
 



I. Внешняя рецензия дана доцентом кафедры философии и психологии ТГТУ, кан-

дидатом психологических наук Е.В. Балакшиной (прилагается) 

 

 Рабочая программа рассмотрена на заседании профильного методического совета 

«31» мая 2023 г. (протокол № 2) 

 

 Рабочая программа рекомендована к утверждению на заседании центрального 

координационно-методического совета «28» августа 2023 г. (протокол № 1) 

 

 



II. Пояснительная записка 

Рабочая программа практики разработана в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным  стандартом  высшего  образования  (ФГОС  ВО)  по  направ-

лению  подготовки Клиническая психология  (37.05.01), с учётом рекомендаций основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) высшего образования.  

 

1. Вид практики, способ и форма ее проведения  

Вид практики  –  Учебная.   

Способ проведения практики – стационарная. 

Форма проведения практики – дискретно по периодам проведения практик.   

 

2. Цель и задачи практики  

Целью прохождения учебной практики «Научно-исследовательская работа (полу-

чение первичных навыков научно-исследовательской работы)» является: овладение сту-

дентами первичными практическими умениями и навыками профессиональной деятельно-

сти; развитие профессионального мышления, формирование умений осуществления 

научно-исследовательской деятельности клинического психолога в учреждениях социаль-

ной сферы. 

Задачи, решаемые в ходе прохождения практики:  

- формирование системных теоретических и прикладных знаний о методологии 

научно-психологического исследования в профессионально-практической подготовке кли-

нического психолога, построении всех этапов научного исследования в соответствии с про-

фессионально- этическими требованиями;  

- формирование и развитие умений и навыков подбора психологического инстру-

ментария, планирования экспериментальной деятельности; проведения и фиксации хода 

эмпирического исследования в организации социальной сферы; соблюдения методических 

стандартов психодиагностического исследования;  

- формирование опыта практической деятельности установки контакта с клиентом, 

моделирования ситуации психодиагностической беседы; составления клинико-психологи-

ческого диагноза, прогноза; обработки и интерпретации данных эмпирического исследова-

ния; предоставления клиенту обратной связи и рекомендаций;  

- развитие профессионально важных качеств личности, значимых для реализации 

формируемых компетенций. 

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Формируемые компе-

тенции 

Индикатор  

достижения 

Планируемые результаты  

обучения 

 

ОПК3. Способен при-

менять надежные и 

валидные способы ко-

личественной и каче-

ственной психологи-

ческой оценки при ре-

шении научных, при-

ИОПК-3.1. Может использовать 

теоретические основы и правила 

практического применения адек-

ватных, надежных и валидных спо-

собов качественной и количествен-

ной психологической оценки при 

решении научных, прикладных и 

экспертных задач, связанных со 

Знать:  
теоретические основы и правила 

практического применения адек-

ватных, надежных и валидных спо-

собов качественной и количествен-

ной психологической оценки при 

решении научных, прикладных и 

экспертных задач, связанных со 



кладных и эксперт-

ных задач, связанных 

со здоровьем чело-

века, в том числе с 

учетом принципов 

персонализированной 

медицины 

здоровьем и психологическим бла-

гополучием человека, а также при-

менять современные методы пси-

хофизиологии и специализирован-

ные психодиагностические ме-

тоды, используемые в психиатрии, 

неврологии, наркологии, суицидо-

логии, сексологии, геронтологии, в 

соматической медицине, при экс-

тремальных и кризисных состоя-

ниях, при работе с детьми и под-

ростками с ограниченными воз-

можностями здоровья, здоровыми 

людьми, обратившимися за кон-

сультативной психологической по-

мощью и др.; применять навыки 

патопсихологической, а также 

нейропсихологической диагно-

стики с целью получения данных 

для клинической, в том числе диф-

ференциальной, диагностики пси-

хических и неврологических рас-

стройств, определения синдрома и 

локализации высших психических 

функций 

 

 

ИОПК-3.2. Может использовать 

навыки проведения, анализа, и ин-

терпретации результатов психоло-

гического исследования лиц, нахо-

дящихся в кризисных ситуациях и 

переживших экстремальное состо-

яние; применять навыки проведе-

ния судебно-психологического 

экспертного исследования и со-

ставлять заключение эксперта в со-

ответствии с нормативными право-

выми документами, а также приме-

нять навыки проведения психодиа-

гностического исследования детей, 

включая детей младшего возраста, 

и подростков с психической и со-

матической патологией, живущих 

в условиях депривации, из групп 

риска поведенческих нарушений, а 

также нормативно развивающихся 

детей, детско-родительских отно-

шений и их влияния на развитие и 

адаптацию ребенка. 

 

 

здоровьем и психологическим бла-

гополучием человека. 

Уметь:  
применять современные методы 

психофизиологии и специализиро-

ванные психодиагностические ме-

тоды, используемые в психиатрии, 

неврологии, наркологии, суицидо-

логии, сексологии, геронтологии, в 

соматической медицине, при экс-

тремальных и кризисных состоя-

ниях, при работе с детьми и под-

ростками с ограниченными воз-

можностями здоровья, здоровыми 

людьми, обратившимися за кон-

сультативной психологической по-

мощью и др. 

