
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 
«Горно-Алтайский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет) 
 

 

 

 

Рассмотрено: 

на ученом совете 

естественно-географического факультета 

протокол № 9 от «18» апреля 2024 г. 

Декан __________________ О.В. Климова 

 

Утверждено: 

проректор по учебной работе 

к.б.н., доцент 

_______________ Т.К. Куриленко 

«18» апреля 2024 г. 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М М А 

Производственной  

Практики Научно-исследовательская работа 

Основная профессиональная образовательная 

программа 05.03.02 География, 

направленность (профиль)  

Рекреационная география и туризм 

Уровень высшего образования: бакалавр 

Форма обучения: очная 

 

 

 

 

 

 Составитель(ли): 

к.б.н., доцент Карташова О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Горно-Алтайск 

2024 



Вид практики: производственная  

Тип практики: научно-исследовательская работа (далее - производственная практика)  
  

1. Цель производственной практики  

Целями производственной практики являются: анализ и обобщение теоретических и 

практических знаний, полученных за время обучения, разработки оригинальных научных 

предложений и научных идей для подготовки выпускной квалификационной 

(бакалаврской) работы, получение навыков самостоятельной научно-исследовательской 

работы.  

  

2. Задачи производственной практики  

• Задачами производственной практики являются:  

• овладение современными методами и методологией научного исследования, а 

также навыками представления результатов исследования; 

• совершенствование умений и навыков самостоятельной научно-исследовательской 

деятельности;  

• умение ставить и решать конкретные задачи научных и научно-производственных 

исследований в сфере оптимизации использования природно-ресурсного потенциала 

территории, пространственного развития, стратегического планирования и 

проектирования экологической среды, оптимизации системы организации 

государственного и муниципального управления использованием природных ресурсов с 

использованием современных информационных технологий; 

• способность использовать современные методы обработки, анализа и 

интерпретации многоуровневой и разнонаправленной экологической, социальной и 

экономической информации при проведении научных исследований;  

• умение применять современные методы прогнозирования для целей планирования 

и территориального управления природопользованием;  

• обретение опыта научной и аналитической деятельности, а также овладение 

умениями изложения полученных результатов в виде отчетов, публикаций, докладов, 

публичных выступлений и обсуждений; 

• способность профессионально оформлять, представлять и докладывать результаты 

научно-исследовательских работ;  

•  привитие навыков самообразования, самосовершенствования и использования 

своего творческого потенциала. 

  
3. Место производственной практики в структуре ОПОП  

Производственная практика относится к Блоку 2. Практика, части формируемой 

участниками образовательных отношений ОПОП по направлению подготовки 05.03.02 

География, направленность (профиль) Рекреационная география и туризм. 

Практика проводится в соответствии с действующим Федеральным Государственным 

образовательным стандартом высшего образования по направлению подготовки 05.03.02 

География, а также в соответствии с Положением «О практике студентов Горно-

Алтайского государственного университета» в 8 семестре (объемом 4 недели, 6 з.е) 

 



Производственная практика позволяет анализировать и обобщать научный материал, 

полученный в процессе научно-исследовательской работы, оригинальных научных 

предложений и научных идей в процессе работы с литературными источниками и архивными 

материалами.   

Основные навыки, полученные в ходе прохождения производственной практики, могут 

быть использованы в дальнейшем при прохождении преддипломной практики и написании 

выпускной квалификационной (бакалаврской) работы.   

  

4. Способ, форма, место и время проведения производственной практики   

Способ проведения практики: как стационарный (на предприятиях и организациях г. 

Горно-Алтайска), так и выездной (в организациях и предприятиях Республики Алтай и 

других регионов РФ), так и выездной полевой.  

Форма проведения практики - дискретно, по периодам проведения практики.  

Место проведения: библиотечные и архивные фонды, различные федеральные и 

региональные центры, научно-исследовательские и проектные организации с целью сбора 

материала для магистерской диссертации. Место проведения производственной практики 

определяется на основе заключенных договоров с предприятиями и организациями, в 

которых регламентированы сроки проведения практики, характер и степень участия 

магистранта в деятельности предприятия, степень доступности данных на базе практики и 

содержание отчета о практике.  

Производственная практика проводится на 4 курсе в течении 4 недель в 8 семестре.  

Производственная практика может проводиться в иные сроки согласно 

индивидуальному учебному плану студента.  

Практика для студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья.  

  

5. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики  
5.1. Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики:  
Процесс прохождения производственной практики направлен на формирование 

элементов следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному направлению 

подготовки:  

а) универсальных компетенций (УК) 

- анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществляет 

декомпозицию задачи (ИД-1.УК-1);  

- находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи (ИД-2.УК-1); 

- рассматривает возможные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и 

недостатки (ИД-3.УК-1); 

- грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки. 

Отличает факты от мнений, интерпретаций, оценок и т.д. в рассуждениях других (ИД-

4.УК-1); 

- определяет и оценивает последствия возможных решений задачи (ИД-5.УК-1); 

 

 



б) профессиональных компетенций (ПК) 

- знает базовые знания фундаментальных разделов географии, основные подходы и 

методы комплексных географических исследований (ИД-1.ПК-1); 

- умеет применять на практике теоретические знания фундаментальных разделов 

географии (ИД-2.ПК-1); 

- проводит физико-географические и экономико-географические исследования (ИД-

3.ПК-1); 

- знает базовые и теоретические знания по рекреационной географии и туризму, 

принципы организации и методики проведения экскурсий (ИД-1.ПК-2); 

- умеет анализировать туристско-рекреационные потребности, а также 

рекреационную и туристскую активность населения, виды рекреационной и туристской 

деятельности, особенности развития туристской инфраструктуры, своеобразие 

территориальных рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в 

мировом туризме (ИД-2.ПК-2);  

- способен применять на практике базовые и теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму, разрабатывать и проводить экскурсии (ИД-3.ПК-2) 

 

5.2. Индикаторы достижения компетенций. В результате прохождения 

производственной практики обучающийся должен:  

Знать - базовые знания фундаментальных разделов географии; основные подходы и 

методы комплексных географических исследований; теоретические знания по 

рекреационной географии и туризму; принципы организации и методики проведения 

экскурсий; 

Уметь - анализировать задачу, выделяя ее базовые составляющие, осуществлять 

декомпозицию задачи;  находить и критически анализировать информацию, необходимую 

для решения поставленной задачи;  формулировать проблемы, задачи и методы 

комплексных и отраслевых географических научных исследований; получать новые 

достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа эмпирических 

данных; определять и оценивать последствия возможных решений задачи; грамотно, 

логично, аргументированно формировать собственные суждения и давать оценки; 

анализировать туристско-рекреационные потребности, а также рекреационную и 

туристскую активность населения, виды рекреационной и туристской деятельности, 

особенности развития туристской инфраструктуры, своеобразие территориальных 

рекреационных систем России и мира и процессы глобализации в мировом туризме; 

проводить физико-географические и экономико-географические исследования; творчески 

использовать в научной и производственно-технологической деятельности знания 

фундаментальных и прикладных разделов дисциплин. 

