






















Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Российский университет дружбы народов» 

Юридический институт 

АННОТАЦИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Образовательные программы направление 38.06.01 Экономика  

Наименование 

дисциплины 

Русский язык

Объём дисциплины 3ЗЕ  (108 часов) 

Краткое содержание дисциплины 

Название разделов (тем) 

дисциплины 

Краткое содержание разделов (тем) дисциплины: 

1. Структурные особен-

ности научного экономи-

ческого текста. Разно-

видности жанров пись-

менных научных текстов.

Первичные и вторичные

научные тексты.

Структурные особенности научного экономического тек-

ста.  Объект (понятие, процесс, свойство, функции и т.д.) 

и его признаки . Типовая логико-смысловая схема текста. 

Подклассы понятий. Принадлежность понятия к под-

классу. Расширение, сужение, конкретизация  темы тек-

ста.  Учебно-речевые ситуации на уроках устной практи-

ки  русского языка. Научная терминология. Семантиче-

ский потенциал аффиксов. Слово-тема  и его подтемы: 

объект и его признаки типы понятия, формы понятия и 

т.п. Развитие темы текста. 

2. Типы текстов. Специ-

фика языка научных тек-

стов. Тема и подтема как

объект рассмотрения в

научном тексте экономи-

ческих специальностей.

Заголовочные структуры. Типовые формы. Термин и его 

дистрибуция. Структура понятия. Качественные и коли-

чественные характеристики понятия. Экономический 

дискурс. Характеристика  процесса, свойства. Сущность 

(содержание понятия). Отношения сопоставления и про-

тивопоставления. Объектов. Лексико-грамматические 

структуры. Научный стиль речи. Грамматический аспект. 

Грамматические классы слов Работа над словом как еди-

ницей лексики. Способы семантизации экономической 

лексики.. 

3. Построение монологи-

ческого высказывания

(доклад, сообщение,

научный отчет). Тезиро-

вание. Реферирование.

Корректировка предложно-падежной парадигмы русско-

го языка;  основные падежные значения. Экономический 

дискурс. Наличие качественного/ количественного при-

знака. Отработка типовых схем. Функция. Атрибут. Ка-

тегории рода, числа, падежа; формообразование. Упо-

требление падежей. Типовая логико-смысловая схема 

текста. Идентификация функции предмета. Сущность 

функции понятия. Обусловленность функции понятия. 

Идентификация функции понятия: что выполняет какую 

функцию (регулирующую, стимулирующую, распреде-

лительную, перераспределительную, информационную, 

посредническую, социальную,  нормативную и др.). 

Согласование. Разряды. Полные и краткие формы. Функ-

ции в предложении. 



Глагольные и именные словосочетания. и их трансфор-

мация. Характеристика предмета. Конструкции, выра-

жающие условные отношения. Конструкции, выражаю-

щие причинно-следственные отношения. 

Координируемые члены предложения. Некоорди-

нируемые главные члены предложения. Распространяю-

щие члены предложения. Способы выражения субъект-

но-предикатных отношений в предложении. Способы 

выражения грамматического субъекта, логического субъ-

екта, выражения предиката. Трансформации синтаксиче-

ских единиц в целях компрессии информации. 

Средства связи между структурными и смысловыми ча-

стями высказывания. Содержательная (межпонятийная) 

связность. Эквивалентность  лексичский повтор, место-

именный повтор. Опущения. Лакуны Конструкции 

именного и глагольного типа; структура сложного пред-

ложения обозначение атрибута, обстоятельств, времени, 

условия, причины и следствия, цели, уступки, образа 

действия, меры и степени. 

4. Познавательная дея-

тельность ученого-

исcледователя и ее ре-

зультаты 

Познавательная деятельность человека. Лицо, занимаю-

щееся познавательной деятельностью. 

. Конструкции, выражающие временные отношения: со 

значением периода времени с предлогами в, во время, в 

период, в течение, в ходе, в процессе, при; обозначающие 

отрезок времени, предшествующий действию или сле-

дующий после действия с предлогами за, до, через, по-

сле; 

Процесс познания (наблюдение, предположение, под-

тверждение или опровержение предположения). 

 Характеристика лица, понятия в придаточном предло-

жении с союзными словами когда, где, куда, откуда.  

Объект изучения (явление, предмет). Гипотеза. Объект и 

предмет исследования: в основу чего (было) положено 

что, что рассматривалось, исследовалось, изучалось, ана-

лизировалось   что как что.   

Характеристика явления, мысли, намерения с помощью 

инфинитива. Особенности использования. Трансформа-

ции. 
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