Владеть: навыками патопсихоло-

гической, а также нейропсихологи-

ческой диагностики с целью полу-

чения данных для клинической, в 

том числе дифференциальной, диа-

гностики психических и неврологи-

ческих расстройств, определения 

синдрома и локализации высших 

психических функций 

 

Знать: методы проведения, ана-

лиза, и интерпретации результатов 

психологического исследования 

лиц, находящихся в кризисных си-

туациях и переживших экстремаль-

ное состояние; методы проведения 

судебно-психологического экс-

пертного исследования и состав-

лять заключение эксперта в соот-

ветствии с нормативными право-

выми документами 

Уметь: проводить, анализировать, 

и интерпретировать результаты 

психологического исследования 

лиц, находящихся в кризисных си-

туациях и переживших экстремаль-

ное состояние; проведеить су-

дебно-психологического эксперт-

ного исследования и составлять за-

ключение эксперта в соответствии 

с нормативными правовыми доку-

ментами 

 

 



Владеть: навыками проведения, 

анализа, и интерпретации результа-

тов психологического исследова-

ния лиц, находящихся в кризисных 

ситуациях и переживших экстре-

мальное состояние высших психи-

ческих функций;навыками прове-

дения судебно психологического 

экспертного исследования и со-

ставлять заключение эксперта в со-

ответствии с нормативными право-

выми документами; навыками про-

ведения психодиагностического 

исследования детей, включая детей 

младшего возраста, и подростков с 

психической и соматической пато-

логией, живущих в условиях депри-

вации, из групп риска поведенче-

ских нарушений, а также норма-

тивно развивающихся детей, дет-

ско-родительских отношений и их 

влияния на развитие и адаптацию 

ребенка. 

 

ПК-1. Готовность раз-

рабатывать дизайн 

психологического ис-

следования, формули-

ровать проблемы и 

гипотезы, планиро-

вать и проводить эм-

пирические исследо-

вания, анализировать 

и обобщать получен-

ные данные в виде 

научных статей и до-

кладов 

ИПК 1.1. Использует методоло-

гию, способы организации, обра-

ботки и интерпретации исследова-

ния, подбирает методики, формы 

проведения, технологии обра-

ботки, формы их интерпретации и 

публикации, применяет теории и 

практики проведения, обработки, 

интерпретации научных исследо-

ваний. 

Знать:  
методы, методологию, способы ор-

ганизации, обработки и интерпре-

тации исследования. 

Уметь:  
подбирать методики, формы про-

ведения, технологии обработки, 

формы их интерпретации и публи-

кации. 

Владеть: навыками проведения, 

обработки, интерпретации научных 

исследований. 

 

3.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-

исследовательской работы) входит в обязательную часть Блока 2 ОПОП специалитета. 

 Успешное прохождение научной практики обеспечивается, прежде всего, «вход-

ными» знаниями и умениями, полученными при изучении дисциплин: «Правовые и этиче-

ские основы работы клинического психолога» и «Введение в клиническую психологию».  

Умения и практические навыки, сформированные на научной практике по получению пер-

вичных умений и навыков научно-исследовательской деятельности, будут использованы в 

практической деятельности клинического психолога после окончания вуза при формирова-

нии отчетов о своей клинической работе, участии в клинических исследованиях, написании 

собственных научных работ.   



4. Объём дисциплины составляет 4зачетныхединиц, 144академических часов, в том 

числе 56 часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем и 88 часов 

самостоятельной работы обучающихся. 

5. Образовательные технологии 

В процессе преподавания дисциплины используются следующие образовательные 

технологии, способы и методы формирования компетенций: традиционная лекция, подго-

товка и защита рефератов. 

Элементы, входящие в самостоятельную работу студента участие в научно-практи-

ческих конференциях, написание рефератов, освоение определенных разделов теоретиче-

ского материала, подготовка к практическим занятиям. 

6. Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в виде зачета в 4-м семестрах в форме зачета. 

 

III. Программа научной практики  

1.  Содержание практики  

Разделы научной практики. Виды деятельности.   

1.  Вводный инструктаж руководителя практики. Инструктаж по технике безопасно-

сти.  

1.1.  Выбор темы исследования, закрепление научного руководителя;   

1.2.  Определение цели исследования, дизайна исследования;   

1.3.  Изучение специальной литературы и другой научной информации о достиже-

ниях отечественной и зарубежной науки в соответствующей области знаний, оформле-

ние обзора литературы;   

2.  Оформление НИРС в виде письменной работы;   

3.  Защита НИРС (выступление на заседании кафедры с презентацией по результатам 

работы).   

 

2. Учебно-тематический план 

Номера 

разделов 

практики 

Наименование разде-

лов практики 

Контактная ра-

бота обучаю-

щихся с препо-

давателем, ча-

сов 

Самостоятельная 

работа, часов 

Всего 

часов 

1. 

 

 

 

 

 

 

1.1. 

 

 

1.  Вводный ин-

структаж руко-

водителя прак-

тики. Инструк-

таж по технике 

безопасности.  

1.1.  Выбор темы 

исследования, за-

крепление научного 

руководителя;   

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

70 



1.2.  

 

 

 

 

1.3. 

1.2.  Определе-

ние цели исследова-

ния, дизайна иссле-

дования;   

1.3.  Изучение 

специальной лите-

ратуры и другой 

научной информа-

ции о достижениях 

отечественной и за-

рубежной науки в 

соответствующей 

области знаний, 

оформление обзора 

литературы;   

 

2. Оформление НИРС в 

виде письменной ра-

боты 

20 40 60 

3. Защита НИРС (выступ-

ление на заседании ка-

федры с презентацией 

по результатам ра-

боты).   

6 8 14 

 ИТОГО: 56 88 144 

 

3. Формы отчётности по практике 

В качестве основной формы отчетности по научной практике по получению первичных 

умений  и  навыков  научно-исследовательской  деятельности  устанавливается  пись-

менная работа, которая оформляется в соответствии с ГОСТ Р 7.0.11 – 2011,  ГОСТ 

7.1.-2003, ГОСТ 7.82-2001.  Основные разделы НИРС:  

–  Титульный лист 

–  Содержание 

–  Актуальность исследования 

–  Цели и задачи исследования 

–  Обзор литературы 

–  Материалы и методы исследования 

–  Результаты собственных исследований 

–  Выводы и практические рекомендации 

–  Список литературы 

Объем письменной работы – не менее 30 страниц печатного текста.  Тексты письмен-

ных работ проверяются на объем заимствования и степень оригинальности текста  с  

использованием  компьютерных  программ.  Письменная  работа  оценивается  науч-

ным руководителем.  

