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Целью освоения дисциплины «Научная коммуникация» состоит в обеспечении овладения 

слушателями (магистрами) основами знаний в сфере научной коммуникации. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Освоение дисциплины «Научная коммуникация»  направлено на формирование 

у обучающихся следующих компетенций (части компетенций): 

 

Таблица 2.1. Перечень компетенций, формируемых у обучающихся при освоении 

дисциплины (результаты освоения дисциплины) 

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

ПК-1 

Способен осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию и 

языковое посредничество 

во всех формах и видах, 

во всех сферах 

деятельности человека и 

общества 

ПК-1.1. Осуществляет межкультурную 

коммуникацию и языковое посредничество в 

устной форме с соблюдением норм устной речи 

ПК-1.2. Осуществляет межкультурную 

коммуникацию и языковое посредничество в 

письменной форме с соблюдением норм 

письменной речи 

ПК-1.3. Осуществляет межкультурную 

коммуникацию и языковое посредничество в 

профессиональной деятельности человека и 

общества (владеет профессиональной 

терминологией, профессиональным жаргоном 

и стилем общения в данном профессиональном 

сообществе) 

ПК-1.4. Осуществляет межкультурную 

коммуникацию и языковое посредничество в 

сфере делового общения (владеет этикой 

делового общения с учетом культурных 

особенностей) 

ПК-3 

Способен осуществлять 

общение посредством 

изучаемого языка, то 

есть передавать мысли и 

обмениваться ими в 

различных ситуациях в 

процессе взаимодействия 

с другими участниками 

коммуникации, 

правильно используя 

систему языковых и 

речевых норм и выбирая 

коммуникативное 

поведение, адекватное 

аутентичной ситуации 

общения 

ПК-3.1. Осуществляет общение посредством 

изучаемого языка, передает мысли и 

обменивается ими в различных ситуациях в 

процессе взаимодействия с другими 

участниками коммуникации 

ПК-3.2. Грамотно использует систему 

языковых и речевых норм 

ПК-3.3. Выбирает коммуникативное 

поведение, адекватное аутентичной ситуации 

общения 

ПК-3.4. Используемая система языковых и 

речевых норм и выбранное коммуникативной 

поведение способствует эффективному 

достижению прагматической задачи общения. 



 

 

 

    

Шифр Компетенция 
Индикаторы достижения компетенции  

(в рамках данной дисциплины) 

ПК-4 

Владеет конвенциями 

речевого общения в 

иноязычном социуме, 

правилами и традициями 

межкультурного и 

профессионального 

общения с носителями 

изучаемого языка 

ПК-4.1. Осуществляет межкультурное и 

профессиональное общение в соответствии с 

конвенциями речевого общения в иноязычном 

социуме 

ПК-4.2. Соблюдает правила и традиции 

межкультурного и профессионального 

общения с носителями изучаемого языка 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОП ВО 

 

Дисциплина «Научная коммуникация» относится к части, формируемая 

участниками образовательных отношений блока Б1.В.ДВ.04. 

 

В рамках ОП ВО обучающиеся также осваивают другие дисциплины и/или 

практики, способствующие достижению запланированных результатов освоения 

дисциплины «Научная коммуникация». 

 

Таблица 3.1. Перечень компонентов ОП ВО, способствующих достижению 

запланированных результатов освоения дисциплины  

Шифр 
Наименование 

компетенции 

Предшествующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

Последующие 

дисциплины/модули, 

практики* 

ПК-1 

Способен 

осуществлять 

межкультурную 

коммуникацию и 

языковое 

посредничество во 

всех формах и видах, 

во всех сферах 

деятельности 

человека и общества  

Теория перевода; 

Практика 

профессиональной 

коммуникации (основной 

иностранный язык); 

Практикум по культуре 

профессионального 

общения (второй 

иностранный язык); 

Практикум по культуре 

профессионального 

общения (второй 

иностранный язык); 

Практикум по культуре 

профессионального 

общения (основной 

иностранный язык); 

Теория и практика 

межкультурной деловой 

коммуникации; 

Перевод текстов в 

контексте межкультурной 

коммуникации; 

Учебная практика 



 

 

 

    

Практикум устного 

специализированного 

перевода; 

Теория и практика 

письменного 

специализированного 

перевода; 

Теория и практика устного 

специализированного 

перевода; 

Язык медиатекстов; 

Перевод текстов в 

контексте межкультурной 

коммуникации 

ПК-3 

Способен 

осуществлять 

общение посредством 

изучаемого языка, то 

есть передавать 

мысли и 

обмениваться ими в 

различных ситуациях 

в процессе 

взаимодействия с 

другими участниками 

коммуникации, 

правильно используя 

систему языковых и 

речевых норм и 

выбирая 

коммуникативное 

поведение, адекватное 

аутентичной ситуации 

общения  

Практика 

профессиональной 

коммуникации (основной 

иностранный язык); 

