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ВВЕДЕНИЕ 
 

К современному специалисту общество предъявляет достаточно широ-
кий перечень требований, среди которых немаловажное значение имеет 
наличие у выпускников определенных способностей и умения самостоятель-
но добывать знания из различных источников, систематизировать получен-
ную информацию, давать оценку конкретной ситуации. Формирование 
такого умения происходит в течение всего периода обучения через участие 
студентов в лекционных и практических занятиях, при выполнении курсовых 
работ, различных видов заданий.  

При обучении в университете большая часть учебного времени посвя-
щена самостоятельной работе студента. Этот метод обучения способствует 
творческому овладению специальными знаниями и навыками. В процессе 
самостоятельной работы студент должен воспринимать, осмысливать и 
углублять получаемую информацию, решать практические задачи, овладе-
вать профессионально необходимыми навыками. Опираясь на приведенные 
ниже рекомендации, слушатель должен проявить сознательную активность в 
формировании индивидуальной модели, собственного стиля работы (в том 
числе самостоятельной) с учетом личных условий, возможностей, професси-
ональных интересов, накопленных навыков организации своей работы, сло-
жившихся методов изучения источников, особенностями мышления и вос-
приятия информации. 

Целью освоения дисциплины «Методика написания научного текста» 
является формирование у студентов компетенций, направленных освоения 
дисциплины обучающийся должен: 
Знать: 
− главные положения методологии научного исследования (ОПК ‒ 2); 
− общенаучные методы проведения современного научного исследования 

(ОПК ‒ 2); 
− принципы организации и планирования научной работы в вузе (ОПК ‒ 

2); 
− общие требования к структуре, содержанию, языку и оформлению 

научно-исследовательских и учебно-исследовательских работ (ОПК ‒ 2);  
− источники информации для проведения экономического анализа (ПК ‒ 

2); 
− методы расчета основных экономических и социальных показателей 

деятельности хозяйствующих субъектов (ПК ‒ 2); 
− показатели и структуру финансовой, бухгалтерской и статистической 

отчетности предприятий различных форм собственности при 
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осуществлении научно-исследовательской и учебно-исследовательской 
работ (ПК ‒ 5); 

− основные принципы организации коллективной работы (ПК ‒ 9); 
− технологии, методы и методики проведения анализа и систематизации 

документов и информации при осуществлении научно-
исследовательской и учебно-исследовательской работы в группе (ПК ‒ 
9); 

− существующие программы и учебно-методические материалы, 
необходимые для характеристики объекта исследования и 
осуществления научно-исследовательской работы  (ПК ‒ 12); 

− задачи развития экономического образования, его проблемы и 
тенденции развития   (ПК ‒ 13); 

− приемы и методы расчета экономических показателей: плановых и 
фактических и особенности их применения в научно-исследовательской 
работе студентов (ВК ‒ 2). 

Уметь: 
− применять необходимые методы научного исследования при разработке 

научных работ; (ОПК ‒ 2);  
− использовать специальные методы при выполнении научных 

исследований (ОПК ‒ 2); 
− организовать и проводить научные исследованиях процессе подготовки 

курсовых и дипломных работ (ОПК ‒ 2);  
− рассчитывать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК ‒ 2); 
− проводить горизонтальный, вертикальный и сравнительный анализ 

деятельности хозяйствующих субъектов при осуществлении научно- 
исследовательской работы (ПК ‒ 2); 

− рассчитать на основе типовых методик экономические показатели 
деятельности предприятий различных форм собственности при 
осуществлении научно-исследовательской и учебно-исследовательской 
работ (ПК ‒ 5); 

− работать в коллективе, выстраивать эффективные коммуникации с 
участниками группы (ПК ‒ 9); 

− собирать, анализировать и структурировать информацию об 
особенностях и возможностях реализации научно-исследовательской 
работы (ПК ‒ 9); 

− самостоятельно анализировать актуальность  различных программ и 
учебно-методических материалов по теме научного исследования (ПК ‒ 
12); 
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− оценить соответствующие методические и нормативные документы по 
теме научного исследования   (ПК ‒ 13); 

− собирать, анализировать и структурировать данные, свидетельствующие 
о тех или иных аспектах развития экономики предприятия (ВК ‒ 2). 