 

IV.Фонд оценочных средств для контроля уровня сформированности компетенций 

(Приложение № 1) 

Формы промежуточной аттестации. Фонды оценочных средств (ФОС).  



Перечень практических навыков (умений), которые необходимо освоить студен-

там:  

Основы научного познания. 

Методы проведения анкетирования. 

Методы статистического описания данных. 

Методы графического представления данных. 

Методики проведения опросов. 

Теоретические методы исследования. 

Методика проведения наблюдения. 

Методика диагностирования и научного исследования. 

Методы корреляционного анализа. 

Методы качественной и количественной информации. 

Структура эмпирического знания. 

Методы эмпирического исследования. 

Структура научной теории. 

Методы теоретического познания. 

Соотношении эмпирии и теории в научном познании. 

Предмет и объект научного исследования. 

Методика написания доклада, тезисов, научной статьи, диссертации. 

Критерии оценки выполнения практических навыков. 

Критерии оценки выполнения практических навыков зачтено/не зачтено 

Текущий контроль предполагает контроль ежедневной посещаемости студентами рабочих 

мест. 

Формой заключительной аттестации научной практики по получению первичных уме-

ний и навыков научно-исследовательской деятельности является выступление с докла-

дом по результатам исследования на заседании кафедры, где выполнена НИРС. Вы-

ступление оценивается коллегиально по следующим критериям:   

–  Качество представления материала (оформление презентации) 

–  Свобода владения материалом 

–  Ответы на вопросы 

Заключительная оценка повыполненной НИРС  складывается  из  оценки  научного ру-

ководителя за представленную письменную работу и оценки выступления с докладом.  

 

 V.Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

1. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения практики:  

а) основная литература:  

1. Мокий, М. С. Методология научных исследований [Текст]: учебник для магистров. 

Гриф УМО / М. С. Мокий, А. Л. Никифоров, В. С. Мокий; под ред. М. С. Мокия. - М.: 

Юрайт, 2016. - 255 с.  

б) дополнительная литература:  
1. ЗагвязинскийВ.И., Атаханов Р. Методология и методы психолого – педагогического 
исследования. – М., Академия, 2007, - 208с.  

2.  Овчаров, А. О. Методология научного исследования: учебник / А. О. Овчаров, Т. 

Н. Овчарова.  

—  М.: Инфра-М, 2014 

2.   Перечень  учебно-методического  обеспечения  для  самостоятельной  работы 



обучающихся по научной практики:  

Методические  рекомендации  для  студентов  по  научной  практике  «Научно- иссле-

довательская работа».  

3.   Перечень  ресурсов  информационно-телекоммуникационной  сети  «Интер-

нет», необходимых для освоения практики.  

 
Профессиональные  базы  данных,  информационные  справочные  системы  и 
электронные образовательные ресурсы:  

1. Клинические рекомендации: http://cr.rosminzdrav.ru/; 

2. Электронный справочник «Информио» для высших учебных заведений 

(www.informuo.ru); 

3. Университетская библиотека on-line(www.biblioclub.ru); 

4. Информационно-поисковая база Medline(http:// www.ncbi.nlm.nin.gov/pubmed); 

5. Сводный каталог Корбис (Тверь и партнеры) (http://www.corbis.tverlib.ru); 

6. Доступ к базам данных POLPRED (www.рolpred.ru); 

7. Электронный библиотечный абонемент Центральной научной медицинской библио-

теки Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. 

Сеченова // http://www.emll.ru/newlib/; 

8. Бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам» // http://window.edu.ru/; 

9. Федеральная электронная медицинская библиотека Минздрава России // 

http://vrachirf.ru/company-announce-single/6191/; 

10. Официальный сайт Министерства здравоохранения Российской Федерации // 

http://www.rosminzdrav.ru/; 

11. Российское образование. Федеральный образовательный портал. //http://www.edu.ru/; 

1.   Перечень  информационных  технологий,  используемых  при  осуществле-

нии образовательного  процесса  понаучной  практики,  включая  перечень  про-

граммного обеспечения и информационных справочных систем  

4.1. Перечень лицензионного программного обеспечения:  

1. MicrosoftOffice 2013:   

- Access 2013; 

- Excel 2013; 

- Outlook 2013; 

- PowerPoint 2013; 

- Word 2013; 

- Publisher 2013; 

- OneNote 2013. 

2.  Комплексные медицинские информационные системы «КМИС. Учебная 

версия» (редакция Standart) на базе IBMLotus.  

3.   Программное  обеспечение  для  тестирования  обучающихся 

SUNRAVTestOfficePro.  

4.2. Перечень электронно-библиотечных систем (ЭБС):  

1.   Консультант  врача.  Электронная  медицинская  библиотека  [Электронный  

ресурс]. – Москва: ГЭОТАР-Медиа. – Режим доступа: www.geotar.ru.  

2.  Электронная библиотека «Консультант студента» (www.studmedlib.ru);  

3. Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU ( http://www.elibrary.ru);  

4.  Библиотекарь.ру (www.bibliotekar.ru/zdorovie.htm).  



 

5. Методические указания для обучающихся по прохождению практики. (Приложение 

№2) 

 

VI. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по практике 

Приложение№ 3 

VII. Научно-исследовательская работа студента  

Научно-исследовательская работа студентов организована в рамках кафедрального 

кружка СНО. Студенты представляют реферативные сообщения, подготавливают студенческие 

научные работы по тематике научных исследований кафедры, доклады на  итоговых студенче-

ских конференциях. Лучшие работы публикуются в сборниках студенческих работ универси-

тета. 

 

Темы НИРС: 

1. Формирование необходимых умений и навыков проведения анкетирования.  

2. Специфика проведения опроса в научных исследованиях.   

