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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРАКТИКИ 

Научно-исследовательская практика является составной частью 

основной образовательной программы подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации по направлению по направлению подготовки 
44.06.01 «Образование и педагогические науки», направленности «Теория и 

методика профессионального образования». Научно-исследовательская 

практика в рамках аспирантской программы ориентирована на формирование 

и совершенствование научно-исследовательской компетентности в области 

профессионального образования. 

Основными принципами формирования содержания практики 

выступают: 
– соответствие требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта подготовки кадров высшей квалификации по 

направлению по направлению подготовки 44.06.01 «Образование и 

педагогические науки»; 

– соответствие профессиональной роли и функциям психолога, 

структуре его деятельности при психологическом сопровождении в 

различных сферах социальной жизни и, прежде всего, в образовании;  

– учѐт фактического состояния образовательной подготовки 

аспирантов, общей и специальной (принцип реальности);  

– ориентация на саморазвитие аспирантов в условиях и посредством 

практической деятельности профессионального психолога как исследователя.  

Научно-исследовательская практика предполагает интенсивную 

подготовку аспирантов к проведению основного исследования в рамках 

научно-квалификационной работы (диссертации) на соискание степени 

кандидата наук по соответствующей научной специальности. Научно-

исследовательская работа на практике начинается с профессионального 

определения реальной ситуации и с разработки программы научного 

исследования, в которую входят:  

– определение актуальной предметной области, в которой 

конкретизируется тема психологического исследования;  

– выявление актуальных противоречий и формулировка проблемы, 

подлежащей разрешению;  

– постановка цели (или целей) исследования;  

– определение объекта исследования;  

– определение предмета исследования;  

– постановка задач (и соответствующих им частных гипотез) 

исследования;  

– определение (выбор и/или разработка) подходящих методов 

исследования;  

– определение средств, наличных и/или необходимых на всех этапах 

работы, в том числе и методик для получения эмпирического материала;  

– определение вероятных результатов исследовательской работы в 

заданных условиях еѐ выполнения (прежде всего, по их форме).  
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Далее предполагается фактическая реализация разработанной 

программы. Она предполагает, в частности, сбор эмпирических данных, их 

предварительную характеристику, их количественную обработку, оценку и 

интерпретацию (качественный анализ) полученных результатов, оформление 

научного отчѐта.  

Предполагается, что в ходе научно-исследовательской практики 

происходит также принятие будущим специалистом нравственно-

психологических принципов и норм поисковой работы.  

Аспирант должен ориентироваться в реальной жизненной обстановке – 

в ситуации прохождения практики и выполнения психологического 

исследования. Практикант должен также ориентироваться в современном 

состоянии психологической науки и практики, в котором находит выражение 

онтологическое единство истории, методологии и теории психологического 

познания. Аспирант должен овладеть приемами организации научного 

исследования и использовать наработанные алгоритмы и технологии на всех 

его этапах. В частности, предполагается, что аспирант должен овладеть 

различными методами получения информации, еѐ обработки, осмысления 

результатов и их оформления для последующей коммуникации. Важное 

место в становлении аспиранта как исследователя занимает его ознакомление 

с научными школами кафедры педагогики и психологии.  

На завершающем этапе научно-исследовательской практики итоги и 

ход проделанной работы обсуждаются на заключительной конференции. Для 

этого они должны быть представлены в виде отчѐта по форме. Оптимально 

также обобщение магистрантом проделанной работы в виде сообщения или 

статьи.  

Основная цель практики – формирование научно-исследовательской 

компетентности в сфере профессионального образования.  

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Программа Б2.2 «Научно-исследовательская практика» относится к 

Блоку 2 «Практики» вариативной части основной образовательной 

программы и предназначена для обучения при прохождении практики 

аспирантами очной, заочной форм обучения по направлению подготовки 

44.06.01 «Образование и педагогические науки», направленности «Теория и 

методика профессионального образования». 

Для успешного выполнения индивидуальных заданий по научно-

исследовательской практике аспиранты должны освоить обязательные 

дисциплины (Психология высшего образования, Профессиональная 

компетентность и этика педагога-исследователя, Педагогика высшей школы), 

специальные дисциплины соответствующей научной специальности, 

дисциплины по выбору.  

Для прохождения практики аспиранту необходимо владеть: 
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 знаниями, сформированными в процессе обучения; 

 готовностью к работе со студентами. 