Практикум по культуре 

профессионального 

общения (второй 

иностранный язык); 

Практикум по культуре 

профессионального 

общения (второй 

иностранный язык); 

Практикум по культуре 

профессионального 

общения (основной 

иностранный язык) 

Педагогическая практика 

ПК-4 

Владеет конвенциями 

речевого общения в 

иноязычном социуме, 

правилами и 

традициями 

межкультурного и 

профессионального 

общения с 

носителями 

изучаемого языка  

Практика 

профессиональной 

коммуникации (основной 

иностранный язык); 

Практикум по культуре 

профессионального 

общения (второй 

иностранный язык); 

Практикум по культуре 

профессионального 

общения (основной 

иностранный язык) 

 

* - заполняется в соответствии с матрицей компетенций и СУП ОП ВО  

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 



 

 

 

    

Общая трудоемкость дисциплины «Научная коммуникация» составляет 3 

зачетные единицы. 

 

 

Таблица 4.1. Виды учебной работы по периодам освоения ОП ВО для ОЧНОЙ 

формы обучения 

Вид учебной работы 
ВСЕГО, 

ак.ч. 

Семестр(-ы) 

1 2 3 4 

Контактная работа, ак.ч. 17   17  

 

Лекции (ЛК)      

Лабораторные работы (ЛР)      

Практические/семинарские занятия (СЗ) 17   17  

Самостоятельная работа обучающихся, ак.ч. 64   64  

Контроль (экзамен/зачет с оценкой), ак.ч. 27   27  

Общая трудоемкость дисциплины 
ак.ч. 108   108  

зач.ед. 3   3  

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 5.1. Содержание дисциплины (модуля) по видам учебной работы 

 
Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

Раздел 1.  

Наука как сфера 

коммуникации 

Тема 1.1. Научный стиль речи в системе 

стилей современного языка. 

СЗ 

Тема 1.2. Традиционная лекция 

(информационная лекция) 

СЗ 

Тема 1.3.  История становления научного 

стиля. Роль ученых в формировании научного 

стиля. Эволюция, основные направления 

развития научной речи XIX – XX вв. 

СЗ 

Раздел 2.  

Подстили, подъязыки и 

жанры научной речи. 

Тема 2.1. Научная терминология. Способы 

словообразования. 

СЗ 

Тема 2.2. Научный текст и его свойства. 

Логическая схема научного текста. Средства 

связи в научном тексте. 

СЗ 

Тема 2.3.  Аспекты синтаксиса научного стиля. СЗ 

Тема 2.4.  Цитата в структуре научного 

текста. Правила цитирования. Оформление 

сносок. Нормы библиографии. 

СЗ 

Тема 2.5. Доказательство и опровержение 

научного положения. 

СЗ 

Раздел 3. Основы 

компрессии научного 

текста. 

Тема 3.1. Планирование, тезирование и 

конспектирование. 

СЗ 

Тема 3.2. Правила оформления вторичных 

жанров. 

СЗ 



 

 

 

    

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела (темы) 

Вид учебной 

работы* 

Раздел 4. 

Аннотирование 

научного текста. 

Тема 4.1. Виды аннотаций по содержанию и 

целевому назначению.  

СЗ 

Тема 4.2. Структура аннотации. Речевые 

стандарты для составления аннотации. 

СЗ 

Раздел 5. Реферирование 

научного текста. 

Тема 5.1. Функциональное назначение и виды 

рефератов. Основные требования к реферату. 

Структурные компоненты реферата. 

СЗ 

Тема 5.2. Библиографические рефераты 

(научно-популярный, учебный). 

СЗ 

Раздел 6. Устные формы 

научной коммуникации. 

Тема 6.1. Культура устного выступления. СЗ 

Тема 6.2. Нормативный аспект научного стиля.  

Тема 6.3. Дискуссии. Стандартные обороты 

речи для участия в научной дискуссии 

СЗ 

 
* - заполняется только по ОЧНОЙ форме обучения: ЛК – лекции; ЛР – лабораторные работы; СЗ – 

семинарские занятия.  

 

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Таблица 6.1. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Тип аудитории Оснащение аудитории  

Специализированное 

учебное/лабораторное 

оборудование, ПО и 

материалы для освоения 

дисциплины  

(при необходимости) 

Семинарская 

Аудитория для проведения занятий 

семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации, 

оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

323 

Мультимедиа проектор  

Casio XJ-M250 

Экран настенный Digis  

Dsob-1106 

340 

Мультимедиа проектор  

Casio XJ-F100W 

Экран настенный Digis 

Dsem-1105 

330 

Мультимедиа проектор  

Casio XJ-M250 

Экран настенный Digis  

Dsob-1106 

 

Компьютерный 

класс 

Компьютерный класс для проведения 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная 

персональными компьютерами (в 

количестве ____шт.), доской (экраном) и 

472 

Ноутбук  Asus  X751L Intel 

I5 1700 MHz/8 GB/1000 

GB/DVD/audio (15 шт.) 