3. Методология анализа реферативных баз   

4. Методы графического представления данных.  

5. Электронные сигареты: правда и мифы  

6. Здоровье как ценный фактор  

7. Профилактика здорового образа жизни среди молодежи 

8. Формирование ценностного отношения к ЗОЖ через сохранение и укрепление лич-

ного здоровья студентов  

9. Роль ЗОЖ в сохранении и укреплении здоровья молодого поколения  

10.  Влияние экологии и образа жизни на заболеваемость подростков  

11.  Роль факторов риска в развитии ожирения  

12.  Роль здоровья человека в достижении успеха в профессиональной и личной 

жизни  

13.  Эмоциональное благополучие как фактор психического здоровья студентов  

14.  Влияние экологического фактора на качество жизни людей  

15.  Загрязнение воздуха как фактор риска развития заболеваний  

16.  Экологические проблемы и здоровье человека  

 

VIII. Профилактическая работа студента. Создание портфолио. 

При прохождении практики студенту необходимо проводить активную деятельность 

по формированию здорового образа жизни населения. Результаты этой работы каждый сту-

дент в течение всего периода обучения в университете заносит в свое портфолио. 

В портфолио указывается, какую именно деятельность студент осуществлял по фор-

мированию здорового образа жизни среди населения в виде следующих вариантов:  

1. проведение лекции с указанием где, когда проведена лекция, сколько человек 

присутствовало, распечатанным текстом лекции с подписью и печатью ответ-

ственного лица, 

2. проведение беседы с указанием где, когда проведена беседа, сколько человек 

присутствовало, распечатанным текстом  

3. оформление памятки для пациентов в печатном виде  

4. видеофильм профилактической направленности; 

при этом портфолио может содержать не только информацию о проведении просветитель-

ской работы во время практики, но и вне ее 

5.  участие в работе студенческого отряда Милосердие,  

6. участие в проекте Наркобезопасность,  



7. волонтерская деятельность по формированию здорового образа жизни – проект 

Мобильное здравоохранение в торговых центрах; 

8. участие в работе летних спортивных, оздоровительных лагерей для сопровожде-

ния групп на выезде в качестве медицинской бригады. 

 

X. Сведения об обновлении рабочей программы практики 

Представлены в Приложении № 4 
 

  



 

Приложение № 1 

 

Фонды оценочных средств 

для проверки уровня сформированности компетенций (части компетенций) 

для промежуточной аттестации по итогам освоения практики 

 

ОПК3.  

Способен применять надежные и валидные способы количественной и качественной 

психологической оценки при решении научных, прикладных и экспертных задач, свя-

занных со здоровьем человека, в том числе с учетом принципов персонализированной 

медицины 

1) Типовые задания для оценивания результатов сформированности компетен-

ции на уровне ИОПК3.1.  (Знает теоретические основы и правила практического 

применения адекватных, надежных и валидных способов качественной и количе-

ственной психологической оценки при решении научных, прикладных и экспертных 

задач, связанных со здоровьем и психологическим благополучием человека.): 

1. Изучение нормативно-правовой документации психолога (положение о психоло-

гической службе, должностных обязанностях психолога, этического кодекса 

психолога, приказов и др.)  

2. Изучение рабочей документации психолога (журналов консультаций, планов, 

графиков работы, результатов диагностики, аналитических отчетов и др.) 

 

2) Типовые задания для оценивания результатов сформированности компетен-

ции на уровне ИОПК3.2. (Умеет применять современные методы психофизиоло-

гии и специализированные психодиагностические методы, используемые в психиат-

рии, неврологии, наркологии, суицидологии, сексологии, геронтологии, в соматиче-

ской медицине, при экстремальных и кризисных состояниях, при работе с детьми и 

подростками с ограниченными возможностями здоровья, здоровыми людьми, обра-

тившимися за консультативной психологической помощью и др.): 

Отбор и применение под руководством клинического психолога организации психодиагно-

стических методик, адекватных целям, ситуации и контингенту респондентов, осуществле-

ние стандартных базовых процедур оказания психотерапевтической помощи с использова-

нием традиционных методов и технологий. 

 

3) Типовые задания для оценивания результатов сформированности компетен-

ции на уровне ИОПК3.3. (Владеет патопсихологической, а также нейропсихоло-

гической диагностики с целью получения данных для клинической, в том числе диф-

ференциальной, диагностики психических и неврологических расстройств, опреде-

ления синдрома и локализации высших психических функций): 

Самостоятельное проведение диагностики уровня развития познавательной и мотива-

ционно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способностей характера, темпе-

рамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуаций. 

 

ПК-1. 

Готовность разрабатывать дизайн психологического исследования, формулиро-

вать проблемы и гипотезы, планировать и проводить эмпирические исследования, 

анализировать и обобщать полученные данные в виде научных статей и докладов 



1) Типовые задания для оценивания результатов сформированности компетен-

ции на уровне ИПК 1.1. (Знает методы, методологию, способы организации, обра-

ботки и интерпретации исследования.): 

1. Ознакомление и анализ специфики деятельности психолога в учреждении, орга-

низации или предприятии по направлению подготовки. Определение актуально-

сти, специфики функционирования психологической службы в данном учрежде-

нии.  

2. Изучение деятельности психолога по основным направлениям (психодиагно-

стика, психотерапия, психопрофилактика, психопросвещение). 

 

2) Типовые задания для оценивания результатов сформированности компетен-

ции на уровне ИПК 1.2. (Умеет подбирать методики, формы проведения, техно-

логии обработки, формы их интерпретации и публикации.): 

Составление модели деятельности специалистапрофессионала (клинического психолога) и 

индивидуального стиля деятельности психолога 

 

3) Типовые задания для оценивания результатов сформированности компетен-

ции на уровне ИПК 1.3.  (Владеет теорией и практикой проведения, обработки, 

интерпретации научных исследований.): 

Обработка результатов, проведенных специалистом учреждения и самостоятельно 

психодиагностических методик, прогнозирование изменений и динамики уровня развития 

познавательной и мотивационно-волевой сферы, самосознания, психомоторики, способно-

стей, характера, темперамента, функциональных состояний, личностных черт и акцентуа-

ций в норме и при психических отклонениях с целью гармонизации психического функци-

онирования человека, выработка рекомендаций на основе полученных результатов. 

