


1. Цели научно-исследовательской работы  

В результате прохождения практики студент должен собрать материал, 

необходимый для выполнения выпускной квалификационной работы. Научно-

исследовательская практика закрепляет и углубляет теоретические знания студентов, 

полученные при обучении, учит умению ставить задачи, анализировать полученные 

результаты и делать выводы, способствует приобретению и развитию навыков 

самостоятельной научно-исследовательской работы. 

Задачи научно-исследовательской практики: 

 подбор, анализ и систематизация исследовательской литературы по теме 

выпускной квалификационной работы магистра; 

 формирование общекультурных и профессиональных компетенций магистра; 

 применение и углубление теоретических знаний и ранее полученных навыков в 

решении конкретных научно-практических задач; 

развитие умения и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности с применением современных методов исследования. 

2. Тип производственной практики и способ её проведения 

Тип производственной практики: научно-исследовательская практика.  Способ 

проведения – стационарная.  

 

3.Место производственной практики в структуре ООП  

Научно-исследовательская практика (Б2.О.03 (П)) входит в обязательную часть блока 2 

«Практика» учебного плана ООП по направлению подготовки 42.04.02 Журналистика, 

профиль Системы управления средствами массовой информации и коммуникации, 

проходит в 3 семестре обучения и формирует навыки собственной научно-

исследовательской деятельности в области русской словесности и журналистики. 

Научно-исследовательская практика связана с дисциплинами «Журналистика в системе 

современных средств массовой коммуникации», «Современные медиасистемы», 

«Деонтология журналистики», «Научно-исследовательская работа магистра».  

 

4. Результаты обучения по практике.  

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование 

индикатора (индикаторов) 

достижения компетенции 

Результаты обучения 

УК-1 Способен 

осуществлять 

критический анализ 

проблемных ситуаций 

на основе системного 

подхода, вырабатывать 

стратегию действий 

1.1_М.УК-1. Анализирует 

проблемную ситуацию как 

систему, выявляя ее 

составляющие и связи между 

ними.  

1.2_М.УК-1. Осуществляет 

поиск алгоритмов решения 

поставленной проблемной 

ситуации на основе доступных 

источников информации. 

Определяет в рамках 

выбранного алгоритма вопросы 

(задачи), подлежащие 

дальнейшей детальной 

разработке. Предлагает способы 

их решения.  

1.3_М.УК-1. Разрабатывает 

стратегию достижения 

Знать: приёмы поиска и 

анализа информации, 

необходимой для решения 

поставленной задачи.  

 

Уметь: разбивать задачу 

на этапы и составляющие, 

находить разные подходы 

к решению задачи, 

отличать факты от мнений, 

интерпретаций, оценок. 

 

Владеть: навыками 

грамотного, логичного, 

аргументированного 

формирования 

собственных суждений и 

оценок, навыками оценки 



поставленной цели как 

последовательность шагов, 

предвидя результат каждого из 

них и оценивая их влияние на 

внешнее окружение 

планируемой деятельности и на 

взаимоотношения участников 

этой деятельности 

практических последствий 

возможных решений 

задачи,  

УК-6 Способен 

определить и 

реализовать 

приоритеты 

собственной 

деятельности и 

способы ее 

совершенствования на 

основе самооценки 

1.1_М.УК-6. Находит, 

обобщает и творчески 

использует имеющийся опыт в 

соответствии с задачами 

саморазвития.  

1.2_М.УК-6. Самостоятельно 

выявляет мотивы и стимулы 

для саморазвития, определяя 

реалистические цели 

профессионального роста. 

1.3_М.УК-6. Планирует 

профессиональную траекторию 

с учетом профессиональных 

особенностей, а также других 

видов деятельности и 

требований рынка труда.  

1.4_М.УК-6. Действует в 

условиях неопределенности, 

корректируя планы и шаги по 

их реализации с учетом 

имеющихся ресурсов. 

Знать: приёмы и способы 

планирования 

деятельности, способы 

организации научно-

исследовательского 

процесса. 

Уметь: формировать 

график самостоятельной 

деятельности; 

организовывать личный 

профессиональный и 

творческий процесс 

самостоятельно; 

выстраивать стратегию 

карьерного роста. 

Владеть: навыками 

самоорганизации в 

процессе осуществления 

профессиональной 

деятельности и учёбы; 

навыками критической 

оценки эффективности 

использования времени и 

ресурсов. 

ПК-1. Способен 

проводить научное 

исследование в сфере 

журналистики и медиа 

на основе 

самостоятельно 

разработанной или 

адаптированной 

методологии и 

методики 

ПКО-1.1. Знает основные 

направления и школы научных 

исследований в сфере 

журналистики и медиа  

ПКО-1.2. Определяет поле 

исследования, разрабатывает 

или адаптирует методологию  

ПКО-1.3. Собирает и 

анализирует информацию, 

применяя избранную методику, 

и формулирует полученные 

результаты  

ПКО-1.4. Формирует научный 

текст в соответствии с 

академическими правилами и 

форматами 

Знать: характер связей 

литературы и 

журналистики в русской 

культуре и цивилизации 

19-20 веков;  основные 

механизмы создания 

научно-

исследовательского текста. 