Владеть - навыками определения и оценивая последствий возможных решений 

задач; проведения физико-географических и экономико-географических исследований; 

навыками применять на практике базовые и теоретические знания по рекреационной 

географии и туризму, разрабатывать и проводить экскурсии 

 

6. Трудоемкость, структура и содержание производственной практики, 
формы текущего контроля, форма промежуточной аттестации по практике  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 216 часов, 6 зачётных 

единиц, 4 недели, 108,5 часов контактной работы, 99 часов самостоятельной работы.  



Для методического сопровождения и контроля прохождения студентами практики 

создаются электронные курсы в системе moodle.gasu.ru. Наполнение курса практики 

осуществляются в соответствии с программой практики и фондом оценочных средств. 

 п/п  Разделы (этапы) 
практики  

  

Недели  
(дни)  

  

Содержание раздела  
(этапа)  

Формы текущего 
контроля  

Форма 
промежуточной 
аттестации по 

практике  
  

1.  Подготовительный 

этап  

2 дня    

  

  

-проведение 

организационного собрания 

по практике, в ходе которого 

студенты знакомятся с 

планом прохождения 

практики, правилами 

техники безопасности, 

правами и обязанностями 

студентов-практикантов, 

формами представления 

отчета по практике, 

получают задание на период 

ее прохождения; 

- получение 

индивидуального задания по 

выполнению научно-

исследовательской работы в 

соответствии с темой 

бакалаврской работы. Выбор 

организации, на базе которой 

будет выполняться научно-

исследовательская работа.  

 

Заполнение дневника 

практики. 

-ознакомление с тематикой 

научно-исследовательских 

работ и выбор темы 

исследования; 

 - формулирование 

исследуемой проблемы;   

- выбор темы исследования; 

-постановка цели и задач 

исследования; 

составление плана научно-

заполнение журнала 

по Т/Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проверка плана 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.  Исследовательский 

этап  

  

25 дней исследовательской работы; 

 

-научно-исследовательская 

работа:   

-характеристика объекта 

исследования;   

-сбор, обработка, анализ и 

систематизация информации 

по теме исследования;  

-выбор методов и средств  

решения исследовательских  

задач;   

- формулирование гипотезы 

научного исследования, 

обоснование актуальности, 

теоретической и 

практической значимости 

избранной темы 
исследования;   

- составление 

программы собственного 

научного исследования;   

-выполнение аналитических 

расчетов;   

-критическая оценка и 

интерпретация полученных 

результатов.   

- выявление 

перспективных направлений 

исследования;  

- обобщение и критическая 

оценка результатов, 

полученных отечественными 

и зарубежными 
 исследователями;   

- составление плана 

научно-исследовательской 

работы;  

- научно-

исследовательская работа;  

- подготовка доклада для 

выступления на научной 

конференции;   

- подготовка научной 
статьи (научных статей);  

Отчет по пунктам в 

консультационные 

часы  

3.  Заключительный этап  1день  -оформление  отчета 

по НИР.  
- презентация 

Отчет  

 

Зачет 



 Контактная работа обучающихся, методистов и руководителя практики ГАГУ может быть 

организована исключительно в электронной информационно-образовательной среде. Для 

методического сопровождения и контроля прохождения студентами практики создаются 

электронные курсы в системе moodle.gasu.ru. Наполнение курса практики осуществляются в 

соответствии с программой практики и фондом оценочных средств.  

В ходе основного этапа практики обучающийся должен выполнить индивидуальное 

задание, которое дается руководителем практики. Индивидуальное задание разрабатывается с 

учетом степени разработанности темы научно-исследовательской работы. Разработка и 

планирование исследования. Обоснование темы, обозначение предмета и объекта 

исследования, формулировка цели и задач, теоретической основы и методов исследования по 

теме исследования. Сбор, обработка, первичный анализ и систематизация литературных 

источников и научной литературы по теме научного исследования. Составление развернутого 

списка использованных источников и литературы. Представление результатов научно-

исследовательской деятельности. На заключительном этапе обучающийся оформляет 

результаты проделанной работы в ходе практики в виде отчета. Представление и защита 

результатов практики на итоговой конференции. Представление отчета по итогам практики 

руководителю. Руководитель практики от университета: - составляет рабочий график (план) 

проведения практики; - разрабатывает индивидуальные задания для обучающихся, 

выполняемые в период практики; - осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения 

практики; - оказывает методическую помощь обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; - оценивает результаты прохождения практики обучающимися. 

Руководитель практики от профильной организации: - согласовывает индивидуальные задания 

практики; - обеспечивает безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; - проводит инструктаж 

обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности, а также правилами внутреннего трудового распорядка. 

 

7. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные 
технологии, используемые на производственной практике  

Во время прохождения учебной практики применяются используют современные 

образовательные и научно-исследовательские технологии: 

1) мультимедийные технологии,  

2) дистанционная форма консультаций во время прохождения конкретных этапов 

научно-исследовательской работы и подготовки отчета;  

3) компьютерные технологии и программные продукты, необходимые для сбора и 

систематизации анализируемой информации, проведения требуемых программой 

практики расчетов и т.д.;  

4) электронные библиотечные системы, ресурсы «Интернет». 

 а также специальные методики проведения научных и практических исследований: 

аналитические методы (сравнительно-географический, геоинформационный, 

сравнительный анализ и др.), статистические методы.   

Во время проведения заключительного этапа учебной практики студент должен 

продемонстрировать умение использовать современные образовательные технологии. 

  

8. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на 
производственной практике  



Во время прохождения производственной практики бакалавры должны 

самостоятельно изучить и систематизировать научную литературу по теоретическим и 

методологическим аспектам темы выпускной квалификационной (бакалаврской) работы, 

далее ВКР; обосновать актуальность темы магистерской диссертации, сформулировать ее 

цели и задачи, определить объект и предмет; написать и подготовить к публикации 

научную статью по теме исследования.   

Основные разделы и вопросы для самостоятельного изучения и анализа:   

1. Обоснование актуальности темы ВКР. В этой части практики необходимо:    

- обосновать актуальность темы ВКР, ее теоретическую и практическую значимость, 

определить объект, предмет, по необходимости хронологические и/или географические 

границы исследования;    

- сформулировать цель ВКР и подчиненные ей более частные задачи, решение 

которых связано с реализацией поставленной цели;    

- привести в алфавитном порядке список отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов, внесших наиболее значимый вклад в разработку выбранной проблемы 

исследования, и сформулировать содержание этого вклада;    

- определить теоретические основы и указать избранный метод (или методы) 

исследования;   

- кратко описать структуру работы.  

2. Подготовка научной статьи по теме ВКР на основе исследований.  

3. Список научной литературы по теоретическим и методологическим 

аспектам темы ВКР.   

