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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Рабочая программа дисциплины «Диагностика и коррекционно-

развивающая работа в младшем школьном и подростковом возрасте» 

разработана в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование, утвержденным приказом 

Министерством образования и науки Российской Федерации от 14 декабря 2015 

г. N 1457 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ от 20.04.2016 N 444); Федеральным 

законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; профессиональным 

стандартом Педагог-психолог (психолог в сфере образования), утвержденным 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

24.07.2015 N 514н; нормативно-правовыми документами, регламентирующими 

образовательный процесс в КГПУ им. В.П. Астафьева по направленности 

(профилю) образовательной программы Практическая психология в 

образовании, очной формы обучения в Институте психолого-педагогического 

образования КГПУ им. В.П. Астафьева с присвоением квалификации бакалавр. 

Дисциплина «Диагностика и коррекционно-развивающая работа в 

младшем школьном и подростковом возрасте»  относится к вариативной части 

учебного плана. 

Дисциплина, согласно графику учебного процесса, реализуется на 4 

курсе в 7 семестре. Форма контроля – экзамен. 

1.2. Общая трудоемкость дисциплины - в З.Е., часах  

Общая трудоемкость дисциплины включает в себя 180 часов (5 З.Е.), при 

этом 54 часа различные формы аудиторной работы с обучающимися и 90 часов 

самостоятельной работы обучающихся. 

1.3. Цель и задачи дисциплины  

Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций в области психологии. 

Задачи: 

1. Сформировать представления о направлениях и методах 

диагностической работы и навыки работы с диагностическими методиками в 

младшем школьном и подростковом возрасте. 

2. Сформировать представления о направлениях и методах коррекционно-

развивающей работы в младшем школьном и подростковом возрасте, навыки 

составления программ и рекомендаций. 

1.4. Основные разделы содержания 

Раздел 1. Психодиагностика в младшем школьном возрасте. 

Раздел 2. Коррекционно-развивающая работа в младшем школьном 

возрасте. 

Раздел 3. Психодиагностика в подростковом возрасте.  

Раздел 4. Коррекционно-развивающая работа в подростковом возрасте. 

1.5.Планируемые результаты обучения 



В результате изучения дисциплины обучающийся должен обладать 

следующими профессиональными и общепрофессиональными 

компетенциями: 

ПК – 23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и 

технологии, позволяющие решать диагностические и коррекционно-

развивающие задачи; 

ПК – 28 - способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 

 

Задачи освоения 

дисциплины 

Планируемые 

результаты обучения 

по дисциплине 

(дескрипторы) 

Код результата 

обучения 

(компетенция) 

Сформировать 

представления о 

направлениях и 

методах 

диагностической 

работы и навыки 

работы с 

диагностическими 

методиками в 

младшем школьном и 

подростковом 

возрасте. 

Знать: основные направления и методы 

диагностической работы в младшем 

школьном и подростковом возрасте. 

Уметь: использовать диагностические 

методы и методики в младшем 

школьном и подростковом возрасте. 

Владеть: умениями организации 

диагностического обследования 

личности и группы. 

ПК - 23 

 

 

Сформировать 

представления о 

направлениях и 

методах 

коррекционно-

развивающей работы 

в младшем школьном 

и подростковом 

возрасте, навыки 

составления 

программ и 

рекомендаций. 

 

Знать: направления и методы 

коррекционно-развивающей работы в 

младшем школьном и подростковом 

возрасте. 

Уметь: применять на практике 

направления и методы коррекционно-

развивающей работы в младшем 

школьном и подростковом возрасте.  

Владеть: навыками составления 

программ и рекомендаций для решения 

различных коррекционных и 

развивающих задач. 

ПК – 23 

ПК - 28 

 

1.6. Контроль результатов освоения дисциплины 

В ходе изучения дисциплины используются такие методы текущего 

контроля успеваемости как составления перечня запросов, презентация с 

докладом, составления перечня методик, составление памятки, решение 

профессиональной. Форма промежуточного контроля – экзамен 



Оценочные средства результатов освоения дисциплины, критерии оценки 

выполнения заданий представлены в разделе «Фонды оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации». 

Освоение дисциплины заканчивается экзаменом 

1.7. Перечень образовательных технологий, используемых при 

освоении дисциплины: 

1. Современное традиционное обучение (лекционно-семинарская 

система). 

2. Педагогические технологии на основе гуманно-личностной ориентации 

педагогического процесса: 

а) Педагогика сотрудничества; 

б) Гуманно-личностная технология. 

3. Педагогические технологии на основе активизации и интенсификации 

деятельности учащихся: 

а) Игровые технологии; 

б) Проблемное обучение; 

в) Технология проектного обучения (метод жизненных заданий); 

г) Интерактивные технологии (дискуссия, дебаты, проблемный семинар, 

тренинговые технологии). 

4. Интерактивные технологии (дискуссия, дебаты, проблемный семинар, 

тренинговые технологии). 

 



2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА ОБУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЕ 

2.1. Технологическая карта обучения дисциплине «Диагностика и коррекционно-развивающая работа в младшем 

школьном и подростковом возрасте» 

для обучающихся основной профессиональной образовательной программы 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Практическая психология в образовании 

по очной форме обучения 
 

Наименование разделов и тем 

дисциплины 

Всего 

часов 

 

Контактная работа (по учебным занятиям), часы Самостоятельная 

работа 

Формы текущего 

контроля Всего  Лекции Практические 

занятия 

Лабораторные 

занятия 

Раздел 1. Психодиагностика 

в младшем школьном 

возрасте 

36 

12 2 6 4 24 

проверка решения 

профессиональной задачи. 
проверка презентации с докладом 

проверка перечня запросов, 

проверка перечня методик, 

Раздел 2. Коррекционно-

развивающая работа в 

младшем школьном 

возрасте 

36 

14 4 4 6 22 

проверка памятки,  

проверка решения 

профессиональной задачи 

проверка презентации с докладом 

Раздел 3. Психодиагностика 

в подростковом возрасте 

36 

14 4 6 4 22 

проверка решения 

профессиональной задачи 

проверка презентации с докладом 

проверка перечня запросов, 

проверка перечня методик, 

Раздел 4. Коррекционно-

развивающая работа в 

подростковом возрасте 

36 

14 4 4 6 22 

проверка памятки,  

проверка решения 

профессиональной задачи. 

проверка презентации с докладом 

Форма контроля  36 0 0 0 0 0 Экзамен  

Всего (5 З.Е.), часы 180 54 14 20 20 90  

 

 



2.2. Содержание основных разделов дисциплины 
 

Дисциплина «Диагностика и коррекционно-развивающая работа в младшем 

школьном и подростковом возрасте» обеспечивает образовательные интересы 

личности бакалавра, обучающегося по данной ОПОП. 

Дисциплина удовлетворяет требования заказчиков выпускников университета по 

данной ОПОП в их готовности к практической деятельности.  