Знания, навыки и опыт, полученные аспирантами за время 

прохождения практики, потребуются для эффективной научно-

исследовательской работы аспиранта и выполнения диссертации на 

соискание ученой степени кандидата наук, а также при подготовке к защите 

диссертации. 
 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС ВО по данному 

направлению подготовки (специальности): 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими универсальными компетенциями: 

способностью к критическому анализу и оценке современных научных 

достижений, генерированию новых идей при решении исследовательских и 

практических задач, в том числе в междисциплинарных областях (УК-1); 

способностью проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в области 

истории и философии науки (УК-2); 

готовностью участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими общепрофессиональными компетенциями: 

владением методологией и методами педагогического исследования 

(ОПК-1); 

владением культурой научного исследования в области педагогических 

наук, в том числе с использованием информационных и коммуникационных 

технологий (ОПК-2); 

способностью интерпретировать результаты педагогического 

исследования, оценивать границы их применимости, возможные риски их 

внедрения в образовательной и социокультурной среде, перспективы 

дальнейших исследований (ОПК-3); 

готовностью организовать работу исследовательского коллектива в 

области педагогических наук (ОПК-4). 

Выпускник, освоивший программу аспирантуры, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями: 

способен создавать систему проектно-исследовательской деятельности 

учащихся как в групповом, так индивидуальном варианте (ПК-16) 

способен проводить анализ и обобщение образовательной деятельности 
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учреждения (ПК-20) 

способен проводить экспертную оценку образовательной среды и 

методического обеспечения учебно-воспитательного процесса в учреждении 

и разрабатывать рекомендации по повышению их качества (ПК-22) 

способен проводить теоретический анализ психолого-педагогической 

литературы (ПК-23) 

способен выделять актуальные проблемы развития современной 

системы образования, обучения и развития детей (ПК-24) 

способен критически оценивать адекватность методов решения 

исследуемой проблемы (ПК-25) 

готов использовать современные научные методы для решения 

исследовательских проблем (ПК-26) 

способен разработать и представить обоснованный перспективный план 

исследовательской деятельность (ПК-27) 

способен организовать взаимодействие специалистов для достижения 

цели исследования (ПК-28);  

способен выстроить менеджмент социализации результатов 

исследований (ПК-29) 

способен представлять научному сообществу исследовательские 

достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций 

в соответствии с принятыми стандартами и форматами профессионального 

сообщества (ПК-30) 

способен выделять исследовательскую проблему в контексте реальной 

профессиональной деятельности и проектировать программы ее изучения 

(ПК-31). 

 

В результате научно-исследовательской работы обучающийся 

должен:  

Знать: 

–структуру, форму и методы научного познания в их эволюционном 

развитии;  

– исходные принципы построения основных психологических и 

социально-педагогических теорий;  

– актуальные направления современной психолого-педагогической 

науки;  

– основные стандарты и ГОСТы, регламентирующие правила 

подготовки и оформления результатов исследования (статьи, доклады, 

отчѐты, рецензия, отзыв, диссертация). 

Уметь: 

–применять исторические и методологические знания в области 

психологии и педагогики для решения профессиональных задач;  

– обобщать результаты научного познания и использовать их как 

средство получения новых знаний; 
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–  грамотно формулировать цели, задачи и концепцию научного 

поиска;  

– использовать концептуальный и методический аппараты смежных 

наук. 

Владеть: 

– необходимыми знаниями в области психологии и педагогики и 

обработки информации для возможности самостоятельного выполнения 

научных исследований и осуществления педагогической деятельности; 

–  навыками обновления знаний, обеспечивающих активный поиск и 

использование научной информации, в том числе с использованием системы 

Интернет. 

 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 
  

         Общая трудоемкость дисциплины составляет 9 зачетных единиц (324 

часа). 

Научно-исследовательская практика для аспирантов очной и заочной 

формы обучения осуществляется в высших учебных заведениях. 

  Научно-исследовательская практика в соответствии с учебным планом 

проводится рассредоточенно – путем выделения в календарном учебном 

графике непрерывного периода учебного времени для проведения практики. 

 

Первый этап практики – подготовительный. Проводится 

установочная конференция, на которой руководитель практики раскрывает еѐ 

особенности по содержанию и по форме. В частности, раскрываются такие 

объективные моменты практики, как еѐ цель, объект, предмет, задачи, 

методы, средства и результаты, в том числе и формы отчѐтности. Также 

предлагаются варианты типовых заданий для проведения психолого-

педагогических исследований по актуальным вопросам образования с 

необходимыми методическими указаниями.  

На данном этапе аспирант с участием научного руководителя 

определяет актуальную предметную области, в рамках которой 

предполагается выполнить исследование. В данном контексте определяются 

социальный заказ, актуальность, тема диссертации, а также личные 

установки и предпочтения аспиранта. Особенные основания для определения 

актуальной предметной области исследования – психологически 

информативные в данной ситуации жизненные проявления людей: как 

индивидов (живых существ), как личностей (членов общества), как частных 

лиц (персон), как субъектов деятельности, преодолевающих различные 

препятствия, и как индивидуальностей-носителей духовной жизни. На 

первом этапе практики осуществляется разработка программы 

психологического исследования на базе практики, в которой центральным 

звеном становится определение его рабочих понятий. В их числе таких 

понятий проблема исследования, его цель (и общая гипотеза), объект, 
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предмет, задачи (и частные гипотезы), методы, средства и вероятные 

результаты (общая форма их представления).  