Владеть:  
− навыками нахождения, обработки и хранения информации, полученной 

при изучении научной литературы (ОПК ‒ 2); 
− навыками выполнения учебно-исследовательских и научно- 

исследовательских работ (ОПК ‒ 2);  
− проведения апробации и внедрения результатов исследования в 

практику (ОПК ‒ 2); 
− навыками обобщения экономической информации при осуществлении 

научно-исследовательской и учебно-исследовательской работы (ПК ‒ 2); 
− навыками интерпретации результатов экономических расчетов, 

сделанных на основе анализа финансовой, бухгалтерской и 
статистической отчетности предприятия (ПК ‒ 5); 

− знаниями о стратегиях принятия решений при организации научно-
исследовательской работы в группе (ПК ‒ 9); 

− постановкой и распределением задач применительно к малой группе 
(ПК ‒ 9); 

− способностью использовать существующие программы и учебно-
методические материалы при осуществлении научно-исследовательской 
работы   (ПК ‒ 12); 

− навыками публичной и научной речи   (ПК ‒ 13); 
− самостоятельно осуществлять подготовку заданий и методических 

документов, для реализации научно-исследовательской работы   (ПК ‒ 
13); 

− навыками интерпретации полученных в процессе анализа результатов и 
формулировании выводов (ВК ‒ 2). 
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СОВЕТЫ ПО ПЛАНИРОВАНИЮ И ОРГАНИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ,  
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Для более глубокого усвоения студентами предмета, понимания теорети-

ческих и практических основ оценки бизнеса: 
− при работе с литературой необходимо вести запись основных поло-

жений (конспектировать отдельные разделы, выписывать новые термины и 
раскрывать их содержание); 

− необходимо проработать ряд литературных источников и, прежде 
всего, учебные пособия, в которых наиболее полно отражены и систематизи-
рованы узловые вопросы курса. 

Главным звеном цикла обучения является лекция. Ее цель - 
формирование ориентировочной основы для последующего усвоения 
студентами учебного материала. Лекция выполняет следующие функции:   

− информационную (излагает необходимые сведения); 
− стимулирующую (пробуждает интерес к теме); 
− развивающую (дает оценку явлениям, развивает мышление); 
− ориентирующую (в проблеме, в литературе); 
− разъясняющую (направленная прежде всего на формирование 

основных понятий науки); 
− убеждающую (с акцентом на системе доказательств).  
При слушании лекции нужно усвоить: 
− научную сущность изучаемого материала; 
− научную логику связи теории с  практикой; 
− взаимозависимость данной лекции с другими лекциями и смежными 

науками; 
− глубоко осмыслить сформулированные закономерности и понятия 

науки, приведенные факты, доказательства, аргументацию выдвигаемых по-
ложений. 

Важными условиями эффективного усвоения изложенного материала в 
лекции являются: достижение устойчивого внимания, развитие определенно-
го свойственного обучаемому вида памяти и умение продуктивно вести запи-
си лекции. В процессе лекционного занятия студент должен выделять важ-
ные моменты, выводы, основные положения, выделять ключевые слова, тер-
мины. Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудно-
сти, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 
самостоятельно не удаётся разобраться в материале, необходимо сформули-
ровать вопрос и задать преподавателю на консультации, на занятии. 
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Глубина, прочность запоминания и качество знаний определяется не 
количеством прочтения материала темы, а ее качественным осмыслением.  

Одной из основных форм организации учебного процесса, представля-
ющей собой коллективное обсуждение теоретических вопросов и решение 
практических задач под руководством преподавателя, является практические 
занятия. Основной целью данного вида занятий является проверка понима-
ния студентом рассматриваемой темы, изучаемого материала, умения изло-
жить его содержание ясным, четким и грамотным языком, а также способ-
ствует развитию самостоятельного мышления и творческой активности у 
студента. 