Раздел 1. Психодиагностика в младшем школьном возрасте 

Возрастно-психологические особенности младших школьников. Типичные 

запросы (психологические проблемы). Клиенты психодиагноста. Трудности и 

ограничения в работе психодиагноста. Специфика диагностики детей младшего 

школьного возраста. Схема индивидуально-психологического обследования младших 

школьников. Основная документация психодиагноста. Основные направления, формы 

и методы работы психодиагноста. Методики психодиагностики.  

Раздел 2. Коррекционно-развивающая работа в младшем школьном возрасте. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в младшем 

школьном возрасте. Трудности и ограничения в работе психолога. Требования к 

организации индивидуальной и групповой форм коррекционно-развивающей работы в 

младшем школьном возрасте. Методы коррекционно-развивающей работы в младшем 

школьном возрасте. Программы коррекционно-развивающей работы в младшем 

школьном возрасте.  

Раздел 3. Психодиагностика в подростковом возрасте. 

Возрастно-психологические особенности подростков. Типичные запросы 

(психологические проблемы). Клиенты психодиагноста. Схема индивидуально-

психологического обследования подростков. Основная документация психодиагноста. 

Основные направления, формы и методы работы психодиагноста. Методики 

психодиагностики.  

Раздел 4. Коррекционно-развивающая работа в подростковом возрасте. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в подростковом 

возрасте. Трудности и ограничения в работе психолога. Требования к организации 

индивидуальной и групповой форм коррекционно-развивающей работы в 

подростковом возрасте. Методы коррекционно-развивающей работы в подростковом 

возрасте. Программы коррекционно-развивающей работы в подростковом возрасте. 

 

 

 

2.3. Методические рекомендации по освоению дисциплины  

«Диагностика и коррекционно-развивающая работа в младшем школьном и 

подростковом возрасте» 

для обучающихся основной профессиональной образовательной программы 

Направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы 

Практическая психология в образовании 

 

Основная задача университетов – подготовка специалистов к самостоятельной 



практической деятельности. В настоящее время к этому добавилось требование 

«профессиональной мобильности», т. е. способности изучать и осваивать новые 

области знаний. В связи с этим процесс обучения в вузах теперь все больше 

основывается на самостоятельности и творческой активности, как непременном 

условии успешного усвоения и овладения обширным и сложным программным 

материалом.  

В связи с введением в образовательный процесс Федерального государственного 

образовательного стандарта все более актуальной становится задача организации 

самостоятельной работы обучающихся. Самостоятельная работа определяется как 

индивидуальная или коллективная учебная деятельность, осуществляемая без 

непосредственного руководства педагога, но по его заданиям и под его контролем. 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из основных форм 

внеаудиторной работы при реализации учебных планов и программ. 

Самостоятельная работа – это познавательная учебная деятельность, когда 

последовательность мышления ученика, его умственных и практических операций и 

действий зависит и определяется самим обучающимся. Обучающийся в процессе 

обучения должен не только освоить учебную программу, но и приобрести навыки 

самостоятельной работы. Обучающемуся предоставляется возможность работать во 

время учебы более самостоятельно, чем обучающимся в средней школе. Обучающийся 

должен уметь планировать и выполнять свою работу. 

Самостоятельная работа является одним из видов учебной деятельности 

обучающихся, способствует развитию самостоятельности, ответственности и 

организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня.  

Самостоятельная работа проводится с целью: 

- систематизации и закрепления полученных теоретических знаний и 

практических умений обучающихся; 

- углубления и расширения теоретических знаний; 

- формирования умений использовать специальную литературу; 

- развития познавательных способностей и активности обучающихся: творческой 

инициативы, ответственности и организованности; 

- формирования самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию и самореализации; 

- развития исследовательских умений.  

Самостоятельная работа обучающихся способствует развитию 

самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Этапы самостоятельной работы: 

- осознание учебной задачи, которая решается с помощью данной 

самостоятельной работы; 

- ознакомление с инструкцией о еѐ выполнении; 

- осуществление процесса выполнения работы; 

- самоанализ, самоконтроль; 

- проверка работ обучающегося, выделение и разбор типичных преимуществ и 

ошибок.  



Самостоятельная работа обучающихся является обязательным компонентом 

учебного процесса для каждого обучающегося и определяется учебным планом. При 

определении содержания самостоятельной работы обучающихся следует учитывать их 

уровень самостоятельности и требования к уровню самостоятельности выпускников 

для того, чтобы за период обучения искомый уровень был достигнут. Так, удельный 

вес самостоятельной работы на очном отделении составляет до 50% от количества 

аудиторных часов, отведенных на изучение дисциплины, на заочном отделении 

количество часов, отведенных на освоение дисциплины, увеличивается до 90%. 

Формы самостоятельной работы обучающихся определяются при  разработке 

рабочих программ и учебных методических комплексов дисциплин содержанием 

учебной дисциплины. Согласно Положению об организации самостоятельной работы 

обучающихся на основании компетентностного подхода к реализации 

профессиональных образовательных программ, видами заданий для самостоятельной 

работы являются: 

- для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, 

дополнительной литературы), составление плана текста, графическое изображение 

структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и 

справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-

исследовательская работа, использование аудио- и видеозаписей, компьютерной 

техники и Интернета и др.; 

- для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, 

обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей, составление 

плана, составление таблиц для систематизации учебного материала, ответ на 

контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста 

(аннотирование, рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.), завершение 

аудиторных  практических работ и оформление отчѐтов по ним, подготовка 

мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), 

материалов-презентаций, подготовка реферата, составление библиографии, 

тематических кроссвордов, тестирование и др.; 

- для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, 

решение вариативных задач, выполнение чертежей, схем, выполнение расчетов 

(графических работ), решение ситуационных (профессиональных) задач, подготовка к 

деловым играм, проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности, опытно экспериментальная работа, рефлексивный 

анализ профессиональных умений с использованием аудио- и видеотехники и др. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

студентов в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня умений обучающихся. 

Контроль результатов самостоятельной работы обучающихся может 

осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные учебные занятия по 

дисциплине и внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине, 

может проходить в письменной, устной или смешанной форме.  

При изучении дисциплины «Диагностика и коррекционно-развивающая работа в 

младшем школьном и подростковом возрасте» практикуются следующие виды и 



формы самостоятельной работы обучающихся: 

- выполнение практических работ; 

- создание материала-презентации; 

- создание перечня методик; 

- создание перечня запросов; 

- подготовка к тестированию; 

- решение профессиональной задачи. 

Самостоятельная работа тесно связана с контролем (контроль также 

рассматривается как завершающий этап выполнения самостоятельной работы), при 

выборе вида и формы самостоятельной работы следует учитывать форму контроля. 

Формы контроля при изучении дисциплины «Диагностика и коррекционно-

развивающая работа в младшем школьном и подростковом возрасте»: 

- проверка памятки; 

- презентация с докладом; 

- перечень методик; 

- перечень запросов; 

- профессиональная задача; 

- тестирование.  

Форма промежуточного контроля – экзамен. 