Мультимедиа проектор 

Benq MW526 



 

 

 

    

техническими средствами мультимедиа 

презентаций. 

Экран 220*220 

MS Windows 8.1 64bit 

Microsoft Office 2013 

SDL Trados Studio 2015 

Adobe Reader 

FastStone Image Viewer 

Для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

Аудитория для самостоятельной работы 

обучающихся (может использоваться для 

проведения семинарских занятий и 

консультаций), оснащенная комплектом 

специализированной мебели и 

компьютерами с доступом в ЭИОС. 

324 

Мультимедиа проектор  

Casio XJ-M250 

Экран настенный Digis  

Dsob-1106 

* - аудитория для самостоятельной работы обучающихся указывается ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основная литература: 

 
1. Нотина Елена Александровна. Межъязыковая опосредованная научная коммуникация. 

[электронный ресурс] : Учебное пособие. - М. : Изд-во РУДН, 2015. - 102 с. 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/2 

 

2. Грабовская Т.Б. Библиотека в системе научных коммуникаций. М., МГУКИ, 2010, с.35-39. 

 

Дополнительная литература: 
1. Абдикеев Н.М. Интернет-технологии в экономике знаний. М., ИНФРА-М, 2010. 

2. Алексеева А.О. Интернет-СМИ: теория и практика. М.. Аспект Пресс, 2010. 

3. Галлиулина Г.С. Информационная деятельность в системе научных коммуникаций в 

посттоталитарном обществе: методологический аспект. Челябинск, 1998. 

4. 5. Елепов Б.С., Лаврик О.Л. Развитие системы научных коммуникаций и роль 

ГПНТБ СО РАН.//Итоги и перспективы научной работы ГПНТБ СО РАН. Новосибирск, 

ГПНТБ СО РАН, 2007. 

6. Интернет-технологии в банковском бизнесе: перспективы и риски/Сост. Юденков  

Ю.Н. и др. М.: КноРус, 2011. 

7. Костина А.В. Интернет-сообщества. М., URSS, 2011. 

8. Роль информационных технологий в становлении информационного общества/Под 

ред. Ивушкиной Е.Б. Шахты, ЮРГУЭС, 2010. 

9. Тихонова Л.Н. Система научных коммуникаций и библиотеки//Румянцевские чтения. 

М., Пашков дом, 2007, с.335-341. 

 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

 

1. ЭБС РУДН и сторонние ЭБС, к которым студенты университета имеют доступ 

на основании заключенных договоров: 

- Электронно-библиотечная система РУДН – ЭБС РУДН 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web 

- ЭБС «Университетская библиотека онлайн» http://www.biblioclub.ru 

- ЭБС Юрайт http://www.biblio-online.ru 

- ЭБС «Консультант студента»  www.studentlibrary.ru 

http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web/SearchResult/ToPage/2
http://lib.rudn.ru/MegaPro/Web
http://www.biblioclub.ru/
http://www.biblio-online.ru/
http://www.studentlibrary.ru/


 

 

 

    

- ЭБС «Лань» http://e.lanbook.com/ 

- ЭБС «Троицкий мост» 

- ………. 

 

2.  Базы данных и поисковые системы: 

- электронный фонд правовой и нормативно-технической документации 

http://docs.cntd.ru/ 

- поисковая система Яндекс https://www.yandex.ru/ 

- поисковая система Google https://www.google.ru/ 

- реферативная база данных SCOPUS 

http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/ 

 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

при освоении дисциплины/модуля*: 

 

1. Методические указания по подготовке к практическим занятиям по 

дисциплине «Научная коммуникация». 
 

Активные методы обучения, которые используются в преподавании: 

- учебные групповые дискуссии,  

             В учебной дискуссии решение проблемы предстоит   найти в учебном процессе данной 

группой лиц и в данной аудитории. Целью является процесс поиска, который должен привести 

к объективно известному, но субъективно, с точки зрения студентов, новому знанию. 

При проведении дискуссии необходимо, чтобы студенты-участники ясно представляли себе 

предмет, общие рамки дискуссии и порядок ее проведения. Организуя дискуссию, 

преподаватель создать благоприятную, психологически комфортную обстановку. Рассадить 

участников в круг. Кроме того, важно предварительное прояснение темы, вопроса. Вводная 

часть строится так, чтобы актуализировать имеющиеся у участников знания, ввести 

необходимую информацию, создать интерес к проблеме. 

