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Аннотация. Представлена попытка описать содержательный компонент документа 

силлабуса как средства организации профессионального обучения и самостоятельной 

работы казахстанских студентов в рамках научно-исследовательской работы, способ-

ствующей развитию и совершенствованию научно-исследовательской и лингвисти-

ческой компетенции. Внимание уделяется самостоятельной работе студентов с пре-

подавателем, которая ориентирована на продвижение студента в научно-

исследовательском поиске, формирование профессиональных научных умений и на-

выков, развитию способности студента к активному научному познанию и получе-

нию профессиональных научных знаний, способности ведения самостоятельных на-

учно-исследовательских изысканий в области изучаемого предмета. На материале 

силлабуса учебной программы дисциплины «Словообразование современного рус-

ского языка» по специальности «Русский язык и литература» представлены лингвис-

тические примеры, способствующие вовлечению студентов в научно-

исследовательскую работу при изучении словообразовательной сферы русского язы-

ка. Установлено, что студенты в рамках выполнения исследовательских проектов мо-

гут обратиться к решению спорных вопросов в квалификации морфем и отдельных 

словоформ, рассмотреть традиционный морфемный разбор с учетом и других вари-

антов. Доказано, что проектная деятельность студентов в рамках изучаемой дисцип-

лины может инициировать внешнего заказчика, среди которых средние школы в ка-

честве партнеров университета. 
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Аннотация. We describe a meaningful component of the syllabus document as a mean of 

organizing professional training and independent work of Kazakh students in the 

framework of research work that contributes to the development and improvement of 

research and linguistic competence. We paid attention to the independent work of students 

with a teacher, which is aimed at promoting the student in research search, the formation of 

professional scientific and other skills, the development of the student's ability to actively 

scientific knowledge and obtain professional scientific knowledge, the ability to conduct 

independent research in the field of the subject under study. On the material of the syllabus 

of the curriculum of the discipline “Word Formation of the Modern Russian Language” of 

the specialty “Russian Language and Literature”, we presented linguistic examples that 

promote the involvement of students in research work in the study of the word education 

sphere of the Russian language. We established that students in the framework of research 

projects can turn to solve controversial issues in the qualification of morphemes and 

individual word forms, consider traditional morpheme analysis taking into account other 

options. We proved that the design activities of students within the framework of the stud-

ied discipline could initiate an external customer, among which the university partners are 

secondary schools. 
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В наши дни мобильная коммуникаци-

онная система уверенно входит в дистанци-

онный процесс организации и обеспечения 

учебного процесса как основное средство 

получения знания во время борьбы с корона-

вирусом. Повышается и роль дистанционно-

го обучения, что заставляет преподавателей 

вузов обратить внимание на параметры ком-

муникативной ситуации (время и продолжи-

тельность языкового общения, средства и 

формы взаимодействия, обстановку речевой 

интеракции, индивидуальные способности, 

текстовую информацию, содержание устного 

монолога и др.) и условия продвижения сту-

дента в учебном процессе. Этого уже нельзя 

не учитывать в структуре системы образова-

ния в вузах при составлении рабочих про-

грамм, учебных планов дисциплин (моду-

лей), обесценивающих качественную подго-

товку обучающихся. 

Одним из средств организации профес-

сионального обучения и самостоятельной 

работы студентов является силлабус. Прак-

тическое его использование в учебном про-

цессе высших учебных заведений Казахстана 

как внеаудиторной самостоятельной работы 

в традиционной и дистанционной формах 

привлекает к себе внимание многих россий-

ских преподавателей вузов. М.Л. Груздева и 

Н.И. Тукенова считают, что повышающаяся 

роль самостоятельной работы студентов ви-

дится в их самостоятельном распределении 

времени, сил и интенсивности работы, кото-

рому способствует такой документ в учеб-
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ном процессе, как силлабус – рабочая про-

грамма для студентов. Силлабус имеет как 

положительные, так и отрицательные харак-

теристики со стороны преподавателей и сту-

дентов [1; 2]. Между тем следует признать, 

что план-конспект учебной дисциплины, 

подготовленный именно для студента, помо-

гает ему активизироваться в научной дея-

тельности под руководством преподавателя.  

Основная задача высшего образования в 

любой стране заключается в формировании 

творческой личности, специалиста, способно-

го к саморазвитию, самосовершенствованию 

и самообразованию. Вспомним известные 

слова Л.Н. Толстого, утверждавшего положе-

ние, что «истинное знание всегда самостоя-

тельно». Студенты уже со второго курса сис-

тематически вовлекаются в инновационную и 

научно-исследовательскую деятельность: в 

этот период обучения необходимо перевести 

студента из пассивного потребителя знаний в 

активного творца, умеющего сформулировать 

проблему, проанализировать пути ее решения, 

найти оптимальный результат и доказать его 

правильность, собрать для исследования эм-

пирический материал.  