Самостоятельная работа проводится в виде подготовительных упражнений для 

усвоения нового, упражнений при изучении нового материала, упражнений в процессе 

закрепления и повторения, упражнений проверочных и контрольных работ, а также 

для самоконтроля. 

Для организации самостоятельной работы необходимы следующие условия: 

- готовность студентов к самостоятельному труду; 

- наличие и доступность необходимого учебно-методического и 

справочного материала; 

- консультационная помощь. 

Самостоятельная работа может проходить в лекционной аудитории, учебной 

аудитории, компьютерном зале, библиотеке, дома. Самостоятельная работа тренирует 

волю, воспитывает работоспособность, внимание, дисциплину и т.д. 

Организация и руководство аудиторной самостоятельной работы 

Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных 

занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. 

Основными видами аудиторной самостоятельной работы являются: 

- выполнение практических работ по инструкциям; работа с литературой и 

другими источниками информации, в том числе электронными; 

- само- и взаимопроверка выполненных заданий; 

- решение проблемных и ситуационных задач. 

Выполнение практических работ осуществляется на семинарских занятиях в 

соответствии с графиком учебного процесса. Для обеспечения самостоятельной 

работы преподавателями разрабатываются методические указания по выполнению 

практической работы. 

Работа с литературой, другими источниками информации, в т.ч. электронными, 

может реализовываться на семинарских и практических занятиях. Данные источники 



информации могут быть представлены на бумажном и/или электронном носителях, в 

том числе, в сети Internet. Преподаватель формулирует цель работы с данным 

источником информации, определяет время на проработку документа и форму 

отчетности. 

Само- и взаимопроверка выполненных заданий чаще используется на 

семинарском, практическом занятии и имеет своей целью приобретение таких навыков 

как наблюдение, анализ ответов сокурсников, сверка собственных результатов с 

эталонами. 

Решение проблемных и ситуационных задач используется на лекционном, 

семинарском, практическом и других видах занятий. Проблемная/ситуационная задача 

должна иметь четкую формулировку, к ней должны быть поставлены вопросы, ответы 

на которые необходимо найти и обосновать. Критерии оценки правильности решения 

проблемной/ситуационной задачи должны быть известны всем обучающимся и 

обсуждаются перед началом ее проведения. 

Организация и руководство внеаудиторной самостоятельной работы 

Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по заданию преподавателя, 

но без его непосредственного участия. 

При предъявлении видов заданий на внеаудиторную самостоятельную работу 

рекомендуется использовать дифференцированный подход к уровню 

подготовленности обучающегося. Перед выполнением внеаудиторной 

самостоятельной работы преподаватель проводит консультацию с определением цели 

задания, его содержания, сроков выполнения, ориентировочного объема работы, 

основных требований к результатам работы, критериев оценки, форм контроля и 

перечня литературы. В процессе консультации преподаватель предупреждает о 

возможных типичных ошибках, встречающихся при выполнении задания. 

Самостоятельная работа может осуществляться индивидуально или группами 

обучающихся в зависимости от цели, объема, конкретной тематики самостоятельной 

работы, уровня сложности, уровня подготовленности обучающихся. 

Видами заданий для внеаудиторной самостоятельной работы могут быть: 

 для овладения знаниями: чтение текста (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы); составление плана текста; графическое 

изображение структуры текста; конспектирование текста; выписки из текста; работа со 

словарями и справочниками; учебно-исследовательская работа; использование аудио- 

и видеозаписей, компьютерной техники и Интернет- ресурсов и др.; 

 для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом 

лекции (обработка текста); повторная работа над учебным материалом (учебника, 

первоисточника, дополнительной литературы, аудио- и видеозаписей); составление 

плана и тезисов ответа; составление таблиц, ребусов, кроссвордов, глоссария для 

систематизации учебного материала; изучение словарей, справочников; ответы на 

контрольные вопросы; аналитическая обработка текста (аннотирование, 

рецензирование, реферирование, контент- анализ и др.); подготовка сообщений к 

выступлению на семинаре, конференции; подготовка рефератов, докладов; 

составление библиографии, заданий в тестовой форме и др.; 

 для формирования умений: решение задач и упражнений по 

образцу; решение вариативных задач и упражнений; составление схем; решение 



ситуационных производственных (профессиональных) задач; подготовка к деловым и 

ролевым играм; проектирование и моделирование разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности; подготовка презентаций, творческих проектов; 

подготовка курсовых и выпускных работ; опытно- экспериментальная работа; 

проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессиональной 

деятельности и др. 

Для обеспечения внеаудиторной самостоятельной работы по дисциплине 

преподавателем разрабатывается перечень заданий для самостоятельной работы, 

который необходим для эффективного управления данным видом учебной 

деятельности обучающихся. 

Преподаватель осуществляет управление самостоятельной работой, регулирует 

ее объем на одно учебное занятие и осуществляет контроль выполнения всеми 

обучающимися группы. Для удобства преподаватель может вести ведомость учета 

выполнения самостоятельной работы, что позволяет отслеживать выполнение 

минимума заданий, необходимых для допуска к итоговой аттестации по дисциплине. 

В процессе самостоятельной работы обучающийся приобретает навыки 

самоорганизации, самоконтроля, самоуправления и становится активным 

самостоятельным субъектом учебной деятельности. 

Обучающийся самостоятельно определяет режим своей внеаудиторной работы и 

меру труда, затрачиваемого на овладение знаниями и умениями по каждой 

дисциплине, выполняет внеаудиторную работу по индивидуальному плану, в 

зависимости от собственной подготовки, бюджета времени и других условий. 

Ежедневно обучающийся должен уделять выполнению внеаудиторной 

самостоятельной работы в среднем не менее 3 часов. 

При выполнении внеаудиторной самостоятельной работы обучающийся имеет 

право обращаться к преподавателю за консультацией с целью уточнения задания, 

формы контроля выполненного задания. 

Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся 

может проводиться в письменной, устной или смешанной форме с представлением 

продукта деятельности обучающегося. В качестве форм и методов контроля 

внеаудиторной самостоятельной работы могут быть использованы зачеты, 

тестирование, самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ и др.  

 

Методические рекомендации по организации семинарских занятий  

Семинар - вид учебных занятий, при котором в результате предварительной 

работы над программным материалом преподавателя и обучающихся, в обстановке их 

непосредственного и активного общения решаются задачи познавательного и 

воспитательного характера. 

Цель такой формы обучения – углубленное изучение дисциплины, закрепление 

пройденного материала, овладение методологией научного познания. Немаловажным 

преимуществом семинаров является и формирование навыков профессиональной 

дискуссии. Кроме того, на таких занятиях можно легко проследить, как усвоен 

материал, какие вопросы и возражения появились у аудитории. 