Существует несколько вариантов организации вводной части дискуссии: 

 1. Краткое предварительное обсуждение вопроса в малых группах; 

 2. Введение темы разговора через заранее поставленное перед одним или двумя 

участниками задание выступить с вводным проблемным сообщением, раскрывающим 

постановку проблемы; 

 3. Использование краткого предварительного опроса по теме. 

Любой из вариантов не должен занимать много времени, чтобы можно было быстрее перейти 

к дискуссии. 

Для эффективного проведения дискуссии необходимо предпринять ряд последовательных 

шагов: 

 1. Распределить роли-функции в дискуссионной группе (ведущий (организатор), 

аналитик, протоколист, наблюдатель). 

 2. Определить порядок работы при обсуждении проблемы в дискуссионных груп-пах 

(постановка проблемы; разбивка участников на группы, распределение ролей в малых 

группах, пояснение руководителя о том, каково ожидаемое участие участников в дискуссии; 

обсуждение проблем в малых группах; представление результатов обсуждения перед всем 

коллективом; продолжение обсуждения и поведение итогов). 

- обучающие (деловые и ролевые) игры,   

В ряду активных форм обучения студентов особое место принадлежит игре (обучающей, 

деловой, дидактической), которая наиболее адекватно отражает социально-психологические 

http://e.lanbook.com/
http://docs.cntd.ru/
https://www.yandex.ru/
https://www.google.ru/
http://www.elsevierscience.ru/products/scopus/


 

 

 

    

особенности молодежи как объекта и субъекта обучения и воспитания и учебные тренинги.  

 

Учебные игры помогают формировать такие важные ключевые квалификации специалистов, 

как коммуникативные способности, толерантность, умение работать в команде, 

самостоятельность мышления. Обучающие игры строятся по принципу имитации 

разнообразных ситуаций познания и общения. Непосредственно на занятиях могут 

использоваться отдельные фрагменты игры: разыгрывание ролей, например, студенту 

предлагается роль «полемиста», задающего докладчику трудные вопросы, или, когда наиболее 

подготовленному студенту поручается провести обсуждение одного из вопросов, вынесенных 

на практическое занятие.   

Деловая игра требует соблюдения некоторых последовательных шагов: 

Первое  – доведение задачи до участников. Распечатанный текст задачи должен быть у 

каждого участника (что касается условий игры, то заранее следует договориться: 

принимаются ли они те же, что и в реальной жизни при решении сходных задач, или же  

вносятся какие-либо игровые изменения).  

Второе – это создание команд. Команды формируются любым образом, при этом они вправе  

присвоить себе какие-нибудь названия или номера. 

Третье – это непосредственная работа команд. 

Затем каждая команда готовит короткий (до 10 минут) устный доклад о своих под-ходах и 

методах решения задачи и о самом решении. Доклад составляется в произвольной формы. 

Выбор формы доклада – тоже игровой результат. 

После заслушивания докладов необходимо оценить их, сравнить и подвести итоги. Это важная 

часть учебного процесса. 

При применении метода ролевых игр организаторам следует придерживаться не-которых 

рекомендательных указаний: 

1. Необходимо тщательно разрабатывать план ролевой игры, имея литературу для 

разработки ролей или досье материалов для основных ролей. Желательно иметь не менее двух 

аудиторий для работы групп, поскольку разработка ролей дело творческое.  

2. Эффективность ролевых игр определяется новизной переживания, поэтому если их 

использовать при каждом удобном случае, то ценность этой интерактивной технологии 

снижается.  

3. Численность рабочих групп должна быть небольшой (до 10 человек). Такая 

численность позволяет создать неформальную творческую обстановку, способствующую 

продуктивному обучению.  

4. Желательно привлекать к ролевой игре помощников. Ими могут быть другие 

преподаватели или аспиранты, ведущие исследование по теме игры.  

5. При возможности делайте видеозапись, которая обеспечит обратную связь и 

подтвердит те или иные положения. 

Учебный тренинг – это метод активного обучения, направленный на развитие знаний, умений, 

навыков и личностных качеств. Под ним понимается интенсивная кратковременная (2 часа) 

форма обучения в составе группы (10-12 чел.), направленная на усвоение теоретического 

материала и его закрепление, а также формирование умений профессиональной деятельности.   

 
* - все учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся 

размещаются в соответствии с действующим порядком на странице дисциплины в ТУИС! 

 

8. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 



 

 

 

    

Оценочные материалы и балльно-рейтинговая система* оценивания уровня 

сформированности компетенций (части компетенций) по итогам освоения дисциплины 

«Научная коммуникация» представлены в Приложении к настоящей Рабочей 

программе дисциплины https://esystem.rudn.ru/course/view.php?id=11045 . 
 
* - ОМ и БРС формируются на основании требований соответствующего локального нормативного 

акта РУДН. 
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