На практических занятиях, студенты получают навыки использования 
основных методов и подходов к оценке бизнеса. При  занятиях рассматрива-
ются наиболее важные и сложные вопросы, которые труднее всего усваива-
ются студентами. Для этого готовиться к практическим занятиям  всегда 
нужно заранее. Подготовка к занятию включает в себя следующее: 

 изучение конспектов лекций, соответствующих разделов учебно-
методического комплекса, содержания рекомендованных прогнозов и других 
документов; 

 запоминание и понимание новых терминов; 
 попытку сформулировать свое собственное мнение по каждому изу-

чаемому вопросу, аргументировано обосновать его; 
 записывание вопросов, возникшие во время самостоятельной работы, 

чтобы на занятии получить ответы на них. 
На занятии  студент демонстрирует свое знание предмета, корректиру-

ет информацию, полученную в процессе лекционных и внеаудиторных заня-
тий, формирует определенный образ в глазах преподавателя. 

Для проверки полученных знаний на занятиях по курсу проводится :  
− устный или письменный опрос; 
− тестирование. 

Наряду с чтением лекций и проведением занятий профессорско-
преподавательским составом кафедры «Экономической теории и экономики 
АПК» по дисциплине «Методика написания научного текста» предполагают 
проведение студентами очной и заочной форм обучения самостоятельной ра-
боты. Она является неотъемлемым элементом учебного процесса, одним из 
основных методов освоения учебных дисциплин и овладения навыками про-
фессиональной и научно-исследовательской деятельности. При самостоя-
тельной работе достигается усвоение учебного материала, необходимые для 
современной подготовки специалистов. 

Формы самостоятельной работы студентов: изучение соответствующих 
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учебников, периодической литературы и нормативно-правовых документов, 
рекомендуемых преподавателями кафедры, выполнение практических зада-
ний, предусмотренной учебным планом. 

Рекомендуется следующим образом организовать время, необходимое 
для изучения дисциплины: 

− изучение конспекта лекции в тот же день, после лекции – 10-15 ми-
нут; 

− изучение конспекта лекции за день перед следующей лекцией – 10-
15 минут; 

− изучение теоретического материала по учебнику и конспекту – 1 
час в неделю. 

− подготовка к практическому занятию – 1 часа. 
Всего в неделю – 2,5 часа. 
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ОПИСАНИЕ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ДЕЙСТВИЙ СТУДЕНТА, 
ИЛИ «СЦЕНАРИЙ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ». ПОЖЕЛАНИЯ ПО 

ИЗУЧЕНИЮ ОТДЕЛЬНЫХ ТЕМ КУРСА. 
 
Овладением необходимыми профессиональными знаниями, умениями 

и навыками должно завершиться изучение дисциплины. Данный результат 
может быть достигнут только после значительных усилий. При этом важное 
значение имеют не только старание и способности, но и хорошо продуманная 
организация труда студента, и прежде всего правильная организация време-
ни. 

Для сокращения затрат времени на изучение дисциплины в первую 
очередь, необходимо своевременно, после сдачи экзаменов и зачетов за 
предшествующий семестр, выяснить, какой объем информации следует 
усвоить, какие умения приобрести для успешного освоения дисциплины, ка-
кие задания выполнить для того, чтобы получить достойную оценку. Сведе-
ния об этом (перечень рекомендуемой литературы, темы практических заня-
тий, задания, а также другие необходимые материалы) имеются в рабочей 
программе. 

Регулярное посещение лекций и практических занятий не только спо-
собствует успешному овладению профессиональными знаниями, но и помо-
гает наилучшим образом организовать время, т.к. все виды занятий распре-
делены в семестре планомерно, с учетом необходимых временных затрат. 

Важной частью работы студента является знакомство с дополнитель-
ной литературой и другими рекомендуемыми преподавателем источниками 
информации, поскольку учебник, при всей его важности для процесса изуче-
ния дисциплины, содержит лишь минимум необходимых теоретических све-
дений. Университетское образование предполагает более глубокое знание 
предмета. Для этого необходимо изучать и самостоятельно анализировать 
статьи периодических изданий и Интернет-ресурсы.  

При изучении дисциплины «Методика написания научного текста» 
необходимо обратить внимание на последовательность изучения тем.  