Далее осуществляется ознакомление с базой исследования – 

конкретным образовательным учреждением и группой исследуемых, а также 

проводится пилотное исследование – сбор необходимой первичной 

информации и эмпирического материала.  

Следующая задача данного этапа практики – предварительный анализ 

собранного материала, содержательная и формальна его характеристика. При 

содержательной характеристике исследователь осознаѐт и вербализует своѐ 

впечатление о материале. Здесь уместен самый широкий диапазон вариантов: 

от позиции здравого смысла до следования современной научной парадигме, 

предполагающей целостный (и, в частности, интегративный) подход. Для 

условий практики профессионального образования важно, чтобы описание 

было конкретным, определяющим возможность использования того, о чѐм 

идѐт речь. Для исследователя это значит, что характеристика материала в 

оптимальном случае раскрывает и внутреннюю природу объекта его 

исследования (микро-уровень), и его соотношение с другими объектами того 

же рода (мезо-уровень), и место и роль исследуемого среди объектов уже 

иного рода (макро-уровень). Главные среди таких «иных объектов» – те, 

которые обусловили возникновение и существование исследуемого как его 

прямые детерминанты (обычно их называют факторами).  

Завершается первый этап научно-исследовательской практики 

ознакомлением с организацией научной работы в вузе. Данный этап 

включает в себя ознакомление с работой научного отдела университета, 

организацией научно-исследовательской работы студентов, аспирантов, 

преподавателей. Аспиранты получают сведения о правилах публикации 

научных исследований, системе цитирования научных работ, проводимых 

научных и практических конференциях – от вузовского до международного 

уровня. Важная часть данного этапа практики – работа в библиотеке с базами 

данных, в том числе электронными, ознакомление с требованиями, 

предъявляемыми к библиографическим ссылкам и оформлению списка 

использованных в научном исследовании работ. 

Второй этап практики – основной. На данном этапе осуществляется 

проведение основной части научного исследования на базе практики – 

реализация экспериментальной части научно-исследовательской работы, 

обработка и инетрпретация фактического материала, а также разработка и 

реализация формирующего педагогического эксперимента. 

При формальной характеристике полученного материала проводится 

его анализ с выделением значащих функциональных единиц: единиц 

наблюдения, единиц категоризации, единиц счѐта. Они используются для 

последующей группировки материала по актуальным основаниям – в рамках 

подготовки его к количественному описанию (к обработке) и при проведении 

такого описания.  

Осуществляется обработка эмпирического материала в соответствии с 

исходными рабочими определениями и в соответствии с природой 
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эмпирического материала (она диктует использование шкал измерения). В 

частности, проводится обобщающее количественное описание материала: 

аналитическое, синтетическое, в целом (и, в частности, интегративное), – на 

каждом из трѐх уровней характеристики исследуемого объекта: на 

внутреннем, типологическом и ситуационном.  

Оценка и интерпретация полученных результатов обобщающего 

количественного описания проводится с использованием актуальных 

оснований: содержательных (в частности, психологических), формальных (в 

частности, статистических), прагматических (в частности, с учѐтом 

интересов заказчика и/или клиентов). В рамках интерпретации (структурной, 

причинной, прогностической), в частности, делаются выводы из проведѐнной 

работы и, по возможности, формулируются рекомендации, предполагающие 

использование полученных результатов.  

Третий этап практики – заключительный – осуществление 

контрольного психодиагностического исследования на базе практики, 

корректировка и вторичная реализация формирующего эксперимента (при 

необходимости), завершающая обработка и интерпретация полученных 

данных, внедрение результатов научно-исследовательской работы в практику 

деятельности образовательного учреждения, сбор информации о ее 

эффективности (оформление справок о внедрении), методическая работа с 

педагогическим коллективом по информированию о результатах 

проведенной научно-исследовательской работы и обучению работников 

организации предложенным в исследовании коррекционным, развивающим и 

формирующим методикам. 

На данном этапе также проводится оформление практической работы в 

виде научного отчѐта. При оформлении отчѐта по каждому этапу работы (при 

решении каждой из поставленных задач), помимо краткой речевой 

характеристики того, что и как сделано и что при этом получено, 

используются наглядные формы представления материала, такие как схемы, 

таблицы, диаграммы, графики, рисунки.  

Отчѐт по научно-исследовательской практике, состоит из введения, 

основной части, заключения и приложений. Причѐм основная часть 

представляет собой уже подготовленный научный отчѐт о выполненном 

исследовании. Заключением становится текст 10-минутного (до 3-х страниц) 

выступления на итоговой конференции. К выступлению также должны быть 

подготовлены демонстрационные материалы, которые выносятся в 

приложения. Это извлечения из отчѐта – наиболее существенные его 

положения и наиболее информативные, по мнению автора, иллюстративные 

материалы. Обычно их общее число бывает от 3 до 5 (в отчѐте по научно-

исследовательской практике их должно быть не более 7).  