В учебно-воспитательном процессе семинарские занятия выполняют 

многообразные задачи, в частности: 



- стимулируют регулярное изучение программного материала, 

первоисточников научной литературы; 

- закрепляют знания, полученные при прослушивании лекций и 

во время самостоятельной работы; 

- обогащают знаниями благодаря выступлениям товарищей и 

преподавателя на занятии, корректируют ранее полученные знания; 

- способствуют превращению знаний в твердые личные 

убеждения; 

- прививают навыки устного выступления по теоретическим 

вопросам, приучают свободно оперировать понятиями и категориями; 

- предоставляют возможность преподавателю систематически 

контролировать как самостоятельную работу обучающихся, так и свою работу. 

На семинарских занятиях обучающиеся и преподаватель объединяются в один 

общий процесс его подготовки и проведения. Для обучающихся главная задача 

состоит в том, чтобы усвоить содержание учебного материала темы, которая 

выносится на обсуждение, подготовиться к выступлению и дискуссии. Преподаватель 

помимо собственной подготовки к семинару должен оказать действенную 

методическую помощь обучающимся. 

Преподаватель составляет рабочий план проведения семинара, в котором 

отражены следующие вопросы: цель занятия, темы докладов (сообщений) и 

литература для их подготовки, перечень дополнительных проблемных вопросов, 

задачи и упражнения, перечень используемых технических средств обучения. 

Начинается семинар со вступительного слова преподавателя (5-7 мин.), в 

котором озвучивается тема семинара, обращается внимание на узловые проблемы для 

обсуждения, указывается порядок проведения занятия. 

Важнейшей частью семинарского занятия является обсуждение вопросов или 

доклад. В зависимости от формы занятия преподаватель, сформулировав первый 

вопрос, предлагает выступить желающим или сделать сообщение, заранее 

подготовленное студентами. Эффективность семинара во многом зависит от 

содержания выступлений, докладов, рефератов обучающихся. Поэтому преподавателю 

важно определить к ним требования, которые должны быть достаточно четкими и в то 

же время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль 

обучающихся. 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. Но в любом случае необходимо 

создавать на нем атмосферу творческой дискуссии, живого, заинтересованного обмена 

мнениями. Однако дискуссия не самоцель. Она полезна, если способствует глубокому 

усвоению обсуждаемого вопроса. В ходе семинара важно, чтобы обучающиеся 

внимательно слушали и критически оценивали выступления товарищей. 

Руководителю семинара не следует сразу после выступления обучающегося делать 

ему замечания. Лучше предоставить эту возможность самим участникам семинарского 

занятия. 

Важным элементом семинарского занятия является заключительное слово 

преподавателя. Оно может быть как общим в конце семинара, так и частным - после 

обсуждения отдельного вопроса плана семинара. В заключительном слове в конце 



семинара преподаватель: 

1) дает общую оценку занятия (уровень подготовленности 

обучаемых к семинару, активность участников, степень усвоения проблем); 

2) осуществляет анализ и оценку выступлений, соблюдая при этом 

объективность и исключительную корректность; 

3) кратко раскрывает вопросы, не получившие глубокого 

освещения на семинаре; 

4) дает задание на дальнейшую работу. 

Успешное проведение семинарских занятий во многом обусловлено выбором 

наиболее рациональной формы их проведения.  

Требования к выступлениям обучающихся. 

Одним из условий, обеспечивающих успех семинарских занятий, является 

совокупность определенных конкретных требований к выступлениям, докладам, 

рефератам обучающихся. Эти требования должны быть достаточно четкими и в то же 

время не настолько регламентированными, чтобы сковывать творческую мысль, 

насаждать схематизм. 

Перечень требований к любому выступлению обучающегося примерно таков: 

- связь выступления с предшествующей темой или вопросом; 

- раскрытие сущности проблемы; 

- методологическое значение для научной, профессиональной и 

практической деятельности. 

Важнейшие требования к выступлениям обучающихся – самостоятельность в 

подборе фактического материала и аналитическом отношении к нему, умение 

рассматривать примеры и факты во взаимосвязи и взаимообусловленности, отбирать 

наиболее существенные из них. 

Приводимые участником семинара примеры и факты должны быть 

существенными, по возможности перекликаться с направленностью (профилем) 

обучения. Примеры из области наук, близких к будущей специальности 

обучающегося, из сферы познания, обучения поощряются руководителем семинара. 

Выступление обучающегося должно соответствовать требованиям логики. Четкое 

вычленение излагаемой проблемы, ее точная формулировка, неукоснительная 

последовательность аргументации именно данной проблемы, без неоправданных 

отступлений от нее в процессе обоснования, безусловная доказательность, 

непротиворечивость и полнота аргументации, правильное и содержательное 

использование понятий и терминов. 

Порядок ведения семинара может быть самым разнообразным, в зависимости от 

его формы и тех целей, которые перед ним ставятся. 

Обычно имеет место следующая последовательность:  

а) выступление (доклад) по основному вопросу; 

б) вопросы к выступающему; 

в) обсуждение содержания доклада, его теоретических и методических 

достоинств и недостатков, дополнения и замечания по нему; 

г) заключительное слово докладчика; 

д) заключение преподавателя. 

Разумеется, это лишь общая схема, которая может включать в себя 



развертывание дискуссии по возникшему вопросу и другие элементы. 

При реферативно-докладной форме семинара первыми получают слово ранее 

намеченные докладчики, а при развернутой беседе - желающие выступить. Принцип 

добровольности выступления сочетается с вызовом обучающихся. Остальным 

желающим выступить по основному вопросу, чтобы не погасить у них интереса к 

семинару, можно посоветовать быть готовыми для анализа выступлений товарищей по 

группе, для дополнений и замечаний. 

Желательно, чтобы обучающийся излагал материал свободно. 

Преподавателю, по возможности не следует прерывать выступление 

обучающегося своими замечаниями и комментариями. Допустима тактичная поправка 

неправильно произнесенного слова, ошибочного ударения и т. п. Если далее 

выступающий допустил ошибки, гораздо лучше, если не сам преподаватель, а другие 

участники семинара первыми сделают ему соответствующее замечание. 

Обстановка в аудитории во время выступления докладчика находится постоянно 

в сфере внимания руководителя семинара. Добиваясь внимательного и аналитического 

отношения обучающихся к выступлениям товарищей, руководитель семинара заранее 

ставит их в известность, что содержательный анализ выступления, доклада или 

реферата он оценивает так же высоко, как и выступление с хорошим докладом. 

Вопросы к докладчику задают, прежде всего, обучающиеся, а не преподаватель, 

в чем их следует поощрять. Необходимо требовать, чтобы вопросы, задаваемые 

обучающимися, были существенны, связаны с темой, точно сформулированы. 

Вопросам преподавателя обычно присущи следующее требования: 

- ясность и четкость формулировок, определенность границ, весомость 

смысловой нагрузки; 

- уместность постановки вопроса в данный момент, острота его звучания в 

сложившейся ситуации, пробуждающая живой интерес аудитории; 

- вопросы должны быть посильными для обучающегося. 

По своему характеру вопросы бывают уточняющими, наводящими, встречными; 

другая категория вопросов, например, казусных, может содержать предпосылки 

различных суждений, быть примером или положением, включающим кажущееся или 

действительное противоречие. 

