
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 
 
1. Цели проведения практики 
 
Приобретение студентами навыков целенаправленного научного исследования. 
 
2. Место практики в структуре ОПОП 
 
Для прохождения практики «Научно-исследовательская работа» обучающиеся используют 
знания, умения, способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения 
дисциплин «Инновационные процессы в образовании 1», «Инновационные процессы в 
образовании 2», «Информационные технологии в профессиональной деятельности», 
«Методология и методы научного исследования», «Современные проблемы науки», 
«Современные проблемы образования», «Аргументативная риторика», «Исторические 
судьбы современного русского языка», «История и теория языка», «Когнитивная 
лингвистика и общая когнитология», «Коммуникативная лингвистика», 
«Лингвокультурология», «Научная и учебная лексикография», «Общая теория текста», 
«Практикум по славянским языкам», «Прикладные аспекты лингвистики», «Проблемы 
функциональной стилистики», «Современное славяноведение», «Теоретическая семантика», 
«Язык масс медиа», «Языковая ситуация, языковая политика, языковое образовательное 
пространство», прохождения практик «Научно-исследовательская практика», «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(Педагогическая)». 
Прохождение данной практики является необходимой основой для последующего изучения 
дисциплин «Инновационные процессы в образовании 2», «Информационные технологии в 
профессиональной деятельности», «Современные проблемы образования», «Активные 
процессы в современном русском языке», «Аргументативная риторика», «Геолингвистика», 
«История и теория языка», «Когнитивная лингвистика и общая когнитология», «Когнитивная 
фразеология», «Коммуникативная лингвистика», «Компьютерная лингвистика», «Латинский 
язык», «Лингвистический анализ художественного текста», «Лингвосинергетика», «Научная 
и учебная лексикография», «Общая теория текста», «Ортостилистика», 
«Прагмалингвистика», «Практикум по славянским языкам», «Прикладные аспекты 
лингвистики», «Проблемы функциональной стилистики», «Теоретическая семантика», 
«Язык масс медиа», прохождения практик «Научно-исследовательская практика», «Практика 
по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(Педагогическая)», «Преддипломная практика». 
 
3. Требования к результатам прохождения практики 
 
В результате прохождения практики выпускник должен обладать следующими 
компетенциями: 
– способностью самостоятельно приобретать и использовать, в том числе с помощью 
информационных технологий, новые знания и умения, непосредственно не связанные со 
сферой профессиональной деятельности (ОК-5); 
– готовностью использовать знание современных проблем науки и образования при решении 
профессиональных задач (ОПК-2); 
– способностью анализировать результаты научных исследований, применять их при 
решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и образования, 
самостоятельно осуществлять научное исследование (ПК-5); 
– готовностью использовать индивидуальные креативные способности для самостоятельного 
решения исследовательских задач (ПК-6); 
– способностью анализировать язык как семиотическую систему, его уровневое строение, 
парадигматические, синтагматические и иерархические отношения его единиц (СК-1); 
– способностью анализировать язык как функциональную систему: языковые средства 
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общенародного и ограниченного употребления, стилевая стратификация языка, речевые 
тактики и стратегии, речевая прагматика, язык и дискурс (СК-2); 
– способностью анализировать языковую систему и речевую деятельность в их генезисе, 
истории и развитии, определять факторы и векторы развития языка, соотношение тенденций 
развития языка с нормой (СК-3); 
– способностью сопоставлять русский язык с другими языками, инославянскими и не 
родственными, проводить сопоставительный, контрастивный и типологический анализ 
русского и других языков (СК-4). 
 
В результате прохождения практики обучающийся должен: 
 
знать 
– терминологию исследования; 
– принципы классификации языкового материала; 
– механизм классификации языкового материала; 
– правила оформления научного исследования; 
уметь 
– применять лингвистическую терминологию в процессе научного исследования; 
– применять принципы классификации языкового материала к собственному корпусу 
иллюстративности; 
– применять механизм классификации языкового материала к собственному корпусу 
иллюстративности; 
– применять правила оформления научного исследования. Владеть навыками использования 
учебных электронных изданий и ресурсов сети Интернет, работы в программных средах 
Microsoft Office, в т.ч. создания электронных учебных материалов; 
владеть  
– принципами анализа языкового материала; 
– фонетическим, графическим, лексическим, морфемным, словообразовательным, 
морфологическим, синтаксическим, стилистическим , тек-стологическим анализом; 
– графическим, лексическим, морфемным, словообразовательным, морфологическим, 
синтаксическим, стилистическим , текстологическим анализом. 
 
4. Объём и продолжительность практики 
 
количество зачётных единиц – 36, 
общая продолжительность практики – 24 нед., 
распределение по семестрам – 1, 2, 3, 4. 
 
5. Краткое содержание практики  
 
Ознакомление с трудами по теме магистерской диссертации, сбор практического материала. 
Ознакомление с отечественными и зарубежными трудами по теме магистерской 
диссертации, их критический анализ, выработка собственной точки зрения, собственных 
рабочих дефиниций, сбор практического материала 
 
Выработка принципов классификации материала. 
В зависимости от целей работы выработка принципов классификации материала: 
тематический, семантический, структурный, генетический, стилистический и др. 
 
Классификация собранного материала по трем парамерам. 
Классификация собранного материала по выбранным параметрам, комментирование 
сложных и переходных случаев. 
 
Оформление текста магистерской диссертации. 
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Оформление паспортной части диссертации, теоретической и практической частей, 
заключения, библиографии, приложения. 
 
6. Разработчик 
 
Шестак Лариса Анатольевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского 
языка и методики его преподавания. 
 


