
ПРЕДДИПЛОМНАЯ ПРАКТИКА 
 
1. Цели проведения практики 
 
Оформление результатов магистерского исследования с учетом современных потребностей 
работы учреждений образования и научно-исследовательских учреждений. 
 
2. Место практики в структуре ОПОП 
 
Для прохождения практики «Преддипломная практика» 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», «Научно-исследовательская работа», «Практика по 
получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 
(Педагогическая)». 
 
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 
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 
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– цели и задачи научно-исследовательской и преподавательской деятельности, базовые 
понятия этой деятельности; 
уметь 
– работать с языковым (словари), речевым (устная речь) и текстовым материалом 
(художественный текст, публицистика, текст документа, научный текст); 
владеть  
– навыками создания и анализа устных и письменных текстов (текста и дискурса) 
применительно к научно-исследовательской и преподавательской деятельности. 
 
4. Объём и продолжительность практики 
 
количество зачётных единиц – 6, 
общая продолжительность практики – 4 нед., 
распределение по семестрам – 4. 
 
5. Краткое содержание практики  
 
Оформление результатов магистерского исследования с учетом современных потребностей 
работы учреждений образования и научно-исследовательских учреждений. 
Оформление результатов собственного магистерского исследования с учетом современных 
потребностей работы учреждений образования и научно-исследовательских учреждений, 
потребностей рынка труда и существующих в нем тенденций 
 
6. Разработчик 
 
Шестак Лариса Анатольевна, доктор филологических наук, профессор кафедры русского 
языка и методики его преподавания. 
 