Задания на период практики 
Примерная тематика: 

1. Виды туристско-рекреационной деятельности на особо охраняемых природных 

территориях Алтайского края 

2. Виды туристско-рекреационной деятельности на особо охраняемых природных 

территориях Республики Алтай 

3. Туристское районирование горных территорий 

4. Географические и технологические аспекты планирования самостоятельного 

путешествия 

5. Район как географическое поле в задаче туристского проектирования 

6. Рекреация и туризм как этапы развития территории 

7. Региональная организация туризма 

8. Зонирование территории региона для туристских инвестиций 

9. Города региона как туристские точки роста 

10. Подходы к организации территорий активного туризма на Алтае 

11. Культурно-исторические рекреационные ресурсы: сущность, классификация и 

этапы оценивания  

12. Памятники истории и культуры и их разновидности (по Е.В. Колотовой)  

13. Историко-культурный потенциал и методика его оценки  

14. Основные принципы рекреационного освоения природного и исторического 

наследия  

15. Природное и культурное наследие в туризме  

16. Историко-культурный и природный потенциал в системе международного 

туризма 

17. Культурный ландшафт: современные представления и подходы к типологии 

18. Рекреационные объекты и системы: особенности проектирования и 

строительства 



19. Методика количественной оценки рекреационного потенциала туристских 

центров России 

20. Типология государств и территорий различных социокультурных образований и 

ее использование в рекреационной географии 

21. Рекреационные нагрузки на природные комплексы и методика их определения 

22. Особо охраняемые природные территории: классификация и рекреационное 

использование 

23. Рекреационные потребности как основа территориально-временной организации 

рекреационной деятельности 

24. Рекреационное и туристское природопользование  

25. Функциональная модель и основные типы туристского природопользования. 

26. Рекреационное природопользование и охрана природы  

27. Рекреационные нагрузки на природные комплексы и методика их определения 

 

Для обеспечения самостоятельной работы бакалавров в процессе производственной 

практики руководитель практики разрабатывает индивидуальный план прохождения 

практики, предусматривающий определение конкретных задач и сроки их выполнения, 

составляет график консультации для студентов по вопросам, возникающим при 

прохождении практики, а также осуществляет консультирование студентов по 

выполнению самостоятельной работы во время практики.   

Для выполнения заданий для самостоятельной работы по производственной 

практике вуз обеспечивает свободный доступ практикантов к библиотечным фондам, к 

сети Интернет и базам данных вуза и кафедры, а также магистранту предоставляется 

необходимый комплект методических материалов.  

 

 9. Формы аттестации (по итогам практики)  

Форма промежуточной аттестации по практике – зачет с оценкой. Форма проведения 

промежуточной аттестации – защита отчета.  

Рабочий график (план) прохождения практики разрабатывается на базе 

индивидуального задания, который утверждается заведующим кафедрой не позднее 1 дня 

до начала практики.  

Зачет о прохождении производственной практики (научно-исследовательской 

работы) проводится в форме защиты студентами подготовленных письменных отчетов.  

Отчет оформляется студентом не позднее второй недели практики. После окончания 

оформления студент сдает отчет руководителю практики.  

На защиту представляются отчет о прохождении практики, дневник практики, 

содержащий отзыв о работе студента.  

Защита отчетов по производственной практике (научно-исследовательской работе) 

проходит в индивидуальном порядке руководителем практики от ВУЗа. Во время защиты 

студент докладывает о результатах выполнения программы и индивидуального задания на 

практику, а также заданий и указаний, полученных от руководителя в ходе практики, и 

отвечает на поставленные вопросы. 

Общие требования к отчетам:  

− логическая последовательность и четкость изложения материала;  

− краткость и точность формулировок, исключающих возможность неоднозначного 

толкования;  

− убедительность аргументации;  



− конкретность изложения материала и результатов работы;  

− информационная выразительность;  

− достоверность;  

− достаточность и обоснованность выводов;  

− научная обоснованность представленных выводов и предложений по 

совершенствованию отдельных видов деятельности предприятий туриндустрии.  

Отчет по производственной практике (научно-исследовательской работе) включает в 

себя: титульный лист (приложение 2), индивидуальное задание на практику (приложение 

4), совместный рабочий график (план) проведения практики (приложение 3), содержание, 

введение, основную часть, заключение, список использованной литературы, приложения 

(при необходимости). 

Более подробно виды и содержание форм отчетности каждого этапа практики 

отражаются в фонде оценочных средств (приложение №1).  

  

9. Учебно-методическое и информационное обеспечение производственной 
практики  

а) основная литература:  
1.Преображенский, Ю. В. Социально-экономическая география : учебно-

методическое пособие для студентов географического факультета, обучающихся по 

направлению подготовки бакалавриата 05.03.02 География (все реализуемые профили), 

05.03.03 Картография и геоинформатика (профиль «Геоинформатика») / Ю. В. 

Преображенский, О. А. Цоберг. — Саратов : Издательство Саратовского университета, 

2020. — 92 c. — ISBN 978-5-292-04643-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/106273.html (дата обращения: 07.07.2021) 

2.Пещеров, Г. И. Методология научного исследования : учебное пособие / Г. И. 

Пещеров, О. Н. Слоботчиков. — Москва : Институт мировых цивилизаций, 2017. — 312 c. 

— ISBN 978-5-9500469-0-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/77633.html (дата обращения: 

07.07.2021) 

3.Чибилёва, В. П. Рекреационная география : учебное пособие / В. П. Чибилёва, И. 

Ю. Филимонова. — Оренбург : Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 

Институт степи Уральского отделения Российской академии наук, 2015. — 203 c. — ISBN 

978-5-7410-1347-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/54155.html (дата обращения: 

07.07.2021) 

б) дополнительная литература:  
1.Горбанёв, В. А. Общественная география зарубежного мира и России : учебник для 

студентов вузов, обучающихся по специальностям «Экономика», «Социально-

экономическая география» и «Природопользование» / В. А. Горбанёв. —  2-е изд. - 

Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. — 567 c. — ISBN 978-5-238-03119-4. — Текст : 

электронный // Цифровой образовательный ресурс IPR SMART : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/123393.html (дата обращения: 21.05.2024) 

2.Мальшина, Н. А. История и методология науки туристской индустрии : учебное 

пособие / Н. А. Мальшина. — 2-е изд. — Саратов : Вузовское образование, 2019. — 81 c. 

— ISBN 978-5-4487-0387-4. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

IPR BOOKS : [сайт]. — URL: https://www.iprbookshop.ru/79757.html (дата обращения: 

07.07.2021) 



3.Пустынникова, Е. В. Методология научного исследования : учебное пособие / Е. В. 

Пустынникова. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 126 c. — ISBN 978-5-4486-0185-9. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/71569.html (дата обращения: 07.07.2021)  

4.Философия и методология науки : учебное пособие / М. В. Ромм, В. В. Вихман, М. 

Р. Мазурова [и др.] ; под редакцией В. В. Вихман. — Новосибирск : Новосибирский 

государственный технический университет, 2020. — 124 c. — ISBN 978-5-7782-4136-7. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

https://www.iprbookshop.ru/99238.html (дата обращения: 07.07.2021) 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  
Обучающимся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам:  

1.Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета 

http://elib.gasu.ru/   

2.Электронно-библиотечная система ЭБС IPRbooks ООО «Ай Пи Эр Медиа» 

http://www.iprbookshop.ru/   

3.Межвузовская электронная библиотека (МЭБ) https://icdlib.nspu.ru/   

При прохождении производственной практики студенты могут использовать 

материалы, представленные на сайтах организаций (министерств, ведомств). Подготовка 

отчета и презентации по практике осуществляется студентами в программных продуктах 

MS Word, MS Power Point.  

