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1. Общая характеристика практики 
 

 

Вид практики Учебная 

Тип практики Научно-исследовательская 

Форма проведения Дискретная 

 

2. Цель и задачипрактики 

Целью учебной научно-исследовательской практики является 

получение навыков научно-исследовательской работы, предопределенных 

соответствующими компетенциями, в областях разных лингвистического 

знания и реализуется в формате подготовки обзоров и рефератов, написания 

научного доклада, статей и сообщений по проблематике разрабатываемой 

научной темы. Данный тип практики включает в себя работу с библиотечными 

фондами и интернет-ресурсами по проблематике научного доклада, 

консультации с научными руководителями, подготовку докладов и сообщений 

на научные конференции, написание статей для сборников научных трудов и 

завершается защитой научного доклада перед экспертной комиссией. 

 

Задачами прохождения практики являются:  

 освоение методики работы над написанием самостоятельного 

научного сочинения по избранной студентом теме; 

 ознакомление с принципами анализа и обобщения информации; 

 развитие умения осуществлять поиск и сбор информации в сети 

Интернет, а также проводить её обработку, систематизацию и 

интерпретацию для решения поставленной задачи; 

 изучение отечественного и зарубежного научного наследия, а также 

современных научных направлений гуманитарного знания для 

решения конкретных задач собственного исследования;  

 формирование у студентов способности опираться на уже известное 

из предшествующего обучения и почерпнутое из ознакомления с 

научной литературой для объективной оценки значимости 

результатов своего исследования. 

 

 

3. Место практики в структуре ООП 

 

Б2.0.01.01 (Н) Учебная практика «Научно-исследовательская работа» 

входит в Блок 2. «Практика», модуль «Обязательная часть» учебного плана 

по направлению «Лингвистика» для магистров 1 курса. 

Идейно-содержательно и логически практика связана с 

предшествующим освоением таких дисциплин, как «История и методология 



науки», «Общее языкознание и история лингвистических учений», 

«Техники понимания текста», «Основы лингводидактики», «Теория 

учебного двуязычия» и с параллельным изучением курса «Теория и 

практика межкультурной коммуникации». 

Требования к входным знаниям, умениям и готовностям студентов, 

приобретенным в результате освоения предшествующих частей ООП, и 

необходимые при освоении учебной практики «Научно-исследовательская 

работа» определяются  

знанием:  

 понятийного аппарата теоретической лингвистики, связанного с 

научной проблематикой темы исследования, избранной студентом; 

 основ информационной и библиографической культуры; 

умением: 

 формулировать цели и задачи собственного исследования; 

проявлением готовности:  

 демонстрировать способность ясно излагать свои мысли; 

 аргументировано отстаивать свою точку зрения; 

 осуществлять творческуюсамореализацию. 

 

Полученные в ходе прохождения практики умения и навыки 

необходимы для прохождения производственной практики «Научно-

исследовательская работа» в 4 семестре и для подготовки и защиты 

научного доклада по избранной тематике. 

 

4. Общая трудоемкость практики составляет 6 зачетных единиц (216 час.)  

в том числе: 
контактная аудиторная работа: лекции 2_ час, контактная 

внеаудиторная работа: 120 час; самостоятельная работа: ___94_ часа. 

 

Продолжительность – 4 недели. 

 

5. Планируемые результаты обучения при прохождении практики, 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы  

 

 
Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения при 

прохождении практики 

УК-1 Способен осуществлять 

критический анализ проблемных 

ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию 

действий 

УК-1.1 Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними.  

 



 УК-1.2 Определяет пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и проектирует 

процессы по их устранению.  

 

 УК-1.3 Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией из 

разных источников. 

 

 УК-1.4Разрабатывает и содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной ситуации на основе 

системного и междисциплинарного подходов.  
 

УК-4 Способен применять современные 

коммуникационные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), 

для академического и 

профессионального взаимодействия 

 

УК-4.1 Устанавливает контакты и организует общение в 

соответствии с потребностями совместной деятельности, 

используя современные коммуникационные технологии. 