Завершается данный этап выступлением на итоговой конференции по 

результатам практики и участием в обсуждении выступлений и материалов 

других практикантов.  
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Таблица «Структура и содержание практики» 

 

се
м

ес
т
р

 

н
ед

е
л

я
 

 

 

Виды работы на практике, включая 

самостоятельную работу аспиранта 

Формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Форми-

руемые 

компе-

тенции 

 

Объем 

часов / 

з.е. 

Первый этап практики – подготовительный 

 

 

    

 

Проведение установочной 

конференции 

 ОПК-

1,2,3,4 

2/ 0,05 

  

определение актуальной предметной 

области научного исследования 

социальный заказ, 

актуальность, тема 

диссертации 

ОПК-

1,2,3,4 

18/ 0,5 

 

 

разработка программы 

психологического исследования.  

Проблема, цель, 

исследования, 

гипотеза, объект, 

предмет, задачи, 

методы, средства, 

вероятные 

результаты. 

ОПК-

1,2,3,4 

9/ 0,25 

  

предварительный анализ собранного 

материала 

Характеристика  

собранного 

материала 

ОПК-

1,2,3,4 

18/ 0,5 

 

 

ознакомлением с организацией 

научной работы в вузе 

Отчет  ОПК-

1,2,3,4 

9/ 0,25 

 

 

работа в библиотеке с базами данных, 

ознакомление с требованиями, 

предъявляемыми к 

библиографическим ссылкам и 

оформлению списка использованных в 

научном исследовании работ. 

 

Списки литературы 

по теме 

исследования 
ОПК-

1,2,3,4 

14/0,4 

Второй этап практики – основной. 

 

 

реализация экспериментальной части 

научно-исследовательской работы, 

обработка и интерпретация 

фактического материала, а также 

разработка и реализация 

формирующего педагогического 

эксперимента 

Анализ материала и 

его группировка по 

актуальным 

основаниям 

УК-1,2,3 

ОПК-

1,2,3,4 

ПК-

16,20,22,2

3,24,25,26

,27,29,30,

31 

54/ 1,5 
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Виды работы на практике, включая индивидуальные задания аспиранта, 

определяются руководителем практики с учетом научных интересов 

аспиранта и возможностей кафедры, на которой обучается аспирант, и 

утверждаются заведующим кафедрой. Содержание практики отражается в 

индивидуальном учебном плане аспиранта, в котором фиксируются все виды 

деятельности аспиранта в течение практики. Ход прохождения практики 

отражается в дневнике практики (Приложение 1). 

Научно - исследовательская практика является обязательным видом 

учебных занятий, непосредственно ориентированным на профессионально-

практическую подготовку аспиранта. Организация научно - исследовательской 

практики направлена на обеспечение непрерывности и последовательности 

овладения аспирантами навыками и умениями профессиональной  

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки аспиранта. 

 

 

 

 

Оценка и интерпретация полученных 

результатов обобщающего 

количественного описания 

Выводы и 

рекомендации 

УК-1,2,3 

ПК-

16,20,22,2

3,24,25,26

,27,29,30,

31 

ОПК-

1,2,3,4 

54/ 1,5 

Третий этап практики – заключительный 

 

 

осуществление контрольного 

психодиагностического исследования, 

корректировка и вторичная 

реализация формирующего 

эксперимента, завершающая 

обработка и интерпретация 

полученных данных  

Отчет УК-1,2,3 

ОПК-

1,2,3,4 

ПК-

16,20,22,2

3,24,25,26

,27,29,30,

31 

54/ 1,5 

 

 

внедрение результатов научно-

исследовательской работы в практику 

кафедры, сбор информации о ее 

эффективности  

Справки о 

внедрении 

результатов работы 

УК-1,2,3 

ОПК-

1,2,3,4 

ПК-

16,20,22,2

3,24,25,26

,27,29,30,

31 

54/ 1,5 

 

 

информирование о результатах 

проведенной научно-

исследовательской работы  

 

Защита отчета 
УК-1,2,3 

ОПК-

1,2,3,4 

36/ 1 

ВСЕГО:                                                                                                              324 ч. (9 ЗЕТ) 
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5. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

ОБУЧЕНИЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

5.1. Текущий контроль обучения и оценочные средства 

Для оценки результатов научно – исследовательской практики 

используются следующие формы текущего контроля: 

- наблюдение за аспирантами в процессе практики и анализ качества 

отдельных видов их работ; 

- беседы с руководителем практики от учреждения, аспирантами; 

- анализ характеристик аспирантов, написанными руководителями от 

учреждения и заверенных администрацией учреждения; 

- анализ результатов творческой работы аспирантов, самооценки 

аспирантами степени своей подготовленности к деятельности; 

- анализ документации аспирантов по научно – исследовательской практике 

(отчетов по работе). 

Оценочные средства для текущего контроля обучения 

         5.1.1. Требования к презентации и тезисам доклада.  