   

11.  Материально-техническое обеспечение производственной практики  
 Для материально-технического обеспечения производственной практики 

используются: компьютерный класс, специализированная аудитория с экраном и 

проектором. Комплект тематических карт, атласы, для сбора информации используются 

лаборатории и подразделения ГАГУ: учебно-краеведческий музей "Природа Горного 

Алтая"; научно-исследовательская лаборатория картографирования природных условий и 

ресурсов; вузовско-академическая кафедра устойчивого развития горных территорий; 

библиотечно-издательский центр ГАГУ.  

Помещения для самостоятельной работы оснащены компьютерной техникой с 

подключением к сети "Интернет" и обеспечены доступом в электронную информационно-

образовательную среду организации.  

  

 

 Составитель: Карташова О.В., к.б.н., доцент кафедры географии и природопользования  
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Приложение №1  

  
ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  

  

Паспорт  

фонда оценочных средств по производственной практике  
   

№  
п/п  

Контролируемые разделы  
(темы)*   

Код 
контролируемой 

компетенции  
(или ее части)  

Наименование  
оценочного   

средства  

1  Подготовительный  ИД-1.УК-1; ИД-

2.УК-1 

План исследовательской 

работы  

2  Исследовательский   ИД-3.УК-1; ИД-

4.УК-1; ИД-5.УК-1; 

ИД-1.ПК-1; ИД-

2.ПК-1; ИД-3.ПК-1 

 

Конспекты результатов 

исследования  

3  Заключительный  ИД-1.ПК-1; ИД-

2.ПК-2; ИД-3.ПК-2  

Отчёт, презентация   

  

* наименование раздела берется из программы практики  

  

Пояснительная записка  
  

1. Назначение фонда оценочных средств. Оценочные средства 

предназначены для контроля и оценки образовательных достижений обучающихся, 

освоивших программу производственной практики.  

  

2. Фонд оценочных средств включает контрольные материалы для 

проведения текущего контроля в форме отчётов по семестрам о прохождении 

производственной практики.   

  

3. Структура  и содержание  заданий разработаны в соответствии с 

программой производственной практики.   
  

4. Проверка и оценка результатов выполнения заданий  Оценка 

выставляется в 4-х балльной шкале:   

– «отлично», 5 выставляется в случае, если студент выполнил 85-100 % заданий;   

– «хорошо», 4 – если студент выполнил 70-84 % заданий;   

– «удовлетворительно», 3 – если студент выполнил 50-69 % заданий;  – 

 «неудовлетворительно», 2 – менее 50 % заданий.   

  

Перечень оценочных средств  

№  

п/п  

Наименование 

оценоч- 

ного средства  
Краткая характеристика оценочного 

средства  

Представление 

оценочного средства в 

фонде   



1  2  3  4  

1  Отчет  Отчет по практике - это специфическая 

форма письменной работы, позволяющая 

магистранту обобщить свои знания, умения 

и навыки, приобретенные за время 

прохождения практики. Отчет является 

основным документом, характеризующим 

работу магистранта во время практики. 

Основное содержание отчета составляет 

развернутое описание выполнения 

программы практики, со ссылками на 

использованные в ходе прохождения 

практики литературу и материалы 

(нормативные акты, должностные 

инструкции, аналитические обзоры и т.п.).   
  

Требования к 

содержанию 

(структуре) и 

оформлению отчета по 

практике  

2  Презентация  Презентация предполагает сочетание 

информации различных типов: текста, 

графических изображений (таблицы, 

диаграммы, графики) по теме научно-

исследовательской работы.  

Требования к 

содержанию  и 

 оформлению  
презентации  

3 Научная 

статья 

По теме ВКР Подготовка к 

апрельской научно-

практической 
конференции 

 

  
Методические рекомендации по выполнению оценочного средства, критерии 
оценивания:   

Содержание этапов научно-исследовательской работы  

1. Получение индивидуального задания по выполнению научно-исследовательской 

работы в соответствии с темой бакалаврской работы. Выбор организации, на базе которой 

будет выполняться научно-исследовательская работа.  

2. Выбор темы научно-исследовательской работы. Обоснование актуальности выбранной 

темы. Постановка цели и задач, выбор предмета и объекта исследования, формулирование 

гипотез. Построение рабочего плана (графика) практики (научно-исследовательской работы).  

Тему научных исследований выбирают по рекомендации руководителя или 

самостоятельно, используя примерную тематику квалификационных работ кафедры, с учетом 

приобретенных знаний в вузе, планов на будущее и возможных видов деятельности.  

При выборе темы желательно учитывать, как собственные, внутренние намерения и 

предпочтения, так и внешние советы. Тема исследовательской работы во многом определяет 

содержание работы, воплощает в концентрированном виде такие главенствующие атрибуты 

исследования, как актуальность, новизну, научную и прикладную ценность. Актуальность 

темы отражает ее важность, соответствие задачам науки и практики, решаемым в настоящее 

время.  

Научная новизна темы состоит как в ее отличие от тем, ранее выполненных 

исследований, так и в оригинальности основной идеи, заложенной в тему, обеспечивающей 

углубление или обновление сложившихся в науке представлений.  

Практическая значимость избранной темы характеризует ее приложимость к 

прикладным задачам, встречающимся в науке, жизни, обществе, хозяйстве.  



Формулировка темы должна отражать характер исследования: теоретическое, 

методологическое, прикладное. Теоретические и методологические исследования относятся, 

как правило, к фундаментальным, направленным на получение новых знаний об основных 

закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, экономики 

страны, окружающей природной среды и т.п.  

Прикладные научные исследования - исследования, направленные преимущественно на 

применение новых знаний для достижения практических целей и решения конкретных задач.  

В процессе поиска, анализа и выбора темы исследований желательно соблюдать 

следующие рекомендации: 

 1. Тема должна отражать продвижение вперед в сравнении с ранее выполненными 

исследовательскими работами, опубликованными результатами научных исследований по 

данной проблематике;  

2. Формулировка темы призвана отражать ее содержательность, тому, кто прочел 

название темы, должно быть ясно, что ей присущи содержательное начало, наполненность, 

наличие проблемности и направленности, целевой ориентации;  

3. В краткой формулировке темы необходимо достичь максимально высокого уровня 

предметности и конкретности, очевидности, несмотря на немногословность названия.  

Все известное, очевидное и само собой разумеющее не может быть предметом научного 

исследования. Повторение уже сделанных исследований также не является научным 

исследованием. Приведение в качестве доказательства примеров не может служить научным 

доказательством.  

При выборе темы исследований большое значение имеет ознакомление с производством, 

его запросами, техническим уровнем и возникающими нерешенными научными вопросами. 

Учесть в теме и тем более соблюсти все указанные рекомендации нелегко. Конечно, тема 

будет уточняться и конкретизироваться в процессе выполнения работы, но выбор должен быть 

окончательным, ее формулировка соответствовать духу времени. В связи с этим подход к 

названию тем, начинающихся словами: «изучение», «исследование», «проблемы», 

«совершенствование», устарел и стал даже нежелательным.  