 УК-4.4 Создает различные академические или 

профессиональные тексты на иностранном языке 

 

 УК-4.5 

Организует обсуждение результатов 

исследовательской и проектной деятельности на 

различных публичных мероприятиях на русском 

языке, выбирая наиболее подходящий формат.  
 

 УК-4.6 

Представляет результаты исследовательской и 

проектной деятельности на различных публичных 

мероприятиях, участвует в академических и 

профессиональных дискуссиях на иностранном языке 
 

УК-6 Способен определять и 

реализовывать приоритеты собственной 

деятельности и способы ее 

совершенствования на основе 

самооценки 

 

УК-6.1 Оценивает свои ресурсы и их пределы (личностные, 

ситуативные, временные), целесообразно их использует 

 

ОПК-1Способен применять систему 

теоретических и эмпирических 

знаний о функционировании 

системы изучаемого иностранного 

языка и тенденциях ее развития, 

учитывать ценности и 

представления, присущие культуре 

стран изучаемого иностранного 

языка 

 

ОПК-1.1Опирается в практической деятельности на 

систему теоретических и эмпирических знаний о 

функционировании системы изучаемого иностранного 

языка и тенденциях ее развития 

 

 ОПК-1.3Применяет на практике знания, относящиеся к 

системе изучаемого иностранного языка и к 

ценностям, присущим культуре стран изучаемого 

иностранного языка 

 

  

ОПК- 2 

Способен учитывать в практической 
ОПК-2.1 

Анализирует иноязычную научную картину мира и 



деятельности специфику 

иноязычной научной картины мира 

и научного дискурса в русском и 

изучаемом иностранном языках; 
 

научный дискурс в русском и изучаемом иностранном 

языках 
 

 ОПК-2.2 

Сопоставляет научные картины мира, свойственные 

различным культурам 
 

 

 ОПК-2.3 

Учитывает иноязычный научный дискурс в своей 

практической деятельности 
 

ОПК-4 

Способен создавать и понимать 

речевые произведения на изучаемом 

иностранном языке в устной и 

письменной формах применительно 

к официальному, нейтральному и 

неофициальному регистрам 

общения; 
 

ОПК-4.1 

Различает регистры устного и письменного общения и 

корректно использует их в коммуникации 
 

  

ОПК-6 

Способен применять современные 

технологии при осуществлении 

сбора, обработки и интерпретации 

данных эмпирического 

исследования; составлять и 

оформлять научную документацию; 
 

ОПК-6.1 

Использует современные технологии сбора, обработки 

и интерпретации данных 
 

  

ОПК-7 

Способен работать с основными 

информационно-поисковыми и 

экспертными системами, системами 

представления знаний и обработки 

вербальной информации. 
 

ОПК-7.1 

Использует информационно-поисковые и экспертные 

системы в профессиональной области 
 

 ОПК-7.2 

Работает с системами представления знаний и 

обрабатывает вербальную информацию 
 

  

 

 

6. Форма промежуточной аттестации (форма отчетности по практике): 

зачет с оценкой во втором семестре;  

Время проведения практики: 1 курс, 2 семестр. 

 

7. Язык преподавания русский. 

 



8. Место проведения практики (база практики): факультет Иностранных 

языков и международной коммуникации. 

 

9. Содержание практики, структурированное по темам (разделам, 

этапам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий/работы 

 

Учебная 

программа – 

наименование 

разделов / тем, 

этапов 

Всего 

(час.) 

Контактная работа (час.) Самостоятель
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1. Организац

ия НИР: 

распределение 

научных 

руководителей, 

определение 

направления 

научных 

исследований, 

составление 

графиков и 

планов 

реализации НИР. 

 

2 2    

2. Консульта

ции с научными 

руководителями/ 

работа в 

мультимедийном 

классе 

60    60   



3. Работа по 

сбору, анализу и 

обработке 

практического 

материала, анализ 

теоретической 

литературы, 

написание 

конспектов и 

плана-проспекта 

научного доклада 

60   60  

3. Подготовка 

статей и 

выступлений на 

конференциях (не 

менее 1-й статьи и 

1-го доклада). 