       Для успешной защиты аспирант должен подготовить и представить 

презентацию результатов проведенного исследования, а также тезисы 

доклада.  

Презентация – краткое изложение результатов проведенного 

исследования в виде слайдов в редакторе Power Point и выступление с 

докладом на внутривузовской конференции.  

Количество слайдов – 10-15. «Бумажный» вариант не требуется.  

Слайды: (1) - Название работы и ФИО. (2) - Актуальность темы работы. 

(3,4) - Цель, объект, предмет исследования, теоретические основы 

исследования, методы исследования. (5,6,7) – Результаты исследования. 

(8,9,10) - Рекомендации, подкрепленные экономическими расчетами.  

Тезисы доклада представляют собой обобщение исследования в объеме 

3-5 страниц для публикации и выступления на региональных и 

всероссийских конференциях. Тезисы обязательно включают список 

литературы (2-3 наименования) и ссылки на источники литературы. Тезисы 

должны быть сданы как в «бумажном», так и в электронном виде. 

 

5.1.2. Требования к содержанию научной (практической) статьи, 

обзора (обзорной статьи).  

Научная (практическая) статья. Во вводной части должны быть 

обоснованы актуальность и целесообразность разработки темы (научной 

проблемы или задачи). В основной 12 части статьи необходимо раскрыть 

исследуемые проблемы, пути их решения, обоснования возможных 
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результатов, их достоверность. В заключительной части – подвести итог, 

сформулировать выводы, рекомендации, указать возможные направления 

дальнейших исследований.  

Обзор (обзорная статья). В обзоре должны быть проанализированы, 

сопоставлены и выявлены наиболее важные и перспективные направления 

развития науки (практики), ее отдельных видов деятельности, явлений, 

событий и пр. Материал должен носить проблемный характер, 

демонстрировать противоречивые взгляды на развитие научных 

(практических) знаний, содержать выводы, обобщения, сводные данные.  

 

5.2. Промежуточная аттестация и оценочные средства 

Промежуточная аттестация по результатам семестра по 

прохождению практики осуществляется в форме дифференцированного 

зачета на основании отчета аспиранта о научно-исследовательской практике 

(Приложение 1) и отзыва руководителя практики (Приложение 2).  

Отчет о научно-исследовательской практике является отчетным 

документом о ее прохождении. Отчет о практике составляется на основании 

программы практики, индивидуальных заданий практики, дневника практики 

аспиранта. 

 

Отчет о практике  

Отчет о научно-исследовательской практике должен включать описание 

проделанной аспирантом работы и содержать следующие структурные 

элементы:  

- титульный лист;  

- описание результатов выполнения индивидуальных заданий  практики 

в виде таблицы, где отмечаются выполненные индивидуальные задания, 

сроки выполнения и формы отчетности;  

- основные итоги практики, самооценка проделанной работы 

(соответствие ожиданиям, достижения, трудности), пожелания по 

организации и содержанию практики; 

- список использованных источников; 

- приложение (тексты лекций и/или планы лекций и/или семинарских 

занятий, составленные задачи, кейсы и т.д.). 

По итогам практики магистрант готовит отчѐт, состоящий из введения, 

основной части, заключения, приложений и дневник практики.  

Введение начинается с характеристики условий прохождения 

практики: от установочной конференции до подготовки отчѐта. Далее 

введение содержит личную конкретизацию рабочих понятий практики. В 
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числе этих сквозных понятий – цель практики, еѐ объект, предмет, задачи, 

методы, средства и предполагаемые результаты. Магистрант должен 

подчеркнуть своеобразие своей позиции на фоне общего определения этих 

понятий, которое им дал руководитель практики во вводной лекции на 

установочной конференции. Завершает введение план-график практики с 

отметками о выполнении работ.  

Основная часть отчѐта по научно-исследовательской практике 

представляет собой научный отчѐт о проведѐнном исследовании. Здесь 

пошагово воспроизводятся все этапы исследования, предусмотренные 

программой практики, и раскрываются их результаты: 

1. Даѐтся определение предметной области, в которой магистрант 

предполагает проводить своѐ психолого-педагогическое исследование, с 

соответствующей аргументацией.  

2. Проводится разработка программы психологического или 

педагогического исследования. Она начинается с того, что магистрант 

формулирует рабочие понятия исследования, при необходимости 

консультируясь с руководителем практики. С опорой на исходное 

определение актуальной предметной области даѐтся формулировка темы. 

Затем ставится проблема и определяются остальные рабочие понятия 

исследования: его цель (и общая гипотеза), объект, предмет, задачи (и 

частные гипотезы), методы, средства и вероятные результаты (их форма в 

общем виде). Конкретизируются, в общем, последующие этапы работы: сбор 

информации, еѐ предварительное описание, обработка, оценка и 

интерпретация результатов, их должное оформление, – даѐтся их 

характеристика: пространственная, временная, по качеству, энергетике и 

информативности (сложности).  