Сегодня более предпочтительные такие научные категории, как «эффективность», 

«управление», «организационно-экономические механизмы регулирования», «качество», 

«производительность» или другие подобные термины. Если присоединить эти термины к 

современным общепризнанным в данный период базисным понятиям, то после взаимного 

смыслового согласования возникает один из осовремененных вариантов названия темы 

исследований.  

После выбора темы научно-исследовательской работы необходимо провести 

ознакомление с литературой по профилю темы, которая позволит более четко представить 

направленность работы. 

 Для успешного решения задач научной работы в заданные сроки необходимо 

согласовать с научным руководителем индивидуальное задание, в котором подробно 

излагаются актуальность, цель и задачи исследования, методы его проведения, этапы и 

решаемые задачи.  

В соответствии с индивидуальным заданием необходимо составить рабочий план-график 

выполнения работ.  

«Актуальность исследования» содержит положения и доводы, свидетельствующие в 

пользу научной и прикладной значимости решения исследуемой проблемы. Важно показать, 

что до проведения исследования в данной отрасли науки, по данной проблеме были 

недоработки, нерешенные вопросы или, может быть, она вообще не рассматривалась.  



«Цели и задачи исследования» содержит формулировку главной цели, которая видится 

в решении основной проблемы исследования. В соответствии с основной целью выделяются 

три - пять целевых задачи, которые необходимо решить для достижения главной цели 

исследования. Зачастую каждая из крупных целевых задач определяет формирование 

отдельных разделов исследования. 

«Объект исследования» представляет область научных изысканий, в пределах которой 

выявлена и существует исследуемая проблема.  

«Предмет исследования» – это часть системы или процесс, протекающий в системе, 

представляющей объект исследования, являющийся непосредственным предметом 

исследования. Именно на предмет исследования ориентируется исследовательская работа, 

вследствие чего он непосредственным образом согласуется с темой исследования. 

В содержании дается описание методологии исследования и конкретного плана 

действий. Указывается как предлагаемые методы и приемы исследования отвечают его целям. 

Отдельно нужно выделить намеченные к использованию методы исследований такие, как 

методы системного анализа и исследования операций, математические, статистические 

методы, метод сравнений и аналогий, метод обобщений, метод моделирования, метод 

экспертных оценок и др.  

Любое исследование следует начинать только в том случае, когда автору ясны его 

возможные результаты, их научная новизна, практическая значимость и адресность.  

Научный или научно-технический результат – продукт научной или научно-технической 

деятельности, содержащий новые знания или решения и зафиксированный на любом 

информационном носителе.  

К признакам научной новизны работы относятся: постановка новой научной проблемы, 

применение новых методов, инструментов, аппарата исследования; разработка и научное 

обоснование предложений об обновлении объектов, процессов и технологий, используемых в 

экономике и управлении и др. Ясные признаки научной новизны и ее конкретные элементы 

должны быть присущи только части научной работы. Но эта часть должна быть заметной, 

существенной.  

3. Изучение литературы, результатов исследований (научные монографии, статьи, 
доклады, методическая литература, отчеты о выполнении научно-исследовательских 
работ и т.д.) по выбранной теме научно-исследовательской работы. Подготовка 
критических обзоров литературы по выбранной тематике научно-исследовательской 
работы. Составление списка литературы по теме бакалаврской работы.  

Приступая к выполнению научных исследований, надо видеть общие очертания работы в 

виде ее структурного построения по разделам, параграфам, модулям и блокам. Такое видение 

уже должно иметь место, так как еще при выборе и утверждении темы исследования, 

согласования индивидуального задания, а также рабочего плана (графика) практики (научно 

исследовательской работы). Параллельно необходимо произвести поиск информации, 

иллюстрирующей и подтверждающей выработанные идеи. Последовательность и содержание 

процедур выполнения работы называемой технологией может быть разной. Различают 

последовательную технологию, блочно-модульный подход и выборочный способ.  

Последовательная технология – работа ведется последовательно в порядке расположения 

разделов и параграфов. Такая технология используется, если отсутствуют препятствия при 

выполнении работы. Их появление ведет к потере времени.  

Блочный, модульный подход – разрабатываются отдельные блоки, модули таким 

образом, чтобы из них можно было получить в последующем целостный результат, подгоняя 

части друг к другу.  



Выборочный способ – первоначально сосредотачивается внимание на тех частях, 

элементах, разработка которых требует значительного времени, сопряжено с преодолением 

информационных и иных барьеров, затем выполняется все остальное.  

Введение и заключение при всех способах пишутся на завершающей стадии выполнения 

работ. Выраженными технологическими особенностями обладает составная часть выполнения 

исследования, заключающаяся в работе над информационными источниками.  

Необходимость работы над информационными источниками:  

– разобраться, что уже сделано другими;  

– для выяснения, что можно и нужно творчески заимствовать из работ других авторов;  

– для критического анализа работ других авторов по теме как составной части НИР;  

– нахождение числовых данных, сведений, необходимых для иллюстрации НИР, 

осуществление расчетов, оценок.  

Методы поиска информации:  

– формулирование первоначального поля поиска, а затем его расширение;  

– применение цепной реакции развертывания поиска;  

– изначальное обращение не ко всему массиву научной информации, а только к 

специализированным источникам: журналам и другим периодическим изданиям;  

– поиск наиболее значимых источников с помощью научного руководителя, 

консультантов и коллег.  

В числе информационных источников исследования могут быть использованы:  

– книги (монографии, учебники, пособия и т.п.);  

– статьи в журналах и сборниках трудов;  

– отчеты по выполненным НИР;  

– справочно-информационные листы; 

– описание изобретений и открытий;  

– диссертации и авторефераты;  

– депонированные рукописные материалы;  

– стандарты;  

– рецензии;  

– материалы научно-технических конференций, семинаров;  

– статистические источники;  

– официальные документы: законы, акты, положения.  

Целесообразно исследовать библиографическую и реферативную литературу, умение 

работать с которой является весьма важным для каждого, кто проводит исследование. 

Рекомендуемую литературу для изучения следует уточнить с руководителем практики. При 

изучении материалов, изложенных в журналах, целесообразно просмотреть их за последние 3- 

5 лет.  

Работа над информационными источниками должна быть опережающей. Получив общее 

представление о достигнутом уровне исследований по теме НИР, составив предварительный 

обзор источников, на этом нельзя останавливаться. Необходим периодический мониторинг 

публикаций, позволяющий поддерживать информированность о состоянии исследований 

других авторов по изучаемой проблеме и обновлять соответствующие материалы НИР.  

4. Проработка методологических основ исследования, формирование 
информационно-аналитической базы.  

Выбор методик исследования – одна из важных и трудных задач. Используемые методы 

и методики должны позволить вам достичь цели исследования. Методы или комбинация 

используемых методов должны быть отобраны так, чтобы проверить возможность 



применения гипотезы, теории, модели для конкретной ситуации. Выбранные методы 

исследования должны обеспечить:  

- достаточность для объективной характеристики явления или объекта;  

- адекватность выбранного признака показателя тому, что именно хочет оценить 

исследователь. 

 В свою очередь, исследователь должен:  

- полностью владеть информацией о переменных и исследуемых факторах, их 

возможной группировке;  

- выбрать метод исследования и владеть им;  

- изучить все возможные ошибки, возникающие вследствие объективных и 

субъективных причин.  