Уметь: распределять 

время и ресурсы для 

достижения цели. 

Владеть: навыками 

публичного представления 

проекта, навыками работы 

с поступившими 

вопросами и замечаниями. 

 

5. Структура и содержание научно-исследовательской практики 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 



№ 

п/п 

Раздел (этап) практики Виды 

учебной 

работы на 

практике, 

включая 

самостояте

льную 

работу 

студентов 

и 

трудоемкос

ть (в 

часах) 

Формы текущего 

контроля успеваемости (по 

неделям семестра)  

Формы промежуточной 

аттестации (по семестрам) 

Общ. 

трудо

ёмк 

Прак

т. 

подго

т 

 

1 Определение цели, задач, актуальности, 

новизны, структуры выпускной 

квалификационной работы. 

54 54 Консультация с научным 

руководителем раз в 

неделю 

 

2 Поиск исследовательской литературы по теме 

выпускной квалификационной работы. 

54 54 Консультация с научным 

руководителем раз в 

неделю 

 

3 Изучение и систематизация исследовательской 

литературы по теме выпускной 

квалификационной работы. 

162 162 Консультация с научным 

руководителем раз в 

неделю 

 

4 Написание доклада, содержащего анализ 

исследовательской литературы по теме 

выпускной квалификационной работы. 

54 54 Консультация с научным 

руководителем раз в 

неделю 

 

5 Промежуточная аттестация     Зачет   

 Итого 324 324   

 

Формы проведения производственной практики  

Научно-исследовательскую практику проходят магистранты 2 курса Института 

филологии и журналистики СГУ в форме самостоятельной работы и консультаций с 

преподавателем. Перед началом прохождения практики со студентами проводится 

вводное занятие, на котором до сведения студентов доводятся основные цели и задачи 

практики, определяется график индивидуальных консультаций студента с 

преподавателем, повторяются основные методы и приемы работы с научной 

литературой, определяются требования к докладу-отчёту по результатам практики. По 

итогам прохождения практики проводится заключительное занятие с презентацией 

докладов-отчётов, подготовленных во время научно-исследовательской практики. 

 

Место и время проведения производственной практики 

Научно-исследовательская практика проходит в течение шести недель в 3 

семестре (2 курс) в форме самостоятельной работы и консультаций с преподавателем 

на базе Института филологии и журналистики СГУ. Базой для прохождения данного 

вида практики является кафедра общего литературоведения и журналистики. 

 

Формы промежуточной аттестации (по итогам научно-исследовательской 

практики) 

Форма промежуточной аттестации – зачёт. Студент представляет результаты 

научно-исследовательской практики в виде доклада-отчёта.  



 

6. Образовательные технологии, применяемые при проведении 

производственной практики 

Собеседование, консультации с преподавателем, самостоятельная работа с 

научной, учебно-методической литературой. 

В рамках практической подготовки, осуществляющейся на базе кафедры общего 

литературоведения и журналистики, а также компьютерного класса, студенты 

приобретают профессиональные навыки по отбору и классификации научных 

источников, составлению библиографических описаний и реферированию научных 

текстов. 

Адаптивные технологии для лиц с ОВЗ и инвалидов.  При обучении лиц с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов используются подходы, 

способствующие созданию безбарьерной образовательной среды: технологии 

индивидуализации обучения; увеличивается время на самостоятельное освоение 

материала; предусмотрена возможность передачи письменных работ и отчётов 

преподавателю с помощью электронной почты. 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

предусмотрены следующие формы организации педагогического процесса и контроля 

знаний: 

- для слабовидящих: обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 

менее 300 люкс; для выполнения контрольных заданий при необходимости 

предоставляется увеличивающее устройство; задания для выполнения, а также 

инструкция о порядке выполнения заданий оформляются увеличенным шрифтом 

(размер 16-20); 

- для глухих и слабослышащих: обеспечивается наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования, при необходимости студентам 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; 

- для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих, слабослышащих все 

контрольные задания по желанию студентов могут проводиться в письменной форме. 

Основной формой организации педагогического процесса является 

интегрированное обучение инвалидов, т.е. все студенты обучаются в смешанных 

группах, имеют возможность постоянно общаться со сверстниками, легче 

адаптируются в социуме. 

