профессио-

нального роста бакалавра в процессе выполнения курсовых работ по педагогической ри-

торике (5 – 6 семестры), выступлений с докладами, написании статей, тезисов, заложить 

основы самоконтроля при выполнении учебно-научных и научно-методических исследо-
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ваний проблем теории и методике обучения русскому языку и литературе (7-10 семестры) 

3). Консультирование студентов посредством электронной почты по учебно-

исследовательским и научно-исследовательским проблемам. 

4). Интерактивное общение с помощью скайпа в процессе подготовки к практиче-

ским занятиям, публичным выступлениям, публикациям.  

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Лекции и практические занятия проводятся как в обычных учебных аудиториях, так 

и в оснащенных мультимедийным и другим оборудованием:  

1.Компьютер с минимальными системными требованиями: 

 Процессор: 300 MHz и выше 

 Оперативная память: 128 Мб и выше 

 Другие устройства: Звуковая карта, колонки и/или наушники 

 Устройство для чтения DVD-дисков. 

2. Проектор. 

3. Экран. 

4. Видеокамера 

5. Цифровая фотокамера 

6. Множительная (копировальная) техника 

7. Комплект выдач (распечаток) слайдов к лекционным и практическим занятиям 

8. Аудиовидеотека с образцами публичных научных речей 

9. Комплект графических образцов жанров письменной научной речи, стенограмм 

публичных выступлений, опорных языковых средств (фраз – клише). 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается ис-

пользование адаптивных образовательных технологий в соответствии с условиями, изло-

женными в ООП (раздел «Особенности организации образовательного процесса по обра-

зовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья»), в частности: предоставление для индивидуальной работы специальных  дидактиче-

ских материалов (тезисов с теоретическими сведениями, слайдов в распечатанном и элек-

тронном вариантах, графических образцов научной речи и пр.), использования специаль-

ных технических средств обучения индивидуального пользования (электронного носителя 

информации – съемного диска), предоставление услуг ассистента (помощника), оказыва-

ющего обучающимся необходимую техническую и научно-методическую помощь, и т. п. 

– в соответствии с индивидуальными особенностями обучающихся, организация консуль-

тирования студентов посредством электронной почты, интерактивного общения с помо-

щью скайпа в процессе подготовки к практическим занятиям, публичным выступлениям, 

публикациям.  

12.2. Интерактивные формы проведения занятий 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисциплины  

(результаты по разделам) 

Кол-

во ча-

сов 

Интерактивные формы 

проведения 

 

1 Курсовая работа как жанр учебно-

исследовательской письменной речи (общая харак-

теристика). образцов. 

4 Анализ иллюстративного 

материала.  

Работа в малых группах 

2 Научная статья как жанр письменной речи. Типо- 4 Экспресс-опрос 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы дисциплины  

(результаты по разделам) 

Кол-

во ча-

сов 

Интерактивные формы 

проведения 

 

логия научных статей. Риторический анализ образ-

цов. 

Работа в малых группах 

3 Риторические особенности выступления с докла-

дом. Публичная дискуссия, ее особенности. Требо-

вания к речевому поведению докладчика – оппо-

нента. 

4 Ролевая игра, риториче-

ский анализ.  

Публичное выступление 

 

 

4 Методика использования слайд-сопровождения как 

поликодового компонента научного доклада. Рито-

рические требования к сопроводительному слову 

докладчика. 

4 Публичное выступление 

Ролевая игра, риториче-

ский анализ.  

 

 

 

Составитель: Г.Б. Вершинина, д-р пед.наук, профессор 
 

 

 