Таким образом, важной проблемой выбора методов исследования является 

обоснованность выбора, что обеспечивает корректность самого метода. Методы должны 

соответствовать цели исследования, а выводы, сделанные в работе, соответствовать 

выбранным методам. Об этом не стоит забывать в самом начале планирования исследования.  

Информационно-аналитическая база данных представляет собой перечень 

информационных источников и информационных ресурсов для выполнения научного 

исследования. В ней должны быть представлены источники получения информации (научной, 

методической, правовой, бухгалтерской, экспертно-аналитической и т.д.), а также формы и 

условия доступа к ней. Если в качестве такого источника рассматриваются информационные 

ресурсы сети INTERNET, то обязательно указывается сайт, но котором размещена 

необходимая информация. В случае обеспечения доступа к информационным базам данных и 

каталогам библиотек, научных обществ, академических и отраслевых институтов, 

описывается организация получения доступа и предоставления информации. 

5. Обработка и анализ данных. Интерпретация полученных результатов 
выполненного исследования. Данный этап научного исследования включает обработку, 

интерпретацию и анализ данных, построение эмпирически выверенных и обоснованных 

обобщений, выводов, рекомендаций и проектов. Этап обработки подразделяется на несколько 

стадий:  

- редактирование информации - проверка, унификация и формализация полученной в 

ходе исследования информации. На стадии предварительной подготовки к обработке 

осуществляется проверка методического инструментария на точность, полноту и качество 

заполнения, выбраковываются некачественно заполненные анкеты;  

- кодирование - перевод данных на язык формализованной обработки и анализа путем 

создания переменных. Кодирование представляет собой связующее звено между качественной 

и количественной информацией, характеризующееся числовыми операциями с информацией, 

введенной в память ЭВМ. Если во время кодирования произошел сбой, замена или потеря 

кода, то информация будет неверной;  

- статистический анализ - выявление некоторых статистических закономерностей и 

зависимостей, которые дают социологу возможность сделать определенные обобщения и 

выводы;  

- интерпретация - превращение данных в показатели, которые являются не просто 

числовыми величинами, а определенными социологическими данными, соотнесенными с 

целями и задачами исследователя, его знанием, опытом.  

Анализ информационного материала различается в зависимости оттого, какое 

исследование проводится - качественное или количественное. В качественном исследовании 

анализ обычно начинается уже на этапе сбора данных, поскольку исследователь делает 

комментарии в своих полевых записях, отмечает обсуждаемые идеи и т.д. В период анализа 



исследователю иногда приходится вновь возвращаться к сбору данных, если их оказалось 

недостаточно или чтобы проверить правильность выдвинутых гипотез. В качественном 

анализе перед исследователем стоят проблемы соблюдения баланса между описанием и 

истолкованием (важно дать как можно более полное, максимально приближенное к 

действительности представление о наблюдаемом явлении, но избежать излишних 

комментариев), правильного соотношения между его интерпретациями и тем, как ситуацию 

воспринимают и понимают ее участники (важно максимально полно способствовать передаче 

восприятия действительности самими действующими лицами и избегать оправданий или 

диагностирования их поведения, чисто воспроизвести мнения действующих лиц, но и не 

менее важно сохранить те стороны изучаемого явления, которые подлежат лишь 

аналитической конструкции).  

В количественном анализе оперируют понятиями переменных, влияющих друг на друга. 

При сборе, обработке, анализе, моделировании и сопоставлении результатов разных 

исследований используется совокупность методов и моделей прикладной математической 

статистики.  

К первой группе относят выборочный метод, описательную статистику, анализ связей и 

зависимостей, теорию статистических выводов, оценок и критериев, планирование 

экспериментов, ко второй – ряд методов многопеременной статистики, различные методы 

шкалирования, таксономические процедуры, корреляционный, факторный, причинный анализ, 

а также большую группу статистических моделей.  

Существуют качественные и количественные виды анализа массовой информации. К 

качественным видам относятся:  

- функциональный анализ, направленный на выявление устойчивых инвариантных 

связей объекта;  

- структурный анализ, связанный с выявлением внутренних элементов объектов и 

способа их сочетания;  

- системный анализ, представляющий собой целостное изучение объекта.  

Количественный (статистический) анализ информации включает совокупность 

статистических методов обработки, сравнения, классификации, моделирования и оценки 

данных, полученных в результате социологического исследования. По характеру решаемых 

задач и используемого математического аппарата методы статистического анализа 

подразделяются на четыре основные группы:  

1) одномерный статистический анализ - дает возможность анализировать эмпирическое 

распределение измеренных в социологическом исследовании признаков. В этом случае 

вычленяются дисперсии и средние арифметические значения признаков, определяются 

частоты встречаемости различных градаций признаков;  

2) анализ сопряженности и корреляции признаков - предполагает использование 

совокупности статистических методов, связанных с вычислением парных корреляций между 

признаками, измеренных в количественных шкалах, и анализ таблиц сопряженности для 

качественных признаков; 

 3) проверка статистических гипотез - позволяет подтвердить или опровергнуть 

определенную статистическую гипотезу, обычно связанную с содержательным выводом 

исследования;  

4) многомерный статистический анализ - позволяет анализировать количественные 

зависимости отдельных содержательных сторон исследуемого объекта от множества его 

признаков.  

Статистические методы анализа включают в себя:  

- анализ средних величин;  



- вариационный (дисперсионный) анализ;  

- изучение колебаний признака относительно его среднего значения;  

- кластерный (таксономический) анализ - классификацию признаков и объектов при 

отсутствии предварительных или экспертных данных о группировке информации;  

- логлинейный анализ - поиск и оценку взаимосвязей в таблице, сжатое описание 

табличных данных;  

- корреляционный анализ - установление зависимости между признаками; 

- факторный анализ - многомерный статистический анализ признаков, установление 

внутренних взаимосвязей признаков;  

- регрессионный анализ - изучение изменений значений результирующего признака в 

зависимости от изменений признаков-факторов; Исследование считается завершенным тогда, 

когда представлены результаты.  

6. Подготовка отчета. Оформление научно-исследовательской работы предполагает 

сборку материалов, их взаимную подгонку, внесение небольших дополнений и изменений, 

корректировку в соответствии с замечаниями научного руководителя и преподавателей или 

научных работников, просмотревших по вашей просьбе работу в целом. Окончательной 

процедурой оформления работы является подготовка рукописи в форме отчета по 

производственной практике (научно-исследовательской работе). 

Требования к содержанию (структуре) и оформлению отчета по практике  

Структура отчёта  

1. Теоретический материал (собранный в ходе прохождения практики) по теме   

исследования оформляется по форме:  

- Введение (актуальность, цель, задачи, новизна исследования, объект исследования, 

предмет исследования);  

- Современное состояние исследований в данной области науки;   

- Наиболее значимые результаты научных исследований;  

- Заключение (краткое изложение основных результатов проведенного анализа, 

сформулированных в виде выводов и рекомендации, соответствующих цели 

поставленным во введении задачам исследования. При составлении заключения следует 

учитывать, что оно не является в полном смысле самостоятельным разделом работы.  