  



 

Приложение №2  

Методические указания для обучающихся по прохождению практики 

 

Для обеспечения научного, методического и организационного руководства НИРС назна-

чаются научный руководитель, в обязанности которого входит организация исследователь-

ской работы студента и ее обеспечение (учебно-методическое, информационное и др.). 

Научный руководитель утверждается на заседании кафедры одновременно с закреплением 

за студентом темы НИРС.  

Подготовительным этапом НИРС является выбор и согласование темы научного исследова-

ния. Тема научно-исследовательской работы может быть отнесена к определенному науч-

ному направлению или научной проблеме. В начале обучения руководитель семестровых 

НИР организовывает научный семинар с участием ведущих ученых и специалистов ка-

федры, где студенты получают информацию о научных направлениях, проблемах и темах 

научных исследований на кафедре. Студент имеет возможность выбора интересующего его 

направления и проблемы исследований, в соответствии с которыми за ним закрепляется 

научный руководитель. 

Планирование научно-исследовательской работы имеет важное значение для ее эффектив-

ной организации. Рекомендуется содержание научно-исследовательской работы, виды ра-

бот, сроки выполнения, трудоемкость отразить в плане НИРС План должен составляться с 

учетом всего периода выполнения НИРС.  

Контроль выполнения НИРС осуществляется со стороны научного руководителя. Перио-

дичность проведения контрольных мероприятий по НИР регламентируется учебным пла-

ном. Студент, в случае получения положительного заключения научного руководителя, 

должен в конце каждого семестра публично доложить о своей научно- исследовательской 

работе и защитить отчет по ней. По результатам выполнения утвержденного плана НИР и 

защиты, студенту выставляется итоговая оценка. 

Научно-исследовательская деятельность студента предполагает самостоятельное формули-

рование проблемы и ее решение, либо решение сложной предложенной проблемы с после-

дующим контролем преподавателя, что обеспечит продуктивную творческую деятельность 

и формирование наиболее эффективных и прочных знаний (знаний- трансформаций). 

Методы и приемы самостоятельной работы студентов по НИР 

Работа с научной литературой. Стратегии смыслового чтения. При работе с книгой необ-

ходимо подобрать литературу, научиться правильно ее читать, вести записи. Для подбора 

литературы в библиотеке используются алфавитный и систематический каталоги. Важно 

помнить, что рациональные навыки работы с книгой позволяют экономить время и повы-

шают продуктивность. Правильный подбор учебников рекомендуется научным руководите-

лем НИР. Самостоятельная работа с учебниками и книгами (а также самостоятельное теоре-

тическое исследование проблем, обозначенных научным руководителем) – это важнейшее 

условие формирования научного способа познания. Основные приемы можно свести к сле-

дующим: • составить перечень книг, с которыми следует познакомиться; 

 перечень должен быть систематизированным; 

 обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге (при написании ди-

пломных работ это позволит экономить время); 

 определить, какие книги (или какие главы книг) следует прочитать более внима-

тельно, а какие – просто просмотреть; 

 при составлении перечней литературы следует посоветоваться с преподавателями и 

научными руководителями, которые помогут сориентироваться, на что стоит обра-

тить большее внимание, а на что вообще не стоит тратить время. 

 все прочитанные книги, учебники и статьи следует конспектировать, но это не озна-

чает, что надо конспектировать «все подряд»: можно выписывать кратко основные 



идеи автора и иногда приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указа-

нием страниц); 

 если книга – собственная, то допускается делать на полях книги краткие пометки 

или же в конце книги, на пустых страницах просто сделать свой «предметный ука-

затель», где отмечаются наиболее интересные мысли и обязательно указываются 

страницы в тексте автора; 

 следует выработать способность «воспринимать» сложные тексты; для этого луч-

ший прием – научиться «читать медленно», когда понятно каждое прочитанное 

слово (а если слово незнакомое, то либо с помощью словаря, либо с помощью пре-

подавателя обязательно его узнать); 

Таким образом, чтение научного текста является частью познавательной деятельности. Ее 

цель – извлечение из текста необходимой информации. От того на сколько осознанна чита-

ющим собственная внутренняя установка при обращении к печатному слову (найти нужные 

сведения, усвоить информацию полностью или частично, критически проанализировать 

материал и т.п.) во многом зависит эффективность осуществляемого действия. Грамотная 

работа с книгой, особенно если речь идет о научной литературе, 

предполагает соблюдение ряда правил, для овладения которыми необходимо настойчиво 

учиться. Организуя самостоятельную работу студентов с книгой, преподаватель обязан 

настроить их на серьёзный, кропотливый труд. Прежде всего, при такой работе невозможен 

формальный, поверхностный подход. Не механическое заучивание, не простое накопление 

цитат, выдержек, а сознательное усвоение прочитанного, осмысление его, стремление 

дойти до сути – вот главное правило. Другое правило – соблюдение при работе над книгой 

определенной последовательности. Вначале следует ознакомиться с оглавлением, содержа-

нием предисловия или введения. Это дает общую ориентировку, представление о структуре 

и вопросах, которые рассматриваются в книге. Следующий этап – чтение. Первый раз це-

лесообразно прочитать книгу с начала до конца, чтобы получить о ней цельное представле-

ние. При повторном чтении происходит постепенное глубокое осмысление каждой главы, 

критического материала и позитивного изложения; выделение основных идей, системы ар-

гументов, наиболее ярких примеров и т.д. Непременным правилом чтения должно быть вы-