Научная работа подразумевает не только 

посещение специальных курсов, кружков, 

семинаров и состоит в самостоятельных ис-

следованиях под наблюдением научных ру-

ководителей, но и проходит за пределами 

аудитории в условиях непосредственного 

общения в Интернете студента с преподава-

телем (например, программа Zoom для он-

лайн-обучения, использование интернет-

ресурса WeChat в мобильных устройствах 

(девайсах)). Сегодня уже неоспоримым фак-

том является то, что Интернет – самый гло-

бальный источник информации. И его воз-

можности, такие как оперативность, быстро-

та и доступность связи между пользователя-

ми на дальних и близких расстояниях, позво-

ляют использовать Интернет не только как 

инструмент для познания, но и как инстру-

мент для общения.  

Любая вузовская дисциплина нацеливает 

студента на формирование профессионально-

ориентированной компетенции, развитие и 

совершенствование профессиональной ком-

петенции [3; 4]. Следует отметить, что вла-

дение научно-исследовательской компетен-

цией во многом определяется совершенство-

ванием научно-профессиональной речи и 

реализацией развития научного знания. 

Формирование научно-исследовательской 

компетенции происходит на уровне позиции 

говорящего и слушающего. Позиция слу-

шающего заключается в выделении сущест-

венных и несущественных аспектов инфор-

мации и способности нейтрализовать несуще-

ственные аспекты сообщения. Эти когнитив-

ные действия человека реализуют функцио-

нальную релевантность языка в двух аспек-

тах: процедурном и экспликативном [5, с. 62].  

Процедурный аспект функционирования 

языка касается его использования, употребле-

ния как средства реализации определенных 

действий, организации человеческой деятель-

ности. В случае, когда в языковых знаках и 

формах устной деятельности происходит диа-

логовый обмен между преподавателем и сту-

дентом и отражаются, моделируются элемен-

ты внешнего мира и социальной, психической 

жизни людей, проявляется экспликация.  

Формирование научно-исследовательской 

компетенции происходит на уровне обучения 

смысловому восприятию и созданию науч-

ных текстов по специальности на уровне 

устного и письменного текстов и в дистан-

ционной форме общения. Подобного рода 

тесты наглядно отражаются в конструирова-

нии различных типов связей (причинно-

следственные, тождества, сходства, разли-

чия, часть целого) и в системном проявлении 

терминологической лексики. В связи с этим 

изучение дисциплин в вузе с учетом профес-

сионально ориентированной направленности 

текстов, терминологии специальностей, 

обеспечения научно-исследовательской мо-

тивации обучающихся стало объективной 

реальностью.  

Обратимся к документу силлабусу в ор-

ганизации учебной работы для обучающихся 

с применением дистанционных образова-

тельных технологий на кафедре филологии 

Института Мардана Сапарбаева (Республика 

Казахстан, г. Шымкент), который отсутству-

ет в нормативных документах российского 

вузовского образования. 

По каждой дисциплине создается УМКД – 

учебно-методический комплекс, его компо-

нентами являются:  

1) РУП (силлабус) + РУП (рабочая учеб-

ная программа), их объединяют в одно целое;  



Елибаева Р.Д., Щербак А.С. Силлабиус учебной дисциплины как инструмент … 

Elibaeva R.D., Shcherbak A.S. Syllabus of educational discipline as a tool … 

72 

2) учебная программа (с подробным опи-

санием содержания тем той или иной учебной 

дисциплины + краткий конспект лекций);  

3) методические указания по организа-

ции и выполнению практических/семи-

нарских занятий;  

4) методические указания по выполнению 

самостоятельной работы студентов и само-

стоятельной работы студентов с преподавате-

лем.  

Заметим, что самостоятельная работа 

студента подразделяется на два вида: собст-

венно самостоятельная работа и самостоя-

тельная работа студентов с преподавателем. 

Собственно самостоятельная работа сту-

дента направлена на выполнение дополни-

тельных упражнений, заданий, размышлений 

над лингвистическими задачами, способст-

вующими самостоятельному усвоению и за-

креплению пройденного материала и провер-

ке знаний.  

Самостоятельная работа студентов с 

преподавателем направлена на продвижение 

студента в учебном процессе, формирование 

профессиональных научных умений и навы-

ков, то есть развитие способности студента к 

активному познанию и получению профес-

сиональных научных знаний, способности 

ведения научно-исследовательской деятель-

ности под руководством преподавателя. 

Так, силлабус (РУП), составленный на 

кафедре «Филология» согласно учебной про-

грамме дисциплины «Словообразование со-

временного русского языка» по специально-

сти «Русский язык и литература», включает 

следующее распределение часов по кредитам 

и видам занятий (табл. 1). 