Уточняющие вопросы имеют своей целью заставить обучающегося яснее 

высказать мысль, четко и определенно сформулировать ее, чтобы установить, 

оговорился ли он или имеет место неверное толкование проблемы. Ответ позволяет 

преподавателю принять правильное решение: исправленная оговорка снимает вопрос, 

ошибочное мнение выносится на обсуждение участников семинара, но без 

подчеркивания его ошибочности. 

Наводящие или направляющие вопросы имеют своей задачей ввести полемику в 

нужное русло, помешать нежелательным отклонениям от сути проблемы. Важно, 

чтобы такие вопросы приоткрывали новые сферы приложения высказанных 

положений, расширяли мыслительный горизонт обучающихся. Наводящие вопросы на 

вузовском семинаре являются редкостью и ставятся лишь в исключительных случаях. 

Встречные вопросы содержат требования дополнительной аргументации, а 

также формально-логического анализа выступления или его отдельных положений. 

Цель таких вопросов – формирование у обучающихся умения всесторонне и глубоко 



обосновывать выдвигаемые положения, способности обнаруживать логические 

ошибки, обусловившие неубедительность или сомнительность вывода. 

Казусные вопросы предлагаются обучающемуся или всей группе в тех случаях, 

когда в выступлении, докладе проблема освещена в общем-то верно, но слишком 

схематично, все кажется ясным и простым (хотя подлинная глубина проблемы не 

раскрыта) и в аудитории образуется «вакуум-интересов». Возникает необходимость 

показать, что в изложенной проблеме не все так просто, как это может показаться. По 

возможности, опираясь на знания, уже известные обучающимся, преподаватель найдет 

более сложный аспект проблемы и вынесет его на обсуждение в виде вопроса. Цель 

таких вопросов в том, чтобы сложное, противоречивое явление реальной 

действительности, содержащее в себе предпосылки для различных суждений, было 

осмыслено обучающимися в свете обсужденной теоретической проблемы, чтобы 

обучающийся научился мыслить шире и глубже. 

Вопрос может быть поставлен в чисто теоретическом плане, но могут быть 

упомянуты и конкретные случаи, события, по возможности близкие  или хорошо 

известные участникам семинара, и предоставлена возможность самим комментировать 

их в плане теоретической проблемы, обсуждаемой на семинаре. 

Вопросы, преследующие создание «ситуации затруднений», обычно 

представляют собой две-три противоречащих друг другу формулировки, из которых 

необходимо обнаружить и обосновать истинную, или же берется высказывание 

какого-либо автора (без указания его фамилии) для анализа. В основном характер 

таких вопросов совпадает с постановкой задач на самостоятельность мышления.  

Методические рекомендации по выполнению лабораторно-практических 

работ  

Лабораторная работа - это проведение обучающимися по заданию преподавателя 

или по инструкции опытов с использованием приборов, применением инструментов и 

других технических приспособлений, т.е. это изучение каких-либо объектов, явлений с 

помощью специального оборудования. 

Практическая работа проводятся после лекций, и носят разъясняющий, 

обобщающий и закрепляющий характер. Они могут проводиться не только в 

аудитории, но и за пределами учебного заведения. 

В ходе лабораторно-практических работ обучающиеся воспринимают и 

осмысливают новый учебный материал. Практические занятия носят систематический 

характер, регулярно следуя за каждой лекцией или двумя-тремя лекциями. 

Лабораторно-практические работы выполняются согласно графика учебного 

процесса и самостоятельной работы обучающихся по дисциплине. При этом 

соблюдается принцип индивидуального выполнения работ. 

Каждый обучающийся ведет рабочую тетрадь, оформление которой должно 

отвечать требованиям, основные из которых следующие: 

- на титульном листе указывают предмет, курс, группу, подгруппу, 

фамилию, имя, отчество обучающегося; каждую работу нумеруют в соответствии с 

методическими указаниями, указывают дату выполнения работы; 

- полностью записывают название работы, цель и принцип метода, кратко 

характеризуют ход эксперимента и объект исследования; 

- при необходимости приводят рисунок установки; результаты опытов 



фиксируют в виде рисунков с обязательными подписями к ним, а также таблицы или 

описывают словесно (характер оформления работы обычно указан в методических 

указаниях к самостоятельным работам); 

- в конце каждой работы делают вывод или заключение, которые 

обсуждаются при подведении итогов занятия. 

Все первичные записи необходимо делать в тетради по ходу эксперимента. 

Проведение лабораторно-практических работ включает в себя следующие этапы: 

- постановку темы занятий и определение задач лабораторно-практической 

работы; 

- определение порядка лабораторно-практической работы или отдельных ее 

этапов; 

- непосредственное выполнение лабораторной/практической работы 

студентами и контроль за ходом занятий и соблюдением техники безопасности; 

- подведение итогов лабораторно-практической работы и формулирование 

основных выводов. 

При подготовке к лабораторным занятиям необходимо заранее изучить 

методические рекомендации по его проведению. Обратить внимание на цель занятия, 

на основные вопросы для подготовки к занятию, на содержание темы занятия. 

Лабораторное занятие проходит в виде диалога – разбора основных вопросов 

темы. Также лабораторное занятие может проходить в виде показа презентаций, 

демонстративного материала (в частности плакатов, слайдов), которые 

сопровождаются беседой преподавателя с обучающимися. 

Обучающийся может сдавать лабораторно-практическую работу в виде 

написания реферата, подготовки слайдов, презентаций и последующей защиты его, 

либо может написать конспект в тетради, ответив на вопросы по заданной теме. 

Ответы на вопросы можно сопровождать рисунками, схемами и т.д. с привлечением 

дополнительной литературы, которую следует указать. 

Для проверки академической активности и качества работы обучающегося 

рабочую тетрадь периодически проверяет преподаватель.  

Методические рекомендации по созданию презентаций  

Создание материалов-презентаций – это вид самостоятельной работы 

обучающихся по созданию наглядных информационных пособий, выполненных с 

помощью мультимедийной компьютерной программы PowerPoint. 

Этот вид работы требует координации навыков обучающегося по сбору, 

систематизации, переработке информации, оформления ее в виде подборки 

материалов, кратко отражающих основные вопросы изучаемой темы, в электронном 

виде. То есть создание материалов-презентаций расширяет методы и средства 

обработки и представления учебной информации, формирует у обучающихся навыки 

работы на компьютере. 

Презентации   готовятся   обучающимся   в   виде слайдов  с использованием 

программы Microsoft PowerPoint. 

Роль обучающегося: 

- 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 структуре работы; 

- оформить работу и предоставить к установленному сроку. 

Критерии оценки: 

- соответствие содержания теме; 

- правильная структурированность информации; 

- наличие логической связи изложенной информации; 

- эстетичность оформления, его соответствие требованиям; 

- работа представлена в срок. 

Не рекомендуется: 

- перегружать слайд текстовой информацией; 

- использовать блоки сплошного текста; 

- в нумерованных и маркированных списках использовать уровень вложения 

глубже двух; 

- использовать переносы слов; 

- использовать наклонное и вертикальное расположение подписей и текстовых 

блоков; 

- текст слайда не должен повторять текст, который выступающий произносит 

вслух (зрители прочитают его быстрее, чем расскажет выступающий, и потеряют 

интерес к его словам). 