яснение незнакомых слов, терминов, выражений, неизвестных имен, названий. Студенты с 

этой целью заводят специальные тетради или блокноты. Важная роль в связи с этим при-

надлежит библиографической подготовке студентов. Она включает в себя умение активно, 

быстро пользоваться научным аппаратом книги, справочными изданиями, каталогами, уме-

ние вести поиск необходимой информации, обрабатывать и систематизировать ее. Выде-

ляют четыре основные установки в чтении научного текста: 

информационно-поисковая (задача – найти, выделить искомую информацию); 

усваивающая (усилия читателя направлены на то, чтобы как можно полнее осо-

знать и 

запомнить как сами сведения, излагаемые автором, так и всю логику его рассуждений); 

аналитико-критическая   (читатель   стремится   критически   осмыслить   мате-

риал, 

проанализировав его, определив свое отношение к нему); 

творческая (создает у читателя готовность в том или ином виде – как отправной пункт для 

своих рассуждений, как образ для действия по аналогии и т.п. – использовать суждения 

автора, ход его мыслей, результат наблюдения, разработанную методику, дополнить их, 

подвергнуть новой проверке). 

С наличием различных установок обращения к научному тексту связано существование и не-

скольких видов чтения: библиографическое – просматривание карточек каталога, рекомен-

дательных списков, сводных списков журналов и статей за год и т.п.; просмотровое – ис-

пользуется для поиска материалов, содержащих нужную информацию, обычно к нему при-

бегают сразу после работы со списками литературы и каталогами, в результате такого про-



смотра читатель устанавливает, какие из источников будут использованы в дальнейшей ра-

боте; ознакомительное – подразумевает сплошное, достаточно подробное прочтение ото-

бранных статей, глав, отдельных страниц, цель – познакомиться с характером информации, 

узнать, какие вопросы вынесены автором на рассмотрение, провести сортировку материала; 

изучающее – предполагает доскональное освоение материала; в ходе такого чтения прояв-

ляется доверие читателя к автору, готовность принять изложенную информацию, реализу-

ется установка на предельно полное понимание материала; аналитико-критическое и твор-

ческое чтение – два вида чтения близкие между собой тем, что участвуют в решении иссле-

довательских задач. 

Первый из них предполагает направленный критический анализ, как самой информации, 

так и способов ее получения и подачи автором; второе – поиск тех суждений, фактов, по 

которым или в связи с которыми, читатель считает нужным высказать собственные мысли. 

Из всех рассмотренных видов чтения основным для студентов является изучающее – 

именно оно позволяет в работе с учебной литературой накапливать знания в различных об-

ластях. Вот почему именно этот вид чтения в рамках учебной деятельности должен быть 

освоен в первую очередь. Кроме того, при овладении данным видом чтения формируются 

основные приемы, повышающие эффективность работы с научным текстом. 

Научная методика работы с литературой предусматривает также ведение записи прочитан-

ного. Это позволяет привести в систему знания, полученные при чтении, сосредоточить 

внимание на главных положениях, зафиксировать, закрепить их в памяти, а при необходимо-

сти вновь обратиться к ним. Основные виды систематизированной записи прочитанного. 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или прочитанной 

книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения. 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала. 

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без привлечения 

фактического материала. 

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее суще-

ственно отражающих ту или иную мысль автора. 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. Кон-

спект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической последова-

тельности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет всесторонне 

охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, делать вы-

писки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

Методические рекомендации по составлению конспекта. 

Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные слова. При 

записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта. Выделите главное, со-

ставьте план, представляющий собой перечень заголовков, подзаголовков, вопросов, после-

довательно раскрываемых затем в конспекте. Это первый элемент конспекта. Вторым эле-

ментом конспекта являются тезисы. Тезис - это кратко сформулированное положение. Для 

лучшего усвоения и запоминания материала следует записывать тезисы своими словами. 

Тезисы, выдвигаемые в конспекте, нужно доказывать. Поэтому третий элемент конспекта - 

основные доводы, доказывающие истинность рассматриваемого тезиса. В конспекте могут 

быть положения и примеры. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При 

конспектировании старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, 

ясно. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли. При оформлении конспекта необходимо стремиться к емкости каждого предложе-

ния. Мысли автора книги следует излагать кратко, заботясь о стиле и выразительности напи-

санного. Число дополнительных элементов конспекта должно быть логически обоснован-

ным, записи должны распределяться в определенной последовательности, отвечающей ло-

гической структуре произведения. Для уточнения и дополнения необходимо оставлять 



поля. Конспектирование - наиболее сложный этап работы. Овладение навыками конспек-

тирования требует от студента целеустремленности, повседневной самостоятельной ра-

боты. Конспект ускоряет повторение материала, экономит время при повторном, после 

определенного перерыва, обращении к уже знакомой работе. Учитывая индивидуальные 

особенности каждого студента, можно дать лишь некоторые, наиболее оправдавшие себя об-

щие правила, с которыми преподаватель и обязан познакомить студентов: 

1. Главное в конспекте не объем, а содержание. В нем должны быть отражены ос-

новные принципиальные положения источника, то новое, что внес его автор, основные ме-

тодологические положения работы. Умение излагать мысли автора сжато, кратко и соб-

ственными словами приходит с опытом и знаниями. Но их накоплению помогает соблюде-

ние одного важного правила – не торопиться записывать при первом же чтении, вносить в 

конспект лишь то, что стало ясным. 

2. Форма ведения конспекта может быть самой разнообразной, она может изме-

няться, совершенствоваться. Но начинаться конспект всегда должен с указания полного 

наименования работы, фамилии автора, года и места издания; цитаты берутся в кавычки с 

обязательной ссылкой на страницу книги. 3. Конспект не должен быть «слепым», безликим, 

состоящим из сплошного текста. Особо важные места, яркие примеры выделяются цветным 

подчеркиванием, взятием в рамочку, оттенением, пометками на полях специальными зна-

ками, чтобы можно было быстро найти нужное положение. Дополнительные материалы из 

других источников можно давать на полях, где записываются свои суждения, мысли, появив-

шиеся уже после составления конспекта. 