Как показывает табл. 1, в учебный про-

цесс казахстанского вуза введены кредитные 

технологии, заметно снижена аудиторная 

нагрузка (40 часов) на фоне двухкратного 

увеличения часов на самостоятельную рабо-

ту студентов (80 часов).  

В.С. Шаров подчеркивает, что в XXI в. 

появилась новая самостоятельная форма 

обучения. Если традиционная форма обуче-

ния опирается именно на определенное ко-

личество часов, то при рассмотрении новой 

дистанционной формы обучения возникает 

вопрос: «Можно ли говорить о создании и 

функционировании новой формы обучения, 

если не конкретизирована учебная нагрузка 

студента и преподавателя?» [6, с. 239]. Со-

вершенно очевидно, что со временем будут 

внесены определенные изменения в государ-

ственные образовательные стандарты.  

При любой форме обучения (традицион-

ной или дистанционной) одной из целей сту-

денческой жизни является самореализация, 

которая будет сочетаться с самостоятельной 

работой. Силлабус, содержащий отдельное 

распределение часов для самостоятельной 

работы, подразделяет ее на два типа (с пре-

подавателем и без преподавателя).  

Как учебная программа любой дисцип-

лины, программа дисциплины «Словообра-

зование современного русского языка» со-

держит силлабус, имеющий пререквизиты – 

начальная база студента до изучения обозна-

ченной дисциплины, и постреквизиты – база 

студента по результатам завершения учебно-

го этапа (модуля).  

 
Таблица 1 

Распределение часов по кредитам и видам занятий 

Table 1 

Allocation of hours by credit and occupation 

 

Кол-во 

кредитов 

на се-

местр 

Number of 

credits per 

semester  

Виды занятий 

Types of classes 

Работа 

студента 

Student's 

work 

Итого 

Total 

Вид 

итогового 

контроля 

Type  

of final  

control  

Контактные часы 

Contact hours 
Самостоятельная 

работа студента с 

преподавателем 

Independent 

student's work 

with a teacher 

Всего 

In total Лекции 

Lectures 

Практические 

занятия 

Practicals 

Лабораторные 

занятия 

Laboratory  

practicals 

4 10 30 – 40 80 40 120 
Экзамен 

Exam 
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Начальной базой (пререквизиты) для ука-

занной дисциплины послужило освоение пре-

дыдущих дисциплин, то есть студенты ис-

пользуют знания, умения, навыки, сформиро-

ванные в ходе ранее изученных дисциплин, 

таких как «Введение в языкознание», «Прак-

тический курс русского языка», «Фонетика 

современного русского языка», «Лексиколо-

гия современного русского языка».  
Постреквизиты отражают знания, уме-

ния, навыки и компетенции, полученные в 
ходе освоения дисциплины «Словообразова-
ние современного русского языка», а именно: 
интерпретация фактического материала в 
собственной научно-исследовательской дея-
тельности; владение культурой мышления, 
способностью к общению, анализу, воспри-
ятию информации; умение логически верно, 
аргументированно и ясно строить устную и 
письменную речь, составлять, анализировать 
и редактировать текст не только профессио-
нального и социального содержания, но и 
научного в сфере получения новых знаний. 
Эти знания необходимы и в дальнейшем 
изучении других дисциплин, таких как 
«Синтаксис современного русского языка», 
«Стилистика русского языка», «Русская диа-
лектология». 

Самостоятельная работа студентов с 
преподавателем нацелена, в первую очередь, 
на развитие взаимодействующих лингвисти-
ческой и научно-исследовательской компе-
тенций, способствующих решению практи-
ко-ориентированных исследовательских за-
дач. Для этого и преподавателю, и студенту 
отводятся специальные часы, в рамках кото-
рых студент выполняет определенные виды 
работ: составление глоссария, комментария, 
создание презентаций, написание конспектов 
научных трудов, докладов, рефератов, твор-
ческих эссе, выполнение индивидуально 
творческих заданий, участие в дискуссиях, 
работа по словарям и справочной литературе. 
Используются групповые и индивидуальные 
проекты.  

В групповом проекте должно быть не 
более 4–5 человек, каждая группа разрабаты-
вает своей проект; обосновывая свою точку 
зрения, например:  

1. Как сохранить значимость социаль-

но-культурного фактора в процессе функ-

ционирования казахского языка? 

2. Как сохранить национальную специ-

фику языка как культурологического фено-

мена? 

Фокус жизненного интереса казахстан-

ских студентов всегда будет определяться 

особым, прецедентным статусом его позна-

вательной деятельности, потому что каждая 

культурная среда обусловливает свою собст-

венную шкалу ценностей. Например, специ-

фическим явлением в тюркских языках явля-

ется то, что в качестве прецедентных пред-

метов часто выступает слово «конь», что не-

характерно для славянских языков. Влияние 

социальной, культурной и коммуникативной 

среды на языковую/речевую деятельность 

проявляется не только в аспекте формы язы-

ковых единиц, но и в аспекте их содержания.  