Первая тема «Понятие и структура научного текста. Основные виды 
научных текстов» дает базовые представления о научном познании 
(исследования) и научной коммуникации, дает базовые представления о 
терминах :«научная литература», «научное произведение», «научный текст» 
как элементах научного исследования и коммуникации. Научный текст как 
выражение научно-познавательной и коммуникативной деятельности 
учёного. Научный текст в системе научного исследования. Научный текст 
как единство содержания, формы и средства выражения.Жанровые 
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разновидности научных текстов. Монография. Научная статья. Тезисы. 
Диссертационное исследование. История возникновения научного стиля. 
Основные стилевые черты. Научно-популярный подстиль и его особенности. 
Научно-учебный подстиль и его особенности. 

Вторая тема «Языковые особенности текстов научного стиля»  дает 
базовые представления роли языка в формировании представлений о мире, в 
совершении мыслительных операций, в хранении и передачи научной 
информации. Определение содержания научного стиля. Специфика научного 
стиля. Общие признаки и языковые особенности научного стиля. Языковые 
(лексические, морфологические, синтаксические) признаки научного стиля. 
Научные термины. Общенаучная лексика. Отвлечённость научного стиля. 
Сжатие и увеличение объёма информации при сокращении объёма научного 
текста. Разновидности научного стиля: собственнонаучный, научно-
популярный, учебно-научный, научно-справочный, научно-
информационный, научно-деловой. Роль научного стиля в редактировании 
научных текстов. Лексические особенности научного стиля. Научная 
терминология. Научная фразеология. Грамматические особенности научного 
стиля. Морфологические особенности научного стиля. Синтаксические 
особенности научного стиля.   

Третья тема «Принципы написания научных текстов» знакомит с 
композицией и логикой научного текста, раскрывает: вводную часть 
(актуальность, новизна и практическая значимость научного исследования; 
цель, задачи и методы исследования; гипотеза; новизна, теоретическая и 
практическая значимость работы; апробация и реализация результатов); 
основные положения (процесс исследования проблемы, разработка темы, 
пути получения результатов и сами результаты; объяснения, описание, 
доказательства и обоснования) и заключение (формулировка выводов, 
подведение итогов, рекомендации, определение перспектив). Типовые 
модели построения научного текста. Научное описание. Научное 
повествование. Научное рассуждение. Модели выражения коммуникативных 
задач. Логическая схема научного текста. Тезис. Аргументация. 
Иллюстрация. Умозаключение. Оформление научного текста. Название 
текста и его разделов. Внутренняя рубрикация текста. Использование 
научной терминологии. Роль введения и заключения. 

Четвертая  тема «Методика редактирования текстов. Специфические 
особенности редактирования научных текстов» дает представление об 
основных характеристиках понятий «научное редактирование», 
«литературное редактирование» и «редактирование собственных научных 
трудов». Задачи и цель редактирования. Компоненты редакторского анализа. 
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Виды и техника редакторской правки текста. Логический анализ текста при 
редактировании. Устранение смысловых ошибок. Виды изложения. Анализ 
композиции текста. Анализ заголовка текста. Проверка и анализ 
фактического материала. Работа над языком и стилем рукописи. Специфика 
научного редактирования. Условия редакторской подготовки научного 
издания. Знание и учёт жанровой специфики произведений научной 
литературы. Структуризация и систематизация научного текста. Учёт 
редактором справочно-ссылочного аппарата научного текста. Разработка 
проекта научного издания. 

Пятая тема «Правила оформления научных текстов» дает 
представление об общей характеристики жанровых подсистем научного 
стиля речи. Тезисы как специфический жанр научного стиля. Конспект и его 
виды. Правила составления и оформления интегрального конспекта. Правила 
компрессии информации при конспектировании. Реферат. Виды рефератов. 
Аннотация. Правила цитирования и оформления цитат. Правила составления 
библиографических списков. 

Шестая тема «Правила составления презентаций и докладов» 
предполагает подготовку научных презентаций и докладов. Назначение и 
особенности презентаций. Композиция презентации. Содержание слайдов. 
Визуальное оформление слайда. Особенности презентаций учебно-научных 
работ. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОМУ ИЗУЧЕНИЮ 
МАТЕРИАЛОВ ДИСЦИПЛИНЫ 

Самостоятельная работа является важнейшим элементом учебного 
процесса, это один из основных методов освоения учебных дисциплин и 
овладения навыками профессиональной деятельности.  