В нем лишь сводятся воедино основные результаты исследования;   

- Список использованных источников и литературы (список использованных 

источников дает общее представление об информационной базе исследования (20-30 

наименований). Список источников начинается с нормативных-правовых актов, затем 

идет методическая и учебная литература, материалы периодической печати (статьи из 

газет и журналов), ресурсы Internet. Необходимо, чтобы в списке литературы было как 

можно больше современных источников (последних трех-четырех лет.) Список 

использованных источников должен быть оформлен в алфавитном порядке).  

- Приложения.  

 2. Практический материал (изготовление графических приложений - карты, таблицы, 

диаграммы и др.).  

 Также основная содержательная часть отчета по практике включает:  

• перечень библиографических источников по теме исследования;  

• обзор существующих научных школ по теме исследования. Обычно оформляется в 

виде таблицы;  



• результаты разработки теоретической базы научного исследования по своей теме и 

реферативный обзор (актуальность, степень разработанности направления в различных 

исследованиях, общая характеристика предмета, цели и задач собственного научного 

исследования и т.д.).  

Объем отчета по учебной практике не регламентируется, в среднем около 10-15 

страниц машинописного текста с необходимыми схемами, иллюстрациями.   

Отчет выполняют на листах белой бумаги формата А4, заполняемых без рамок и 

основных надписей машинописным способом (текст набирается в текстовом редакторе 

Word for Windows шрифтом Times New Roman, высота шрифта –14, интервал – 1,5).   

При оформлении текста необходимо соблюдать следующие размеры полей: левое – 

30 мм, правое – 15 мм, верхнее – 20 мм, нижнее – 20 мм. Основную часть отчета, если 

необходимо, делят на разделы и подразделы.   

Заголовки разделов выполняют прописными буквами симметрично тексту, 

заголовки подразделов – с абзаца строчными буквами (кроме первой прописной). 

Переносы в заголовках производить нельзя. Точку в конце заголовка не ставят. Если 

заголовок состоит из двух предложений, то их разделяют точкой.   

В тексте не должно быть сокращений слов, за исключением общепринятых, 

которые при первом употреблении должны быть расшифрованы.   

Все страницы нумеруются арабскими цифрами. Титульный лист включается в 

общую нумерацию страниц, но не нумеруется. Нумерация страниц должна быть сквозной.   

Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, 

обозначенные арабскими цифрами без точки и записанные с абзацного отступа.   

Подразделы и пункты должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела без 

точки в конце номера.   

Таблицу обозначают словом «Таблица», которое располагают в правом верхнем 

углу над заголовком таблицы. Таблицы озаглавливают, заголовок начинают с прописной 

буквы.   

Все иллюстрации (фотографии, чертежи, схемы и т.д.) именуют рисунками и 

помещают ниже поясняющей надписи. Слово «Рисунок» помещают после рисунка и 

сопровождают при необходимости наименованием.   

Ссылки на иллюстрации данного документа указываются порядковым номером 

иллюстрации, например, на рисунок 1. Аналогично оформляются ссылки на таблицы и 

формулы. Ссылки на источники обозначаются следующим образом: [6, с. 20]. Это 

означает, что дана ссылка на 20-ю страницу источника под номером 6.   

 2. Требования к содержанию и оформлению презентации   
Презентация на защиту практики должна соответствовать следующим требованиям:   

- презентация не должна перегружаться количеством слайдов, обычно оно не превышает  

15-20;   

- презентацию рекомендуется оформить в едином стиле: на одном слайде не 

рекомендуется сочетание более трех цветов, при этом цвет фона должен контрастировать с 

текстом и заголовком;   

- предпочтительно, чтобы были текстовые слайды и отдельно слайды с графическими 

изображениями и рисунками; Текстовый слайд состоит из заголовка (шрифт не <24) и краткой, 

но ёмкой информации (шрифт не <18). Заголовок и узловые элементы информации выделяют 

жирным шрифтом, курсивом, подчеркиванием, цветом. На одном слайде, как правило, 

демонстрируют один узловой элемент;   

- слайды формируются в следующем порядке: титульный лист; цели и задачи практики; 

основная часть; заключение (выводы).  



Краткая характеристика слайдов.  

1. Титульный слайд должен содержать тему исследовательского проекта, 

фамилию, имя и отчество докладчика, номер учебной группы, а также сведения о научном 

руководителе.  

2. Цель и задачи исследования должны быть четко структурированы.  

3. В следующих слайдах необходимо показать, каким образом решались 

задачи, поставленные в исследовательской работе. Для того чтобы доклад сохранил свою 

логику, требуется следующими слайдами проиллюстрировать как решались поставленные 

задачи и какие результаты получены.  

4. Результаты решения задач могут быть представлены в виде выводов.  

 
3. Требования к структуре и содержанию научной статьи 
Структура научной статьи:  

1. Название  

2. Аннотация  

3. Ключевые слова  

4. Введение  

5. Методы исследования  

6. Результаты  

7. Обсуждение  

8. Заключение  

9. Список литературы  

  

Название  

В заголовке автор должен кратко и четко отразить тему, т. е. предмет и цель 

исследования. После прочтения названия читателю должно быть понятно, о чем пойдет 

речь в статье. Формулировка названия статьи не должна быть уже или шире предмета 

исследования.  

Аннотация  

В данном разделе необходимо кратко отразить основной замысел статьи, а именно: 

предмет, объект, важные этапы исследования, результаты и выводы. Аннотация дает 

читателю понять, соответствует ли статья его научным интересам. В некоторых случаях 

она должна быть переведена на английский язык. Рекомендуемый объем аннотации 

укладывается в диапазон 150-250 слов.  

Ключевые слова  

Ключевые слова отражают содержание статьи и позволяют систематизировать ее в 

базах данных для последующего размещения. Как правило, для этого достаточно 5-7 

ключевых слов и фраз. При этом количество слов в ключевой фразе должно быть не более 

трех.  

Введение  

Здесь автор обозначает предмет, цель и задачи исследования, формулирует и 

теоретически обосновывает гипотезу, рассматривает актуальность и степень изученности 

проблемы. В целом введение должно дать понять читателю, что исследуется автором и 

почему это важно.  



Методы исследования  

В данной части статьи необходимо указать методы исследования, используемые 

материалы и оборудование, описать схему и условия исследования/эксперимента. Раздел 

должен быть написан как можно более подробно и понятно.  

Результаты исследований  

В данном разделе должны быть представлены исключительно результаты авторского 

исследования. Они должны соответствовать заданной цели и методологии исследования. 

Для того чтобы результаты можно было оценить визуально, часть информации 

представляется в виде таблиц, графиков, диаграмм, рисунков.  

Обсуждение  

В обсуждении необходимо интерпретировать и обобщить полученные результаты, 

отметить их соответствие гипотезе. Если применимо, следует указать возможные 

ограничения применимости и интерпретации результатов авторского исследования. 

Заключение  

Заключение представляет собой выводы на базе критического анализа полученных 

автором результатов. Не следует приводить в данном разделе резюме результатов. Можно 

также указать направление для будущих исследований.  