Подготовка и 

презентация 

научного доклада 

с защитой перед 

экспертной 

комиссией. 

94    94  

Итого:      

Во втором 

семестре: 

216 час 

 

 

Рабочий график (план) проведения практики 

 

 
недели мероприятия 

1 

неделя 

Распределение научных руководителей, определение направления научных 

исследований. 

Требования к оформлению научных докладов. Составление графиков 

отчетности НИР. 

 

2 

неделя 

Работа с интернет- источниками и электронными базами данных по 

проблематике научного исследования. Работа с научной литературой по 

избранной теме. Конспектирование отобранной литературы.  

3 

неделя 

Обсуждение плана-проспекта научного доклада. Сбор фактического 

материала для практической части исследования. Подготовка статьи по 

материалам научного исследования. 

4 

неделя 

Написание текста научного доклада. Оформление научного доклада в 

соответствии с требованиями. Предъявление рукописи доклада научному 

руководителю. Публичная защита доклада перед экспертной комиссией  

 

 



10. Перечень отчетной документации и требования к ней.  

Для успешного завершения учебной практики НИР студент обязан 

представить текст научной статьи, опубликованной в сборнике научных 

трудов и/или материалах конференции, предъявить сертификат или 

программу, подтверждающую участие в научно-практической 

конференции, а также предъявить текст научного доклада, оформленный в 

соответствии с требованиями к научному сочинению и пройти процедуру 

публичной защиты перед экспертной комиссией. 

 

 

Критерии оценивания учебной практики НИР  

 

 
оценка Результаты, полученные в процессе учебной практики 

НИР 

отлично Защита научного доклада: продемонстрировано отличное 

знание как теоретической, так и практической 

составляющей проблемы, ответы на вопросы комиссии 

отличаются глубиной и носят развернутый характер. 

Соблюдены все требования к наличию публикаций и 

выступлению на конференциях. 

хорошо Защита научного доклада: продемонстрировано 

достаточно хорошее знание как теоретической, так и 

практической составляющей проблемы, однако ответы на 

вопросы комиссии носят поверхностный характер. 

Соблюдены все требования к наличию публикаций и 

выступлению на конференциях. 

удовлетворительно Продемонстрировано удовлетворительное знание как 

теоретической, так и практической составляющей 

проблемы, Ответы на вопросы комиссии вызывает 

затруднение. Отсутствует одна /обе позиции из требуемых 

публикаций и выступлений на конференциях. 

неудовлетворительно Текст доклада оформлен с грубыми нарушениями 

требований. Защита носит фрагментарный характер. 

Ответы на вопросы комиссии отсутствуют. Публикации 

статей отсутствуют, участие в конференциях не 

зафиксировано. 

 

 

 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение, 

необходимое для проведения практики 

 

Требования к написанию научного доклада.  

 



В рамках первого года обучения магистрант осуществляет написание и 

защиту научного доклада. Формой отчетности за первый год реализации 

программы научной подготовки магистранта является публичная защита им 

научного доклада в присутствии комиссии, состоящей из профессоров и 

преподавателей, осуществляющих реализацию предметов профессионального 

цикла ООП. Темы докладов привязаны к проблематике ВКР, разрабатываются 

научными руководителями совместно с магистрантами и утверждаются Ученым 

Советом факультета. Тематика доклада должна соответствовать научным 

интересам магистранта, а также области исследований научного 

руководителя (теория обучения иностранным языкам, теория двуязычия, 

психолингвистика, герменевтика, теория межкультурной коммуникации, 

теория перевода) и профилю теоретических дисциплин направления 

магистратуры. Проблематика доклада должна носить актуальный характер и 

отражать современные подходы к развитию научных идей в области 

лингвистического, лингвокультурологического, лингвокогнитивного, 

психолингвистического, (психо)лингводидактического знания и различных 

областей теории межкультурной коммуникации и перевода. 