Учитывая объем лекционных занятий, на лекциях преподаватель зна-
комит студентов с основными положениями темы, а дальнейшее усвоение 
материала связано с самостоятельной работой. Самостоятельная работа с 
учебниками, учебными пособиями, научной, справочной и популярной лите-
ратурой, материалами периодических изданий и Интернета, статистическими 
данными является наиболее эффективным методом получения знаний, поз-
воляет значительно активизировать процесс овладения информацией, спо-
собствует более глубокому усвоению изучаемого материала, формирует у 
студентов свое отношение к конкретной проблеме. 

Содержание самостоятельной работы по темам курса, а также вопросы 
для самоконтроля и задания для проверки усвоения материала приведены в 
Методических указаниях для организации самостоятельной работы студен-
тов по дисциплине «Методика написания научного текста». 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕСКИХ 
МАТЕРИАЛОВ И  РАБОТЕ С ЛИТЕРАТУРОЙ 

 
Основным методом самостоятельного овладения знаниями является ра-

бота с литературой. Это сложный процесс, требующий выработки определен-
ных навыков, поэтому студенту нужно обязательно научиться работать с кни-
гой. 

Осмысление литературы требует системного подхода к освоению мате-
риала. В работе с литературой системный подход предусматривает не только 
внимательное чтение текста и изучение специальной литературы, но и обра-
щение к дополнительным источникам – справочникам, словарям, которые 
являются основными помощниками в самостоятельной работе не только сту-
дентов, но и специалистов организаций. Глубокое изучение именно их мате-
риалов позволит студенту освоить профессиональную терминологию, а затем 
самостоятельно оперировать теоретическими категориями и понятиями, а 
также знать и уметь пользоваться соответствующими источниками информа-
ции в будущей профессиональной деятельности. Работа с литературой обес-
печивает решение студентом поставленной перед ним задачи и в текущем 
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периоде (подготовка к практическому занятию, выполнение тестовых зада-
ний и т.д.). 

Литература для изучения обычно выбирается из списка литературы, 
выданного преподавателем, а также путем самостоятельного поиска матери-
алов. После этого непосредственно начинается изучение материала, изло-
женного в основных учебных пособиях (см. раздел 10 рабочей программы). 

При изучении материалов глав и параграфов необходимо обращать 
внимание на комментарии и примечания, которыми сопровождается текст. 
Они разъясняют отдельные места текста, дополняют изложенный материал, 
указывают ссылки на цитируемые источники, исторические сведения о ли-
цах, фактах, объясняют малоизвестные или иностранные слова. 

Во время изучения литературы следует конспектировать и составлять 
рабочие записи прочитанного, которые могут быть сделаны и в виде просто-
го и развернутого плана, цитирования, тезисов, резюме, аннотации, конспек-
та. Такие записи удлиняют процесс проработки, изучения книги, но способ-
ствуют ее лучшему осмыслению и усвоению, выработке навыков кратко и 
точно излагать материал.  

Наиболее надежный способ собрать нужный материал – составить кон-
спект – краткое изложение своими словами содержания источника. Конспек-
ты позволяют восстановить в памяти ранее прочитанное без дополнительно-
го обращения к книге, статье, документу. При их составлении следует поль-
зоваться различными приемами выделения отдельных частей текста, ключе-
вых выражений, терминов, основных понятий (выделение абзацев, подчерки-
вание, написание жирным шрифтом, курсивом, использование текстовыдели-
телей и т.п.). Желательно оставлять поля для внесения дополнений, поправок 
или фиксации собственных мыслей по данной записи, возможно несовпада-
ющих с авторской точкой зрения. 

При изучении литературы особое внимание следует обращать на новые 
термины и понятия. Понимание сущности и значения терминов способствует 
формированию способности логического мышления, что важно при усвоении 
дисциплины «Методика написания научного текста ». Поэтому при изучении 
темы курса студенту следует активно использовать универсальные и специа-
лизированные словари, иную справочную литературу. 