3. Раскрывается, в общем и в особенностях, процедура сбора 

необходимой информации – эмпирического материала, конкретизирующего 

взятую предметную область. Описываются фактические условия работы, еѐ 

ход, использованный психологический инструментарий (методики), 

технические средства, расходные материалы, прочие траты. Здесь же 

говорится о своеобразии носителей психики, в частности, респондентов или 

испытуемых. Все формулировки должны, по возможности, вполне 

определѐнно раскрывать практические действия практиканта по сбору 

материала, должны раскрывать фактическую процедуру его работы.  

4. Описывается собранный материал. В тексте же даѐтся его 

содержательная характеристика и проводится его формальный анализ (с 

выделением подходящих функциональных единиц), а также группировка, – в 

плане подготовки к количественному описанию. При формальной 
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характеристике полученного материала проводится его анализ с выделением 

и подсчѐтом значащих функциональных единиц. В их числе - единицы 

наблюдения, единицы категоризации, единицы счѐта. Они используются для 

последующей группировки материала по актуальным основаниям - в рамках 

подготовки его к количественному описанию (к обработке) и при проведении 

такого описания.  

5. Проводится обработка эмпирического материала в соответствии с 

исходными рабочими определениями. В частности, проводится 

количественное описание материала согласно принятой парадигме подхода к 

объекту исследования.  

6. Проводится оценка полученных результатов по актуальным 

основаниям. При использовании статистических критериев пошагово 

воспроизводятся все выполненные действия и их результаты – со ссылкой на 

используемые математические формулы и/или на пакеты стандартных 

программ статистической обработки.  

7. Проводится интерпретация полученных результатов по актуальным 

основаниям: структурная, причинная («каузальная»), прогностическая 

(«перспективная»). В частности, делаются выводы из проведѐнной работы и, 

по возможности, формулируются рекомендации, предполагающие 

использование полученных результатов.  

Заключение отчѐта содержит текст выступления магистранта на 

заключительной конференции, в котором предусмотрены:  

а) характеристика условий научно-исследовательской практики;  

б) резюме проделанной работы: что сделано и что получено в 

результате;  

в) оценка проделанной работы по произвольным основаниям;  

г) интерпретация сделанного по его месту и роли в личном опыте 

магистранта и при подготовке в магистратуре по психологии в целом.  

Приложения к отчѐту: методики, использованные при сборе материала, 

с образцами стимульного материала; эмпирический материал; основные 

результаты исследования в наглядной форме (таблицы, диаграммы, схемы, 

графики, рисунки), всего не более семи листов формата А4;  

Дневник практики оформляется в виде таблицы с четырьмя столбцами: 

номера по порядку, вид работы,дата и время работы, содержание работы, 

примечания. 

 

Отзыв руководителя практики о прохождении научно-

исследовательской практики содержит следующие структурные элементы: 

- титульный лист; 
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- содержание отзыва (отмечается соответствие выполненной работы 

аспиранта программе практики, качество выполненной работы, широта 

использования полученных теоретических знаний, степень освоения навыков, 

характеризуется дисциплинированность ответственность, дается итоговая 

оценка выполненной работы аспиранта). 

 

5.3. Методические материалы, определяющие процедуру 

оценивания знаний, умений и навыков обучающегося. 

По итогам работы во время научно-исследовательской практики 

выставляется зачѐт. Общие критерии для оценки работы магистрантов:  

–соблюдение учебно-трудовой дисциплины;  

– соответствие выполнения заданий предъявляемым требованиям;  

– соответствие содержания и формы отчѐта предъявленным 

требованиям;  

– активное участие в научно-исследовательской практике – как на 

установочной и итоговой конференциях, так и в процессе текущей работы;  

– проявление профессиональной психологической и научно-

исследовательской компетентности. 

На «зачтено» оценивается работа аспиранта, который выполнил весь 

объем работы, требуемой программой практики, ответственно и с интересом 

относился ко всей работе, представил отличное качество отчетной 

документации. 

На «не зачтено» оценивается работа аспиранта, который не выполнил 

программу практики, все виды работ провел на неудовлетворительном уровне. 

Практикант, не выполнивший программу практики или не 

предоставивший ее результаты в установленные сроки, считается не 

аттестованным. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Основная литература  

1. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований [Текст] : учеб. пособие / 

М. Ф. Шкляр. - 5-е изд. - М. : Дашков и К, 2014. - 243 с. - (Изд-во "Дашков и 

К") 

2. Овчаров, А.О.  Методология научного исследования [Текст] : учебник / 

А. О. Овчаров, Т. Н. Овчарова. - М. : Инфра-м, 2014. - 304 с. - (Изд-во 

"Инфра-м")  

3. Резник, С.Д.    Аспирант вуза: технологии научного творчества и 

педагогической деятельности : учеб. пособие для аспирантов вуза / С. Д. 
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Резник ; С.Д. Резник. - 2-е изд., перераб. - М. : ИНФРА-М, 2011. - 520 с. - 

(Менеджмент в науке). 