 

7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Перед началом прохождения практики руководитель проводит вводное занятие, на 

котором подробно излагает цели и задачи практики, а также подробно рассказывает о 

требованиях к докладу, который является отчётом о результатах научно-

исследовательской практики и должен отражать результаты практики. Доклад должен 

содержать обоснование актуальности темы выпускной квалификационной работы, 

формулировку цели и задач исследования, описание объекта и предмета исследования, 

указывать на методологию исследования, описывать материал исследования, 

обозначать новизну работы, описывать структуру работы, содержать анализ 

исследовательской литературы по теме выпускной квалификационной работы и 

системное изложение содержащихся в исследовательской литературе основных 

научных положений, необходимых для написания выпускной квалификационной 

работы. Предполагается, что материалы доклада в дальнейшем будут использованы для 

написания окончательного текста выпускной квалификационной работы. Объем 

доклада – 10-15 минут. По итогам прохождения практики проводится итоговое занятие 

с представлением в аудитории докладов о результатах научно-исследовательской 

практики. 



Самостоятельная работа студента ведётся в соответствии с индивидуально 

определённым планом научно-исследовательской практики и постоянно 

корректируется в ходе консультаций с преподавателем на основе проделанной работы. 

В ходе самостоятельной работы студенты пользуются научной, справочной, учебной 

литературой, работают в ЗНБ СГУ. 

Одной из форм планирования и корректировки индивидуальных планов научно-

исследовательской практики студентов является обоснование темы, обсуждение плана и 

промежуточных результатов исследования в рамках научного семинара. В процессе 

выполнения научно-исследовательской работы и в ходе защиты ее результатов 

проводится широкое обсуждение в учебных структурах вуза с привлечением 

работодателей и ведущих исследователей, позволяющее оценить уровень приобретенных 

знаний, умений и сформированных компетенций обучающихся. Это позволяет дать 

необходимую оценку компетенций магистров, подтверждающую формирование 

профессионального мировоззрения и определенного уровня культуры. 

 

8. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1.1 Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр 
Лекци

и 

Лаборато

рные 

занятия 

Практиче

ские 

занятия 

Самостояте

льная 

работа 

Автоматизир

ованное 

тестирование 

Другие 

виды 

учебной 

деятельно

сти 

Промежут

очная 

аттестаци

я 

Итого 

3 0 0 0 40 0 30 30 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

3 семестр 

Лекции 

Не предусмотрены 

 

Лабораторные занятия 

Не предусмотрены 

 

Практические занятия 

Не предусмотрены 

 

Самостоятельная работа (от 0 до 40 баллов)  

Оценивается подбор научно-исследовательских работ, которые станут 

теоретическим основанием выпускной квалификационной работы. Критерии оценки:  

0 баллов – студент не проделал работу по подбору научно-исследовательских 

работ.  

1-10 баллов – студентом подобрано мало источников, они не соответствуют 

целям и задачам ВКР. 

11-20 баллов – подобрано недостаточно источников, они не полностью 

соответствуют целям и задачам ВКР. 

21-30 баллов – подобрано достаточно источников, однако в них отражены не все 

актуальные для ВКР теоретические аспекты. 

31-40 баллов – подобрано достаточное количество источников, отражающих все 

актуальные для ВКР теоретические аспекты. 

 

Автоматизированное тестирование 



Не предусмотрено 

 

Другие виды деятельности (от 0 до 30 баллов) 

Оценивается выступление с докладом на итоговом занятии и ответы на вопросы 

преподавателя и других студентов. Критерии оценки:  

0 баллов – доклад не представлен. 

1-10 баллов – доклад представлен, но ответы на вопросы не даны, или даны 

неверные ответы. 

11-20 баллов – доклад представлен, на вопросы даны неполные или не совсем 

точные ответы.  

21-30 баллов – доклад представлен, на вопросы даны достаточно полные и 

точные ответы. 

 

Промежуточная аттестация (от 0 до 30 баллов) 

Зачет по научно-исследовательской работе в 3 семестре заключается в представлении 

доклада о результатах научно-исследовательской работы, в котором доказываются 

актуальность и новизна выбранной темы, теоретическая и практическая значимость, 

приведены научные источники, описаны основные результаты работы. 

 

0 («не зачтено») – нет представления темы. 

1–9 баллов («не зачтено») – тема представлена поверхностно, есть существенные 

недочеты в предложенном плане работы, нет опоры на научные исследования. 

10–20 баллов («зачтено») – выступление частично соответствует предъявленным 

требованиям, но тема обоснована без опоры на научные источники или не предложен 

самостоятельны анализ научной проблемы. 

21–30 баллов («зачтено») – выступление соответствует предъявленным требованиям, 

есть опора на научные источники, предложен перспективный и грамотно обоснованный 

план дальнейшей работы. 

 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за 3 семестр по производственной научно-исследовательской 

практике составляет 100 баллов. 

 

Таблица 2.1. Пересчет полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Научно-исследовательская практика» в оценку (зачет): 

51 балл и более «зачтено»  

0–50 баллов «не зачтено»  

 