Примерные требования к оформлению презентации 

Оформление слайдов 
Стиль - Соблюдайте единый стиль оформления. 

- Избегайте стилей, которые будут отвлекать от самой презентации. 

- Вспомогательная информация (управляющие кнопки) не должны 

преобладать над основной информацией (текст, рисунки). 

Фон - Для фона выбирайте более холодные тона (синий или зеленый). 

Использование цвета На одном слайде рекомендуется использовать не более трех цветов: 

один для фона, один для заголовков, один для текста. 

- Для фона и текста используйте контрастные цвета. 

- Обратите особое внимание на цвет гиперссылок (до и после 

использования). 

Анимационные эффекты Используйте возможности компьютерной анимации для 

представления информации на слайде. 

- Не стоит злоупотреблять различными анимационными эффектами, 

они не должны отвлекать внимание от содержания информации на 

слайде. 

 

Рекомендуется: 

- сжатость и краткость изложения, максимальная информативность текста: 

короткие тезисы, даты, имена, термины – главные моменты опорного конспекта; 

- использование коротких слов и предложений, минимум предлогов, наречий, 

прилагательных; 

- использование нумерованных и маркированных списков вместо сплошного 



текста; 

- использование табличного (матричного) формата предъявления материала, 

который позволяет представить материал в компактной форме и наглядно показать 

связи между различными понятиями; 

- выполнение общих правил оформления текста; 

- тщательное выравнивание текста, буквиц, маркеров списков; 

- горизонтальное расположение текстовой информации, в т.ч. и в таблицах; 

- каждому положению, идее должен быть отведен отдельный абзац текста; 

- основную идею абзаца располагать в самом начале – в первой строке абзаца 

(это связано с тем, что лучше всего запоминаются первая и последняя мысли абзаца); 

- идеально, если на слайде только заголовок, изображение (фотография, рисунок, 

диаграмма, схема, таблица и т.п.) и подпись к ней. 

Представление информации 
Содержание 

информации 

- Используйте короткие слова и предложения. 

- Минимизируйте количество предлогов, наречий, прилагательных. 

- Заголовки должны привлекать внимание аудитории. 

Расположение 

информации на 

странице 

- Предпочтительно  горизонтальное расположение информации. 

- Наиболее важная информация должна располагаться в центре экрана. 

- Если на слайде располагается картинка, надпись должна 

располагаться под ней. 

Шрифты  - Для заголовков - не менее   24. 

- Для информации - не менее 18. 

- Шрифты без засечек легче читать с большого расстояния. 

- Нельзя смешивать разные типы шрифтов в одной презентации. 

- Для выделения информации следует использовать жирный шрифт, 

курсив или подчеркивание. 

- Нельзя злоупотреблять прописными буквами (они читаются хуже 

строчных букв). 

Способы выделения 

информации 

Следует использовать: 

- рамки, границы, заливку; 

- разные цвета шрифтов, штриховку, стрелки; 

- рисунки, диаграммы, схемы для иллюстрации наиболее важных 

фактов 

Объем информации - Не стоит заполнять один слайд слишком большим объемом 

информации: люди могут единовременно запомнить не более трех 

фактов, выводов, определений. 

- Наибольшая эффективность достигается тогда, когда ключевые 

пункты отображаются по одному на каждом отдельном слайде. 

Виды слайдов Для обеспечения разнообразия следует использовать разные виды 

слайдов: 

с текстом; 

с таблицами; 

с диаграммами. 

 

  



Формы промежуточного, рубежного и итогового контроля   

По дисциплине «Диагностика и коррекционно-развивающая работа в младшем 

школьном и подростковом возрасте» предусмотрены следующие формы контроля 

знания обучающихся: 

1. Текущий контроль проводится систематически с целью установления 

уровня овладения обучающихся материалом. В течение семестра в соответствии с 

программой курса выполняются практические работы, и проводится опрос 

обучающихся по каждой теме. 

2. Промежуточный контроль проводится с целью определения качества 

усвоения лекционного материала и части дисциплины, предназначенной для 

самостоятельного изучения. Наиболее эффективным является его проведение в 

письменной форме в виде тестовых заданий, составленных по разделам дисциплины с 

использованием специального программного обеспечения. 

Отвечая на тесты, обучающиеся смогут в предельно сжатые сроки 

систематизировать знания, приобретенные в процессе изучения дисциплины, 

сосредоточить свое внимание на основных понятиях, сформулировать примерную 

структуру ответов на важные вопросы экзамена. 

Рубежный контроль: проводятся контрольные работы по определенным темам 

разделов дисциплины. Результаты контрольных работ фиксируются преподавателем. 

3. Итоговый контроль. Для контроля усвоения данной дисциплины 

предусмотрен экзамен, на котором обучающимся необходимо ответить на вопросы и 

задания в форме электронного теста АСТ (банк заданий в ИМРЦ ИППиУО). 

Методические рекомендации по подготовке к экзамену  

Форма экзамена: электронный тест АСТ. К экзамену допускаются обучающиеся, 

которые систематически, в течение всего семестра работали на занятиях и показали 

уверенные знания по вопросам, выносившимся на групповые занятия. 

Непосредственная подготовка к экзамену осуществляется по вопросам и списку 

понятий, представленных в данной рабочей программе дисциплины.  

Консультация - это беседа преподавателя и обучающихся, в которой 

обучающиеся могут получить разъяснения преподавателя по различным вопросам, 

связанным с учебным процессом и содержанием учебной дисциплины. Консультация 

может проводиться индивидуально или с группой обучающихся  

 



3. КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

3.1. Технологическая карта рейтинга дисциплины  

«Диагностика и коррекционно-развивающая работа в младшем школьном и 

подростковом возрасте» 

Наименование 

дисциплины 

Направление подготовки и уровень образования 

(бакалавриат) 

Наименование образовательной программы 

Количество 

зачетных единиц 

Диагностика и 

коррекционно-

развивающая работа в 

младшем школьном и 

подростковом возрасте 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы: 

Практическая психология в образовании 

5 

Смежные дисциплины по учебному плану 

Предшествующие: возрастная психология, психологическая служба в образовании, введение в психолого-

педагогическую деятельность, психолого-педагогическая диагностика, основы психопрофилактики и 

психокоррекции, , диагностика и коррекционно-развивающая работа в раннем и дошкольном возрасте, 

проективные методы в спиходиагностике, опросные методы в психодиагностике, общепсихологический 

практикум  

Последующие: психологическая служба в образовании,  педагогическая практика интерна, игровые 