4. Лях, В.И. Организация и технологии научно-исследовательской 

деятельности [Текст] : учеб. программа и тезаурус основных концептов / В. 

И. Лях. - Краснодар, 2011. - 140 с. 

5. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования : 

курс лекций / В.К. Новиков ; Министерство транспорта Российской 

Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. - 

М. : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 211 с. : ил.,табл. - Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 (17.03.2016).  

6. Рузавин, Г.И. Методология научного познания : учебное пособие 

/ Г.И. Рузавин. - М. : Юнити-Дана, 2015. - 287 с. - Библиогр. в кн. - ISBN 

978-5-238-00920-9 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115020 (04.03.2016).  

7. Стрельникова, А.Г. Правила оформления диссертаций : пособие 

для соискателей ученой степени кандидата и доктора наук / А.Г. 

Стрельникова. - 3-е изд., перераб. и доп. - СПб : СпецЛит, 2014. - 92 с. : 

табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-299-00420-5 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=105512 

(17.03.2016). 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. Леонова, О.В. Основы научных исследований : учебное пособие / О.В. 

Леонова ; Министерство транспорта Российской Федерации, Московская 

государственная академия водного транспорта. - М. : Альтаир-МГАВТ, 2013. - 

70 с. : ил., табл., схем. - Библиогр. в кн.. ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429861 (04.03.2016). 

2. Новиков, В.К. Методология и методы научного исследования : 

курс лекций / В.К. Новиков ; Министерство транспорта Российской 

Федерации, Московская государственная академия водного транспорта. 

- М. : Альтаир : МГАВТ, 2015. - 211 с. : ил.,табл. - Библиогр. в кн. ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=430107 (04.03.2016).  

             

6.3. Периодические издания 

Высшее образование в России 

Народное образование 

Педагогика  

Общественные науки и современность  
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Социально-гуманитарные знания  

Культурная жизнь Юга России 

Научная палитра 

Культура и время перемен 

 

6.4. Интернет-ресурсы 

Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

Федеральное хранилище «Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов» http://school-collection.edu.ru/ 

DOAJ: Directory of Open Access Journals(http://www.doaj.org/) Собрание 

журналов открытого доступа  

OAPEN (Open Access Publishing in European Networks) 

(http://oapen.org/home?brand=oapen)Открытая полнотекстовая база 

европейских изданий  

Open J-Gate(http://www.openj-gate.com/)Одна из крупнейших 

полнотекстовых баз данных журналов в свободном доступе  

Digital Library of Free Books, Movies, Music & Wayback 

Machine(http://archive.org/index.php)Электронный мультимедийный портал в 

свободном доступе  

Фундаментальная электронная библиотека «Русская литература и 

фольклор» (ФЭБ)( http://feb-web.ru/) Электронная открытая полнотекстовая 

база русской классической литературы  

Федеральный образовательный портал — Экономика, Социология, 

Менеджмент (http://ecsocman.hse.ru/) Полнотекстовая база данных  

Журнальный зал (http://magazines.russ.ru/)База данных российских 

журналов  

Университетская библиотека он-лайн 

(http://www.biblioclub.ru/)Полнотекстовый платный архив.  

Wi-Fi в библиотеке с доступом к электронному  каталогу. 

 

6.5. Методические указания и материалы по видам занятий 

Организация практики: 

Организация научно - исследовательской практики направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения аспирантами 

методами научно – исследовательской и экспериментальной работы по 

формированию навыков, умений и компетенций профессиональной 

деятельности в соответствии с требованиями к уровню подготовки аспиранта.  

http://www.humanities.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.doaj.org/
http://www.doaj.org/
http://oapen.org/xtf/home?brand=oapen
http://www.openj-gate.com/Search/QuickSearch.aspx
http://www.archive.org/
http://www.archive.org/
http://feb-web.ru/
http://feb-web.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://magazines.russ.ru/
http://biblioclub.ru/


20 

 

Осуществляется свободный доступ аспирантов  к библиотечным фондам и 

базам данных института, отдельных кафедр, по содержанию научно - 

исследовательской программы практики. 

Аспиранты обеспечиваются необходимым комплектом методических 

материалов (дневник, положение о практике, форма отчѐта по прохождению 

практики и др.). Практика проводится в соответствии с индивидуальной 

программой, составленной аспирантом совместно с научным руководителем. В 

программе указываются формы отчѐтности.  

1. Необходимо   получить   задание   и   составить   индивидуальный   план   

практики, согласовать его с руководителем от кафедры. 

2. Один экземпляр индивидуального плана практики хранится на кафедре у 

руководителя практики. Информация о ходе практики заносится в дневник. 

           3. Руководитель практики обязан контролировать ход практики, в том числе 

путем посещения учебного заведения, в котором проходит практика. 