Составление схем, иллюстраций (рисунков), графиков, диаграмм 

Это более простой вид графического способа отображения информации. Целью этой ра-

боты является развитие умения студента выделять главные элементы, устанавливать между 

ними соотношение, отслеживать ход развития, изменения какого-либо процесса, явления, 

соотношения каких-либо величин и т. д. Второстепенные детали описательного харак-

тера опускаются. Рисунки носят чаще схематичный характер. В них выделяются и обозна-

чаются общие элементы, их топографическое соотношение. Рисунком может быть отобра-

жение действия, что способствует наглядности и, соответственно, лучшему запоминанию 

алгоритма. Схемы и рисунки широко используются в заданиях для самостоятельной работы. 

Роль студента: изучить информацию по теме; создать тематическую схему, иллюстрацию, 

график, диаграмму; представить на контроль в установленный срок. Критерии оценки: со-

ответствие содержания теме; правильная структурированность информации. наличие логи-

ческой связи изложенной информации; аккуратность выполнения работы; творческий под-

ход к выполнению задания; работа сдана в срок. 

Создание материалов-презентаций 

Это вид самостоятельной работы студентов по созданию наглядных информационных по-

собий, выполненных с помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. 

Этот вид работы требует координации навыков студента по сбору, систематизации, пере-

работке информации, оформления ее в виде подборки материалов, кратко отражающих ос-

новные вопросы изучаемой темы, в электронном виде. То есть создание материалов пре-

зентаций расширяет методы и средства обработки и представления учебной информации, 

формирует у студентов навыки работы на компьютере. Материалы-презентации готовятся 

студентом в виде слайдов с использованием программы Microsoft PowerPoint. В качестве 

материалов презентаций могут быть представлены результаты любого вида внеаудиторной 

самостоятельной работы, по формату соответствующие режиму презентаций. Одной из 

форм задания может быть реферат-презентация. Данная форма выполнения самостоятельной 

работы отличается от написания реферата и доклада тем, что студент результаты своего ис-

следования представляет в виде презентации. Серией слайдов он передаёт содержание темы 

своего исследования, её главную проблему и социальную значимость. Слайды позволяют 

значительно структурировать содержание материала и, одновременно, заостряют внимание 

на логике его изложения. Происходит постановка проблемы, определяются цели и задачи, 



формулируются вероятные подходы её разрешения. Слайды презентации должны содер-

жать логические схемы реферируемого материала. Студент при выполнении работы может 

использовать картографический материал, диаграммы, графики, звуковое сопровождение, 

фотографии, рисунки и другое. Каждый слайд должен быть аннотирован, то есть он должен 

сопровождаться краткими пояснениями того, что он иллюстрирует. Во время презентации 

студент имеет возможность делать комментарии, устно дополнять материал слайдов. После 

проведения демонстрации слайдов реферата студент должен дать личную оценку социаль-

ной значимости изученной проблемной ситуации и ответить на заданные вопросы. Роль сту-

дента: изучить материалы темы, выделяя главное и второстепенное; установить логическую 

связь между элементами темы; представить характеристику элементов в краткой форме; 

выбрать опорные сигналы для акцентирования главной информации и отобразить в струк-

туре работы; оформить работу и предоставить к установленному сроку. Критерии оценки: 

соответствие содержания теме; правильная структурированность информации; наличие ло-

гической связи изложенной информации; эстетичность оформления, его соответствие тре-

бованиям; работа представлена в срок. 

Составление анкет, вопросов интервью и беседы 

Данный вид заданий требует от студентов развитого критического мышления по осмысле-

нию информации, ее структурированию на главные элементы и второстепенные, а также 

умения лаконично формулировать мысль и выражать ее в вопросной форме. Кроме того, ис-

пользование разработанных студентом данных психодиагностических средств требует от 

него и развитых коммуникативных, перцептивных и интерактивных навыков. Анкета явля-

ется методическим средством для получения первичной социально-психологической ин-

формации на основе вербальной коммуникации и представляет собой опросный лист для 

получения ответов на заранее составленную систему вопросов. Интервью – метод, заклю-

чающийся в сборе информации, полученной в виде ответов на поставленные, заранее сфор-

мулированные, вопросы. Беседа – метод, предусматривающий прямое или косвенное полу-

чение информации путем речевого общения. Задание должно включать не менее 10 вопро-

сов. Задание может планироваться в рамках изучения одной темы или выполняться в про-

цессе научно- исследовательской работы студента. Роль студента: изучить информацию по 

теме; разработать вопросы анкеты, интервью или беседы; оформить задание  и представить 

на контроль  в установленный срок. Критерии оценки: соответствие вопросов теме; охват 

всей проблематики темы; корректная формулировка вопросов; соответствие оформления 

требованиям; работа представлена в срок. 

Участие в научно-практической конференции. 