Индивидуальный проект выполняется 

наиболее подготовленными студентами по 

желанию. Работа должна отличаться уни-

кальностью темы и исследовательским ха-

рактером, иметь доказательную базу. В каче-

стве примера приведем вопросы, ответы на 

которые лежат в основе исследовательского 

проекта. 

1. Чем является показатель инфинитива 

-ТЬ: суффиксом или окончанием? 

2. Какой морфемой является в слове 

«пальто» конечное – О? 

3. Находятся ли между собой в отноше-

ниях словообразования слова типа: кум – ку-

ма, супруг – супруга, Валентин – Валентина? 

4. Можно ли считать, что в слове «конь», 

с точки зрения устной формы языка – нулевое 

окончание, а с точки зрения письменной 

формы языка – ненулевое? 

Вовлечение студентов в исследователь-

скую деятельность в словообразовательной 

сфере русского языка позволяет обратиться к 

спорным вопросам в квалификации морфем 

и отдельных словоформ. Так, обращает на 

себя внимание морфемная структура русских 

инфинитивных образований с конечным -ЧЬ 

(слова типа печь, мочь).  

Традиционным является морфемный 

разбор, в котором показателем инфинитива 

является нулевое окончание и выделяется 

основа печь-, мочь- [7, с. 197]. В этом случае 

необходимо привлечь материал из историче-

ской грамматики русского языка, согласно 

которой появление «ЧЬ» в этих формах ин-

финитива объясняется чередованием не «К» 

с «Ч», а сочетания «КТ» с Ч» (*пек-ти – 

печь), то есть «Ч» оказывается элементом 

основы инфинитива и элементом показателя 

инфинитивной формы.  
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на определенную тему или совместное с на-

учным руководителем углубляет знания сту-

дента в области словообразования. Показате-

лен в этом случае пример задания по работе с 

академическими изданиями.  

В «Русской грамматике» (1980) пред-

ставлено повелительное наклонение русского 

глагола. Сказано, что формы второго лица 

единственного числа образуются от основы 

настоящего времени флективным способам: 

1) флексии -И; 2) нулевой флексии при чере-

довании согласных в конце основ по «твер-

дости – мягкости [8, с. 620]. Например, уйду 

– уйди, прыгну – прыгни, даю – дай, лягут – 

ляг, отмечаются вариативные формы типа 

очисти – очисть, корчи – корчь.  

При этом в «Русской грамматике» указа-

но, что формы второго лица множественного 

числа повелительного наклонения имеют 

показатель – постфикс -ТЕ [8, с. 621]: иди – 

идите, режь – режьте, смотри – смотрите, 

брось – бросьте, таи –таите, ляг – лягте.  

При обучении повелительному наклоне-

нию в школьных учебниках по русскому 

языку и в учебниках по русскому языку как 

иностранному в морфемной структуре глаго-

ла повелительного наклонения выделяют ну-

левое окончание и окончание -ТЕ как показа-

тель лица и числа. Е.Р. Ласкарева, автор 

учебника «Чистая грамматика», приводит 

следующее объяснение: если при изменении 

глагола слышится звук «Й», то форма импе-

ратива имеет окончание -ТЕ [9]. Однако это 

не совсем корректно, сравните: читай – чи-

тайте, но говори – говорите. Учебник «До-

рога в России», предназначенный для изуче-

ния русского языка как иностранного, вооб-

ще не содержит сведения об образовании 

форм повелительного наклонения, предлага-

ются готовые формы глаголов для заучива-

ния [10]. 

Проектная деятельность студентов в 

рамках изучаемой дисциплины может ини-

циировать внешнего заказчика. Внешними 

партнерами университета являются средние 

школы, которые дают возможность решить 

реальные и актуальные лингвистические 

проблемы в сфере обучения русскому языку 

в средней общеобразовательной школе. 

Группа университета и партнерская группа 

школы совместно проводят различного рода 

мероприятия по русскому языку (конкурсы, 

викторины, олимпиады КВН, квесты и др.) с 

целью расширить круг профессиональных 

связей, брать на себя задачи, которые можно 

выполнить по заказу.  

Таким образом, самостоятельная научная 

составляющая силлабуса, будучи неотъемле-

мой частью рабочих программ вузовских 

дисциплин, отражает образовательную мо-

дель. Студенты готовят публикации, делятся 

исследовательскими замыслами, реализуют 

научные связи, развивают культуру научного 

устного и письменного текста (сфера дея-

тельности, в частности, профессиональная) с 

соблюдением принципа ответственности.  
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