4. Отчет о прохождении практики, согласованный с руководством учебного 

заведения, а также руководителем практики, предоставляется на кафедру в 

течение недели после окончания практики. 

      5. Защита отчета по практике на кафедре.  Руководитель практики от 

кафедры: 

       - консультирует по вопросам прохождения практики, индивидуального 

задания; 

- проверяет во время посещения соответствие выполняемой работы 

календарному плану; 

  - по окончании практики проверяет отчет. 

 

6.6. Программное обеспечение 

Преподавание дисциплин обеспечивается следующими программными 

продуктами: операционные системы – Windows XP,Windows 7; пакет 

прикладных программ MS Office 2007; справочно-правовые системы- 

Консультант + , Гарант. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПРАКТИКИ 

Преподавание дисциплины в вузе обеспечено наличием аудиторий (в 

том числе оборудованных проекционной техникой) для всех видов занятий.  

Действуют компьютерные классы с лицензионным программным 

обеспечением. Имеются рабочие места с выходом в Интернет для 

самостоятельной работы. 

Все компьютерные классы подключены к локальной сети вуза и имеют 

выход в интернет, в наличии стационарное мультимедийное оборудование 
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(проектор+ экран) в аудиториях 276,282,116,239, возможно проведение 

занятий на базе музея вуза (тачпанель, экран, проектор).  

Аспиранты пользуются  

- вузовской библиотекой с электронным читальным залом; 

- учебниками и учебными пособиями; 

- аудио и видео материалами. 

Все помещения соответствуют требованиям санитарного и 

противопожарного надзора. 
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Приложение 1 

 

 

Министерство культуры Российской Федерации 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«КРАСНОДАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНСТИТУТ 

КУЛЬТУРЫ» 

___________________________________________ 

(наименование факультета) 

___________________________________________  

(наименование кафедры) 

 

 

ОТЧЕТ 

О ПРОХОЖДЕНИИ  ______ ПРАКТИКИ 

_________ семестр 20___учебного года 
 

 

аспиранта ____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

 

Место прохождения практики___________________________________________ 

 

Направление подготовки__________________________________________________ 

(шифр и направление подготовки) 

Научная специальность (направленность) _______________________ 

 

Год и форма обучения ___________________________________________________ 

 

Руководитель практики __________________________________________________ 

(Ф.И.О., должность, ученое звание и степень) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодар 

20__
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1. Результаты выполнения индивидуального плана _____________практики  

№ 

п/п 

Выполненные индивидуальные задания Сроки 

выполнения 

Форма отчетности 

    

 

Форма отчетности – планы лекций, семинарских занятий, деловых игр и др.  и отзывы о 

них; презентационные материалы, методические и иные учебные материалы и др. 

2. Основные итоги практики, соответствие индивидуальному плану: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. Самооценка проделанной работы (соответствие ожиданиям, достижения, трудности) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Предложения по проведению практики 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

6. Список использованных источников (приводится библиографический список, интернет-

ресурсы и др.) 

5. Приложения (приводится перечень материалов, указанных аспирантом в графе 

«Форма отчетности») 

План проведения лекции по теме, презентационные материалы для проведения 

семинарского занятия на тему, задания для контрольной работы по теме и др. 

 

 

 

Аспирант                                                                        ___________   ___________________ 

(подпись)       (расшифровка подписи) 

 

Руководитель практики                                              ___________   ___________________ 

(подпись)       (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

 

ОТЗЫВ 
руководителя практики  

о прохождении _________ практики 

аспирантом _____________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Направление подготовки__________________________________________________ 

(шифр и направление подготовки) 

 

Научная специальность (направленность) _______________________ 

 

Год и форма обучения ___________________________________________________ 

 

Содержание отзыва ________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

В содержании отзыва можно отметить тематику выполненной работы аспирантом, 

эффективность использованных им методов и технологий, степень достижения 

поставленных задач, качество, полноту и новизну разработанных магистрантом учебно-

методических материалов, рекомендации по совершенствованию навыков, 

соответствующих виду практики и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель практики                                              ___________   ___________________ 

(подпись)       (расшифровка подписи) 

«___» ___________20___г. 
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8. Дополнения и изменения  

к программе практики 

на 20__-20__ уч. год 

 

В рабочую программу практики вносятся следующие изменения: 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________; 

 ______________________________________________________. 

 

Дополнения и изменения к программе практики рассмотрены и 

рекомендованы на заседании кафедры  

_________________________________________________________________ 
(наименование) 

Протокол №____ от «___» __________ 20__г. 

 

 

Исполнитель(и): 

__________________/_____________/___________________/_____________ 
(должность)                                (подпись)                                           (Ф.И.О.)                                  (дата) 

__________________/_____________/___________________/_____________ 
(должность)                                 (подпись)                                          (Ф.И.О.)                                  (дата) 

 

Заведующий кафедрой 

______________/______________/___ /_____________ 
(наименование кафедры)                  (подпись)                                      (Ф.И.О.)                                       (дата) 