Участие в научной студенческой конференции имеет своей целью дать студенту возмож-

ность приобрести навыки научной работы, связанные со способностью публично высказы-

вать на высоком теоретическом уровне свои суждения и делать обоснованные теоретиче-

ские выводы, основанные на глубоком изучении и обобщении мнений, высказанных в 

научно-теоретической литературе различными авторами, а также анализе нормативного ма-

териала и практики здоровьесбержения. Участие студентов в таких конференциях не пред-

полагает массовости. Привлечение студентов к данной форме самостоятельной работы осу-

ществляется преподавателем на основании признания в соответствующей группе опреде-

ленного студенческого материала лучшим, мнения руководителя научного студенческого 

актива о сделанном студентом докладе как о лучшем. Основой доклада на научной студен-

ческой конференции безусловно являются материалы НИР, однако поскольку доклад пред-

ставляет собой устную форму изложения, он не может быть превращен в пересказ этих ра-

бот. Кроме того, необходимо иметь в виду, что время доклада на научной студенческой кон-

ференции строго ограничено (не более 10-15 минут), поэтому указанные ранее материалы 

всегда представляют собой лишь основу для доклада, но не его содержание. Подготовка 

доклада студентом для выступления на научной студенческой конференции предполагает 

тщательный отбор материалов, содержащихся в дипломной работе с точки зрения их акту-



альности, новизны и не изученности в науке, а также дискуссионное поставленной про-

блемы. В связи с этим в докладе студента после чрезвычайно краткого вступления с изло-

жением актуальности предлагаемой вниманию аудитории проблемы должны быть пред-

ставлены положения научного характера, подтверждающиеся анализом высказанных в 

научной литературе точек зрения, тенденций соответствующей практики здоровьесбереже-

ния, а также иных практических материалов. Изложение положений научного характера в 

докладе, связанное с критикой имеющихся в научной литературе мнений или складываю-

щейся практики здоровьесбережения, должно осуществляться чрезвычайно корректно и до-

казательно. Студент, делающий доклад на научной студенческой конференции, должен быть 

готов к вопросам, которые будут задавать ему слушатели, что делает необходимым при 

подготовке к докладу тщательное обдумывание дополнительной аргументации, высказыва-

емой в нем авторской позиции. Главная особенность доклада заключается в том, что перед 

студентом стоит задача продемонстрировать своё ораторское искусство, умение в течение 7 

– 10 минут кратко изложить основные положения изученного материала, быть готовым от-

ветить на заданные вопросы. Процедура доклада позволяет студенту подготовить раздаточ-

ный материал, иллюстрирующий содержание его сообщения, показать умение работать с 

доской, компьютерной техникой в аудитории. Как форма свободного общения с группой, 

доклад позволяет студенту продумать возможность организации обратной связи в работе с 

группой – задать вопросы по теме доклада, попросить студентов группы высказать своё 

мнение по рассматриваемой проблеме развития современного общества, организовать 

мини-обсуждение. 

Результаты НИР оцениваются прежде всего по следующим критериям: 

 Актуальность темы исследования. 

 Соответствие оформления и структуры работы положениям соответству-

ющей инструкции. 

 Глубина и полнота раскрытия темы. 

 Использование при написании НИР новейших достижений

науки и соответствующих публикаций в научной литературе. 

 Объем списка использующейся литературы, новизна источников. Пра-

вильное оформление научного аппарата. 

Отчетной документацией по НИР является отчет о научно-исследовательской 

работе. 

Отчет студента по НИР хранится на кафедре в течение трех лет. 

1. Цель отчета – показать степень полноты выполнения студентом программы 

НИР. В отчете отражаются итоги деятельности студента во время прохождения НИР в 

соответствии с разделами и позициями, соответствующие расчеты, анализ, обоснования, 

выводы и предложения. 

2. Объем отчета (основной текст) – 15–20 страниц. Таблицы, схемы, диаграммы, 

чертежи можно поместить в приложения, в этом случае в основной объем отчета они не 

входят. Список документов, нормативных и инструктивных материалов и литературы в 

основной объем отчета не включаются. 

3. Отчет о НИР должен содержать: 

 Титульный лист (по форме университета в год сдачи отчета). 

 Оглавление (содержание) отчета. 

 Введение (обоснование актуальности НИР, формулирование цели и задач, ко-

торые студент ставит перед собой на время НИР, планируемые результаты). 

 Содержание и анализ всех видов деятельности в период НИР, (согласно зада-

нию по НИР). Результаты работы оформляются в виде таблиц, графиков с по-

следующим анализом. 

3.5.. Заключение (анализ достигнутых результатов). 

3.6. Список литературы. 



По окончании НИР отчет представляется научному руководителю, проверяется и подписы-

вается им. 

Оформление отчета о выполнении НИР (этапа НИР) 

По результатам выполнения НИР студент магистратуры составляет индивидуальный 

письменный отчет по НИР (этапу НИР). Отчет должен содержать конкретные сведения о 

работе, выполненной в данный период, и отражать результаты выполнения заданий, преду-

смотренных планом НИР и включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. Для составления, редактирования и оформления отчета студентам отводятся по-

следние 1– 2 дня выполнения НИР. 

  



Приложение № 3 

Справка 

о материально-техническом обеспечении рабочей программы практики 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА (ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНЫХ НАВЫ-

КОВ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ) 

 

 (название практики, модуля, практики) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Кабинет психологии (уч. ком. №527) -мультимедийный проектор 

-ноутбук 

2 Лаборатория психодиагностики (уч. 

ком. №501) 

-аппаратно-программным психодиагно-

стическим комплексом «Мультипсихо-

метр» 

-мультимедийный проектор 

-компьютер 

*Специальные помещения - учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, 

занятий семинарского типа, курсового проектирования (выполнения курсовых работ), груп-

повых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы. 

  



Приложение № 4 

 

Лист регистрации изменений и дополнений на 202_ учебный год 

в рабочую программу  производственной практики  по  получению  первичных  

умений  и  навыков  научно- исследовательской деятельности 

 

 

для студентов 1курса, 

 

специальность (направление подготовки):Клиническая психология  (37.05.01) 

форма обучения: очная 

 

Изменения и дополнения в рабочую программу дисциплины рассмотрены на 

 

заседании кафедры «______»__________________ 201___ г. (протокол № ______ ) 

 

Зав. кафедрой ______________________ (Евстифеева Е.А.) 

подпись 

 

Содержание изменений и дополнений 

№п/п Раздел, 

пункт, номер 

страницы, абзац 

Старый 

текст 

Новый 

текст 

Ком-

ментарий 

     

Примеры: 

1     

 

 