Список использованных источников и литературы  

В структуру текста научной статьи входит и список используемой литературы, 

демонстрирующий объем проведенной работы. При написании статьи необходимо 

использовать, прежде всего, научные труды, опубликованные в течение последних пяти 

лет. Но в некоторых случаях разрешается нарушать это требование и ссылаться на более 

ранние публикации. Все использованные источники указываются в алфавитном порядке. 

Их оформление должно соответствовать ГОСТу или стандарту, принятому в издательстве.  

Рекомендации по подготовке публикации  

Для написания достойной публикации недостаточно знать, что обязательно должна 

содержать научная статья. Необходимо уметь последовательно и интересно излагать 

материал, соблюдать нормы научного стиля изложения. Текст должен быть простым и 

понятным. Старайтесь четко строить предложения и избегать сложных оборотов, 

свойственных художественной речи.  

Нужно учитывать и то, какие требования предъявляют издательства, так как они 

могут отличаться. Поэтому прежде чем писать статью, уточните ее структуру в журнале, в 

котором планируется ее публикация.  

 
Критерии оценивания по промежуточной аттестации:  
 

Оценка Критерии 

Отлично Программа практики выполнена в полном объеме.   

Отчет оформлен в соответствии с установленными 

требованиями. Соблюден график подготовки и сроков сдачи 

отчета по практике.  Задания, предусмотренные программой 

практики, выполнены не менее чем на 85% (с учетом 

имеющихся возможностей по чередованию видов работ и 

материально-технической базы организации). Выполненные 

задания позволяют оценить самостоятельность их 

выполнения и сформированность у студента основных и 

специальных профессиональных умений и навыков.   



Презентация к отчету выполнена в соответствии с 

требованиями, текст полный, логически верно изложен. 

Соблюдены все требования к наглядности, дизайну и 

оформлению презентации.   

Хорошо Программа практики выполнена в полном объеме.  Отчет 

оформлен в соответствии с установленными требованиями. 

Задания, предусмотренные программой практики, выполнены 

не менее чем на 70%. Выполненные задания позволяют 

оценить самостоятельность их выполнения и 

сформированность у студента основных и специальных 

профессиональных умений и навыков.  

 Презентация к отчету выполнена в соответствии с 

требованиями, текст полный, логически верно изложен, есть 

отдельные неточности. Соблюдены большинство требований к 

наглядности, дизайну и оформлению презентации.   

Удовлетворительно Программа практики выполнена в полном объеме.  Отчет 

оформлен в соответствии с установленными требованиями. 

Задания, предусмотренные программой практики, выполнены 

не менее чем на 50%. Выполненные задания позволяют 

оценить самостоятельность их выполнения и 

сформированность у студента основных и специальных, 

профессиональных умений и навыков.  

Возможны нарушения графика подготовки и сроков сдачи 

отчета по практике.   

Презентация к отчету выполнена не в соответствии с  

требованиями, текст полный, изложен не логично и с 

неточностями. Соблюдены не все требования к наглядности, 

дизайну и оформлению презентации.   

Неудовлетворительно Программа и задания практики выполнены менее чем на 50%.   

Отчет по практике собран не в полном объеме, нарушена 

структурированность отчета, в оформлении отчета 

прослеживается небрежность. Нарушены сроки сдачи отчета.   

На презентации к отчету текст не полный, изложен не 

логично и с неточностями. Соблюдены не все требования к 

наглядности, дизайну и оформлению презентации.   

Научная статья полностью не соответствует предъявляемым 

требованиям или её нет.  

Студенты, получившие по результатам практики 

неудовлетворительную оценку или не явившиеся на зачет, 

обязаны пересдать практику в установленном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2  

  

Образец титульного листа отчета по практике  

  
МИНОБРНАУКИ РОССИИ  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение   
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»  

(ФГБОУ ВО  ГАГУ,  ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет)  
Естественно-географический факультет  

Кафедра географии и природопользования  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

ОТЧЕТ  

О ПРОХОЖДЕНИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ   
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 

  
в период с  «____»_____________20       г. по  «____»_____________20        г.  

_________________________________________________________________  

__________________________________________________________________ 

(место прохождения практики)  

  

  

  

  

 Выполнил  

студент естественно-географического факультета  

очной формы обучения   __________________________________________________   

                                                                                                    (ФИО)  

Руководитель практики   __________________________________________________  

                                                                                                     (ФИО)  

 

Дата защиты отчёта «____» _________________20___г                           

 

Оценка___________________  

 

Подпись руководителя __________________________ 

  

 

 Горно-Алтайск, 20__    

 



 Приложение 3 

Совместный рабочий график (план) проведения практики 
Направление подготовки_______________________________________________________ 

Наименование профильной организации__________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Наименование практики (вид, тип) _______________________________________________ 

Сроки практики с____________по_____________20___г. 

Руководитель(ли) практики от ФГБОУ ВО ГАГУ: __________________________________ 

Руководитель практики от профильной организации: _______________________________ 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный(ые) 

руководитель(ли) 

практики 

1 Выдача индивидуальных заданий студентам на практику, 

собеседование руководителя практики от вуза о целях и задачах 

практики, порядке её прохождения, об оформлении отчёта и 

аттестации студентов. 

до начала 

практики 

 

2 Согласование содержания программы практики, планируемых 

результатов практики, индивидуальных заданий. 

до начала 

практики 

 

3 Вводный инструктаж представителя профильной организации 

студентам по правилам охраны труда, технике безопасности, 

пожарной безопасности, оформление временных пропусков для 

прохода в организацию (при необходимости). 

в первый 

день 

практики 

 

4 Представление студентам руководителей практики от 

профильной организации, ознакомление с правилами 

внутреннего распорядка  

в первый 

день 

практики 

 

5 Обеспечение безопасных условий прохождения практики 

обучающимися, отвечающих санитарным правилам и 

требованиям охраны труда. 

в период 

практики 

 

6 Контроль за производственной работой студентов, 

выполнением заданий студентами в структурных 

подразделениях профильной организации и сбором исходных 

материалов для подготовки отчёта по практике. 

в период 

практики 

 

7 Консультации руководителя(ей) практики о ходе выполнения 

заданий, оформлении и содержании отчёта, по 

производственным вопросам. 

в период 

практики 

 

8 Проверка отчета по практике За два дня 

до 

аттестации 

 

9 Аттестация студентов по практике. Последние 

два дня 

практики 

 

 

ФИО студента(ов):_____________________________________________________________ 

Руководитель(ли) практики от ФГБОУ ВО ГАГУ: _________________________________ 

Руководитель(ли) от профильной организации:  __________________________________ 

«____»__________20__г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4  

Бланк индивидуального задания  

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Горно-Алтайский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет) 

 

Естественно-географический факультет 

Кафедра географии и природопользования 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ НА ПРАКТИКУ 

Студенту(ке) __________ группы _________ курса, направления подготовки 

направленность 

(профиль)_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

                                                                ФИО студента (ки) 

Наименование практики ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Наименование организации (предприятия) ___________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 С «___» _________20___ г. по «___» _________ 20___ г. выполнить следующее 

индивидуальное задание: 

 

Дата Содержание планируемой работы 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

Руководитель практики от университета ___________ ___________________                   

                                                                                              подпись (ФИО) 