Вся рекомендуемая для изучения курса литература подразделяется на 
основную и дополнительную. К основной литературе относятся источники, 
необходимые для полного и твердого усвоения учебного материала. Потреб-
ность изучения дополнительной литературы диктуется прежде всего тем, что 
в учебной литературе нередко остаются неосвещенными современные про-
блемы, а также не находят отражение новые документы, события, явления, 
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научные открытия последних лет. Поэтому дополнительная литература реко-
мендуется для более углубленного изучения программного материала. 

Отдельного внимания заслуживают Интернет-ресурсы, в частности: 
http://www.bibliotekar.ru/sistema-upravleniya/9.htm - Методология иссле-

дования: понятие и практическое содержание  
 http://www.пишем-диплом-сами.рф/kak-napisat-diplom/kak-napisat-

vvedenie-diplomnoi-kursovoi-raboty - Методология исследования  
Справочная правовая система КонсультантПлюс 
Информация, представленная на специализированных порталах, со-

держит интересные для студента разделы, позволяющие  познакомиться с 
наиболее актуальными данными, дискуссионными вопросами, новыми мате-
риалами.  

Журнал «Вопросы экономики» (архив номеров) позволяет студенту 
ознакомиться с проблемными вопросами микроэкономики и мнениями спе-
циалистов по ним, использовать материалы периодической печати при под-
готовке статей.  
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СОВЕТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ К ЗАЧЕТУ 
 
Зачет – это заключительный этап изучения дисциплины, имеющий це-

лью проверить теоретические знания студента, его навыки и умение приме-
нять полученные знания при решении практических задач. Он  проводится в 
объеме учебной программы по дисциплине. 

Подготовка к зачету начинается с первого самостоятельного занятия по 
дисциплине в межсессионный период, по которым студенты получают об-
щую установку преподавателя на установочной лекции, включая перечень 
основных требований к текущей и итоговой отчетности. При этом важно с 
самого начала планомерно осваивать материал, руководствуясь, прежде все-
го, перечнем вопросов, конспектировать важные для решения учебных задач 
источники. В течение семестра происходят пополнение, систематизация и 
корректировка студенческих наработок, освоение нового и закрепление уже 
изученного материала. 

Дисциплина разбита на тематические блоки, которые представляют со-
бой логически завершенные части рабочей программы курса и являются тем 
комплексом знаний и умений, которые подлежат контролю. 

Для организации постепенного усвоения материала организован теку-
щий контроль знаний студентов. Текущий контроль имеет следующие виды: 

• устный опрос на лекциях и практических занятиях;  
• контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или 

устной форме);  
• промежуточная аттестация  - письменное тестирование по итогам 

освоения темы (контрольные точки); 
Результаты проверки фиксируются и сообщаются студенту. 
Итоговый контроль  – экзамен (зачет). 
Лекции, практические занятия,  и промежуточная аттестация являются 

важными этапами подготовки к экзамену, поскольку позволяют студенту 
оценить уровень собственных знаний и своевременно восполнить имеющие-
ся пробелы. В этой связи необходимо для подготовки к экзамену первона-
чально прочитать лекционный материал, выполнить практические задания, 
самостоятельно решить задачи.  

Ниже представлены вопросы для экзамена и зачета по итогам освоения 
дисциплины: 
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ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ 
 

1. Понятие научного познания (исследования) и научной коммуникации. 
«Научная литература», «научное произведение», «научный текст» как 
элементы научного исследования и коммуникации. 

2. Предметная специфика научной литературы. Научная литература как 
совокупность научных текстов письменности и печати. 

3. Наука как предмет научной литературы. Отражение в научной 
литературе научного познания, деятельности, научной коммуникации, 
методологических и мировоззренческих проблем, возникающих в науке 
на протяжении её развития. 

4. Отражение в научных текстах динамичности развития науки, в том 
числе междисциплинарного характера современной науки. Связь 
научных текстов с идеями, фактами, законами, категориями и с 
открытиями учёных. 