Научные руководители назначаются руководителем ООП подготовки 

магистров по заявлению магистранта и утверждаются Ученым Советом 

факультета.  

Тематика доклада предполагает возможность ее дальнейшего развития и 

углубления на втором году обучения в магистратуре в рамках работы по 

подготовке выпускных квалификационных работ – магистерских диссертаций. 

План научной работы над темой доклада и ВКР предлагается научным 

руководителем, согласуется с магистрантом и фиксируется в индивидуальном 

плане магистранта.   

Обязательным условием успешного выполнения плана научной 

работы на первом курсе является наличие публикаций по теме исследования 

в сборниках научных статей вуза и за его пределами, а также участие в 

конференциях разного уровня – очного и заочного. Завершающим этапом 

выполнения научного доклада является публичная защита. Оценка 

выставляется на основании решения комиссии, в состав которой входит 

профессорско-преподавательский состав магистратуры. Защита доклада 

носит публичный характер и допускает присутствие всех, интересующихся 

объявленной научной проблематикой. 

Объем доклада должен составлять не менее 30 и не более 50 страниц 

печатного текста (от 50 до 70 тысяч знаков, включая пробелы). Работа может 

выполняться как на русском, так и на иностранном языке (по согласованию 

с научным руководителем). Устное сообщение по теме доклада отражает 

основные положения доклада, выводы и определение перспектив 

дальнейшей работы над темой. 

 

Требования к оформлению текста доклада 



Необходимо соблюдение следующих моментов: 

1. Текст должен быть набран в редакторе MSWord. В качестве основного 

шрифта рекомендуется использовать TimesNewRoman размером 14 pt., 

междустрочный интервал 1,5 (полуторный). Параметры страницы: формат 

А 4 [210х297], поля: левое – 2,5 см,  правое – 1,5 см,  верхнее – 2 см,  нижнее 

– 2 см. Главы  начинаются с новой страницы, красная строка составляет 5 

знаков (1,25 см.). Нумерация страниц в работе – сквозная: все страницы, 

включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку от титульного 

листа до последней страницы.  Первой страницей считается титульный лист, 

на нем цифра 1 не ставится. На второй странице работы ставится 

порядковый номер 2. Номера страниц  располагаются в середине верхнего 

или нижнего поля страницы. 

2. Титульный лист оформляется по шаблону. 

3. За титульным листом следует  ОГЛАВЛЕНИЕ. 

4. В конце работы отдельным разделом строго по образцу (см. ниже) 

оформляетсяописание использованной литературы, словарей и источников 

примеров. Составляющие перечня не нумеруются. 

5. Ссылки накниги и статьи (сноски на автора / авторов) даются в тексте 

работы непосредственно после цитирования в квадратных скобках.  Сначала 

указывается фамилия автора без инициалов и без последующей запятой, 

далее следует год издания источника и через двоеточие и пробел – номер 

страницы (страниц). Например:   [Розен 2000: 56] или [Сапожникова 2005: 

128-130]. В ссылке может содержаться указание на несколько авторов. Их 

фамилии располагаются в алфавитном порядке (сначала отечественные, 

затем иностранные). Например:  [Лихачев 1998: 8; Филичева 2003: 84-89; 

Eggers 1992: 151, 152; Schweikle 1990: 240]. В случае отсутствия прямого 

цитирования указание на страницу источника может опускаться. Например: 

[Макаров 2003; Ehlich, Rehbein 1976; Selting 1998]. Работы одного автора 

одного года издания снабжаются индексами  а, б  и т.д. Например: [Розен 

2000а: 48]. В случае разрыва цитаты ставится многоточие, заключенное в 

угловые скобки: <…>. Указание обратиться к ссылке оформляется 

круглыми скобками. Например: (см. [Палкова 2005: 3]). Cссылки на  

источники примеров даются в круглых скобках и могут содержать лишь два 

параметра – обозначение автора произведения и его названия. 

Приветствуется указание страницы заимствованного примера. Например: 

(F. Dürrenmatt. DasVersprechen, 61).  
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