технологии в работе психолога, арттехнологии в работе психолога 

ВХОДНОЙ КОНТРОЛЬ 

 Форма работы Количество баллов  5 % 

min max 

 Собеседование 0 5 

Итого 0 5 

БАЗОВЫЙ РАЗДЕЛ 

 Форма работы* Количество баллов 70% 

min max 

Текущая работа Составление памятки 0 10 

Разработка и защита 

мультимедийных презентаций  

0 15 

Решение задачи 0 15 

Перечень методик 0 10 

 Перечень запросов 0 10 

Промежуточный 

рейтинг-контроль 

Тестирование 0 10 

Итого 0 70 

ИТОГОВЫЙ РАЗДЕЛ 

 Форма работы Количество баллов 25%  

min max 

Экзамен 0 25 

Итого 0 25 

 

Общее количество баллов по дисциплине 

(по итогам  изучения всех разделов, без учета 

дополнительного раздела) 

min max 

60 100 

Соответствие рейтинговых баллов и академической оценки: 

Общее количество набранных баллов Академическая оценка 

Менее 60  2 (не удовлетварительно) 

60 – 72 3 (удовлетварительно) 



73 – 86  4 (хорошо) 

87 – 100  5 (отлично) 
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1. Назначение фонда оценочных средств 

 1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Диагностика и коррекционно-

развивающая работа в младшем школьном и подростковом возрасте» является 

установление соответствия учебных достижений запланированным результатам 

обучения и требованиям основной профессиональной образовательной программы, 

рабочей программы дисциплины. 

1.2.  ФОС дисциплины «Диагностика и коррекционно-развивающая работа в 

младшем школьном и подростковом возрасте» решает задачи: 

  контроль и управление процессом приобретения обучающимися 

необходимых знаний, умений, навыков и уровня сформированности компетенций, 

определенных в ФГОС ВО по соответствующему направлению подготовки; 

  контроль (с помощью набора оценочных средств) и управление (с 

помощью элементов обратной связи) достижением целей реализации ОПОП, 

определенных в виде набора общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций выпускников; 

  обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей 

профессиональной деятельности через совершенствование традиционных методов 

обучения в образовательный процесс Университета. 

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов: 

- ФГОС ВО по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое 

образование, утвержденным приказом Министерством образования и науки 

Российской Федерации от 14 декабря 2015 г. N 1457 (в ред. Приказа Минобрнауки РФ 

от 20.04.2016 N 444); 

- федеральным законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

- профессиональным стандартом Педагог-психолог (психолог в сфере 

образования), утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 24.07.2015 N 514н; 

- нормативно-правовыми документами, регламентирующими образовательный 

процесс в КГПУ им. В.П. Астафьева по направленности (профилю) образовательной 

программы Практическая психология в образовании, очной формы обучения 

Института психолого-педагогического образования КГПУ им. В.П. Астафьева с 

присвоением квалификации бакалавр; 

 положения о формировании фонда оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации 

обучающихся по образовательным программам высшего образования – программам 

бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 

подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре – в федеральном 

государственном бюджетном образовательном учреждении высшего образования 

«Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» 

утвержденного приказом ректора № 297 (п) от 28.04.2018. 

2. Перечень компетенций подлежащих формированию в рамках 

дисциплины  

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения дисциплины  

ПК-23 - готовность применять утвержденные стандартные методы и технологии, 

позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи; 



ПК-28 - способность выстраивать развивающие учебные ситуации, 

благоприятные для развития личности и способностей ребенка. 



2.2. Оценочные средства 

 
 

Компетенция 

Дисциплины, практики, участвующие в формировании 

данной компетенции 

Тип контроля Оценочное средство/КИМ 

Номер Форма 

ПК-23 - готовность применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-развивающие 

задачи 

Возрастная психология 

Модуль «Научные основы учебно-профессиональной 

деятельности» 

Основы научной деятельности студента 

Модуль «Теория и практика инклюзивного образования» 

Клиническая психология 

Организация психодиагностики, психопрофилактики и 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми и 

подростками 

Диагностика и коррекционно-развивающая работа в 

раннем и дошкольном возрасте 

Профилактика аддиктивного поведения 

Технология медиации 

Тьюторское сопровождение 

Основы тренинговой работы 

Игровые технологии в работе психолога 

Арттехнологии в работе психолога 

Учебная практика 

Практика по получению первичных профессиональных 

умений и навыков 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

 

 

 

2 
Составление 

перечня запросов 

3 

Создание 

презентации с 

докладом 

 

4 

 

Составление 

перечня методик 

5 
Составление 

памятки 

6 

Решение 

профессиональной 

задачи 

Промежуточная 

аттестация 

 

1 

Экзамен  

ПК-28 - способность 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для развития 

личности и способностей 

ребенка 

Модуль «Научные основы учебно-профессиональной 

деятельности» 

Теория и методика воспитания 

Педагогические основы профессиональной деятельности 

Образовательные программы и образовательные стандарты 

Психологические основы профессиональной деятельности 

Психология личности и индивидуальности 

Социальная психология 

Педагогическая психология 

Организация психодиагностики, психопрофилактики и 

коррекционно-развивающей деятельности с детьми и 

подростками 

Текущий 

контроль 

успеваемости 

 

2 
Составление 

перечня запросов 

3 

Создание 

презентации с 

докладом 

 

4 

 

Составление 

перечня методик 

5 
Составление 

памятки 

6 

Решение 

профессиональной 

задачи 



Основы психопрофилактики и психокоррекции 

Диагностика и коррекционно-развивающая работа в 

раннем и дошкольном возрасте 

Организация психологического консультирования и 

психологического просвещения субъектов 

образовательного процесса 

Психологическое сопровождение образования 

Основы психологического сопровождения в образовании 

Работа с детьми-мигрантами 

Работа с детьми-сиротами 

Игровые технологии в работе психолога 

Арттехнологии в работе психолога 

Производственная практика 

Практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности 

Преддипломная практика 

Педагогическая практика интерна 

Психология и педагогика семейного воспитания 

Промежуточная 

аттестация 

1 Экзамен 



3.Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

3.1.Фонды оценочных средств включают: экзамен 

3.2.Оценочные средства 

3.2.1.Оценочное средство - вопросы / задания к экзамену в формате письменного 

теста 

Критерии оценивания по оценочному средству 1 – вопросы / задания к 

экзамену 
Формиру

емые 

компетен

ции (код 

компетен

ции) 

Продвинутый уровень 

сформированности 

компетенций 

Базовый уровень 

сформированности 

компетенций 

Пороговый уровень 

сформированности 

компетенций 

(87 - 100 баллов) 

«отлично» 

(73 - 86 баллов) 

«хорошо» 

(60 - 72 баллов)* 

«удовлетворительно» 

ПК - 23 Обучающийся полностью 

готов применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

Обучающийся достаточно 

готов применять 

утвержденные 

стандартные методы и 

технологии, позволяющие 

решать диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи  

Обучающийся не совсем 

готов применять 

утвержденные стандартные 

методы и технологии, 

позволяющие решать 

диагностические и 

коррекционно-

развивающие задачи 

ПК-28 Обучающийся способен 

самостоятельно 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка 

Обучающийся способен 

выстраивать развивающие 

учебные ситуации, 

благоприятные для 

развития личности и 

способностей ребенка при 

поддержке преподавателя 

 

*Менее 60 баллов – компетенция не сформирована 

 

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля 

4.1. Фонды оценочных средств включают: проверку перечня запросов, 

проверку презентации с докладом, проверку перечня методик, проверку памятки, 

проверку решения профессиональной задачи. 