5. Отражение в научном тексте типов рациональности (мышления). 
6. Научный текст как выражение научно-познавательной и 

коммуникативной деятельности учёного. 
7. Научный текст в системе научного исследования. Научный текст как 

единство содержания, формы и средства выражения. 
8. Жанровые разновидности научных текстов. Монография. Научная 

статья. Тезисы. Диссертационное исследование. 
9. Структура научного текста (общая характеристика). 
10. Вводная часть (актуальность, новизна и практическая значимость 

научного исследования; цель, задачи и методы исследования; гипотеза; 
новизна, теоретическая и практическая значимость работы; апробация и 
реализация результатов). 

11. Основные положения (процесс исследования проблемы, разработка 
темы, пути получения результатов и сами результаты; объяснения, 
описание, доказательства и обоснования). 

12. Заключение (формулировка выводов, подведение итогов, рекомендации, 
определение перспектив).  

13. Типовые модели построения научного текста. Научное описание. 
Научное повествование. Научное рассуждение. Модели выражения 
коммуникативных задач. Определение предмета. Введение термина. 
Квалификация предмета. Принадлежность предмета к классу. 
Назначение предмета. Качественный состав предмета. Количественный 
состав предмета. Свойства научного текста: связность, логичность, 
целостность, завершённость. 
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14. Логическая схема научного текста. Тезис. Аргументация. Иллюстрация. 
Умозаключение. Оформление научного текста. 

15. Роль языка в формировании представлений о мире, в совершении 
мыслительных операций, в хранении и передачи научной информации. 

16. Определение содержания научного стиля. Специфика научного стиля. 
Общие признаки и языковые особенности научного стиля. 

17. История возникновения научного стиля. Основные стилевые черты. 
Научно популярный подстиль и его особенности. Научно-учебный 
подстиль и его особенности. 

18. Языковые (лексические, морфологические, синтаксические) признаки 
научного стиля. Научные термины. Общенаучная лексика. 

19. Отвлечённость научного стиля. Сжатие и увеличение объёма 
информации при сокращении объёма научного текста. 

20. Разновидности научного стиля: собственно-научный, научно-
популярный, учебнонаучный, научно-справочный, научно-
информационный, научно-деловой. 

21. Роль научного стиля в редактировании научных текстов. 
22. Лексические особенности научного стиля. Научная терминология. 

Научная фразеология. Грамматические особенности научного стиля. 
Морфологические особенности научного стиля. Синтаксические 
особенности научного стиля. 

23. Композиция и логика научного текста. 
24. Название текста и его разделов. 
25. Внутренняя рубрикация текста. 
26. Использование научной терминологии. 
27. Основные характеристики понятий «научное редактирование», 

«литературное редактирование» и «редактирование собственных 
научных трудов». Задачи и цель редактирования. Компоненты 
редакторского анализа. 

28. Виды и техника редакторской правки текста. 
29. Логический анализ текста при редактировании. Устранение смысловых 

ошибок 
30. Анализ композиции текста.  
31. Анализ заголовка текста. 
32. Проверка и анализ фактического материала. 
33. Работа над языком и стилем рукописи. 
34. Специфика научного редактирования. Условия редакторской подготовки 

научного издания. Знание и учёт жанровой специфики произведений 
научной литературы. 
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35. Редактирование научного текста с учетом лексических особенностей. 
Редактирование научного текста с учетом грамматических 
особенностей. Специфика работы редактора над научными и научно-
популярными изданиями. Типологические характеристики научного и 
научно-популярного изданий. Виды научных и научно-популярных 
изданий 

36. Структуризация и систематизация научного текста. Учёт редактором 
справочно-ссылочного аппарата научного текста. Разработка проекта 
научного издания. 

37. Общая характеристика жанровых подсистем научного стиля речи. 
38. Тезисы как специфический жанр научного стиля. Конспект и его виды. 
39. Правила составления и оформления интегрального конспекта. 
40. Правила компрессии информации при конспектировании. Реферат. 

Виды рефератов. Аннотация 
41. Правила цитирования и оформления цитат. Правила составления 

библиографических списков. 
42. Назначение и особенности презентаций. 
43. Композиция презентации. 
44. Содержание слайдов. 
45. Визуальное оформление слайда. 
46. Особенности презентаций учебно-научных работ. 
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