4.2. Критерии оценивания см. в технологической карте рейтинга рабочей 

программы дисциплины 

 

4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 2 – составление 

перечня запросов 

                                              Критерии оценивания Количество баллов 

(вклад в рейтинг) 

Достаточный объем 3 



Охват обоих возрастов 4 

Учет разных источников запросов (дети, родители, учителя) 3 

Максимальный балл 10 

 

4.2.2.Критерии оценивания по оценочному средству 3 – презентации с 

докладом 

Критерии оценивания Количество баллов  

 (вклад в рейтинг) 

Эстетичность оформления, его соответствие требованиям  3 

Соответствие содержания теме  3 

Правильная структурированность информации, логичность изложения 3 

Лаконичность, четкость доклада  3 

Понимание материала, умение ответить на дополнительные вопросы 

по слайдам и докладу  

3 

Максимальный балл 15 

 

 

4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству 4 – составление 

перечня методик 

Критерии оценивания Количество баллов 

 (вклад в рейтинг) 

Достаточный объем 2 

Учет в подборе методик разных аспектов диагностируемого 

конструкта 

2 

Наличие психометрических критериев у методик 2 

Доступность методик 2 

Включенность методик в компендиум рекомендованных и 

проверенных методик 

2 

Максимальный балл 10 

 

4.2.4. Критерии оценивания по оценочному средству 5 – составление 

памятки 

Критерии оценивания Количество баллов  

 (вклад в рейтинг) 

Соответствие оформления и объема требованиям 2 

Содержательность рекомендаций 2 

Наличие структуры и логики 2 

Лаконичность, четкость рекомендаций 2 

Практическая значимость, эффективность, реализуемость 

рекомендаций 

2 

Максимальный балл 10 

 

 



5. Оценочные средства (контрольно-измерительные материалы) 

по дисциплине «Диагностика и коррекционно-развивающая работа в младшем 

школьном и подростковом возрасте» 

для обучающихся основной профессиональной образовательной программы 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование 

направленность (профиль) образовательной программы  

Практическая психология в образовании 

 

5.1.  Оценочные средства для текущего контроля 

 

 

5.1.1. Псимерные задания по составлению перечня запросов. 

Составьте перечень типичных запросов, проблем и направлений диагностики для 

каждого возраста (дошкольный, младший школьный, подростковый, юношеский). В 

каждом возрасте должно быть указано не менее 8-10 запросов / проблем, а также 

учтено, от кого эти запросы поступают (сами дети и школьники, родители, учителя, 

администрация). 

 

5.1.2. Примерные темя для разработки презентации.  

Разработайте мультимедийную презентацию по теме (предложенной 

преподавателем).  

Подходы к определению понятия «здоровье». 

Уровневая характеристика здоровья человека. 

Проблема образа жизни. 

Валеология: предмет, задачи, методы. 

Структурная характеристика отношения к здоровью. 

Проблема психического здоровья в психологии.  

Проблема психологического здоровья в психологии. 

Проблема профессионального здоровья педагогов и психологов. 

Методы и методики диагностики здоровья. 

Профилактика эмоционального выгорания педагогов и психологов. 

 

5.1.3. Примерное задание для составленияперечня методик.  
Составьте перечень методик диагностики по возрастам (дошкольный, младший 

школьный, подростковый, юношеский). В каждом возрасте должно быть указано 

минимум 8-10 методик. 

 

5.1.4.  Примерное задание по составлению памятки.  

Составьте памятку с требованиями к работе и рекомендациями для 

психодиагноста-практика при работе с конкретным возрастом (10-15 пунктов, 14 

кегль, объем 2-3 страницы).  

 

5.1.5.  Примерные ситуационные профессиональные задачи. 



Изучите и проработайте запрос (любую ситуационную задачу на выбор из 

списка предложенных) по следующей схеме: 

1) Кто может обратиться с такой жалобой (запросом)? 

2) Определите этапы работы над проблемой (план). 

3) Какую информацию, и какими методами вы будете получать для 

составления более полного понимания ситуации и выдвижения гипотез? 

4) Переведите запрос в психологическую проблему (в каждой ситуации их 

может быть несколько). Выдвиньте гипотезы о причинах наблюдаемых проблем. 

5) Подберите адекватные проблемам методы и методики психологической 

диагностики, обоснуйте свой выбор. 

6) Дайте ваши рекомендации к возможным диагнозам и коррекционно-

развивающие мероприятия. 
 

Список ситуационных задач: 

1) Пример шестилетнего мальчика Максима. Родители считали его не только хорошо 

подготовленным к школе, но в целом «развитым не по годам», главным образом на 

том основании, что он владел прямым и обратным счетом в пределах тысячи, читал, 

умел писать буквы. Родители ожидали получить подтверждение своему решению 

отдать его в школу в шестилетнем возрасте. При психологическом обследовании 

выступила явная односторонность интеллектуального развития мальчика: легкость 

выполнения счетных операций сочеталась у него с грубой неумелостью в пробах на 

конструктивный праксис, пространственные представления, с отсутствием ориентации 

на образец действия и предлагаемые правила; доминировала тенденция действовать 

«по своей программе», отмечался выраженный эгоцентризм. Семейная ситуация: с 

годовалого возраста до пяти с половиной лет мальчик был передан родителями-

студентами на воспитание пожилым бабушке и дедушке, которые, заботясь о нем, не 

могли тем не менее играть с ним, заниматься рисованием и другими детскими 

деятельностями, развивали у него привычку действовать в одиночку. Детские 

учреждения мальчик не посещал, регулярных контактов со сверстниками и детьми 

других возрастов не имел.  

2) Антону Б. 8 лет. Мама жалуется, что дома он все время делает что-нибудь 

недозволенное. Впрочем, нарушения не выглядят особенно серьезными. На просьбу 

психолога привести какой-либо пример она ответила: «Например, примется вырезать 

из бумаги салфетки в большой комнате. Намусорит по всему полу как раз перед 

приходом гостей, хотя я ему сто раз говорила, чтобы он это делал у себя в детской. 

Или над собакой начнет издеваться, а ведь мы по его просьбе ее и взяли. А может уйти 

гулять, когда я ему запретила ». Вместе с тем, мама отмечает, что поведение Антона 

очень различно в разных ситуациях. Как она сообщила, «в гостях или в каком-нибудь 

новом месте, как у вас, он — просто ангел. В школе тоже его хвалят, учится отлично. 

А вот дома он невыносим». Пока психолог беседовал с матерью мальчика, Антон, 

ожидавший в соседней комнате, трижды заглядывал в кабинет со словами: «Простите, 

Вы еще не закончили? Я уже устал ждать». Получив ответ, что ему придется еще 

немного подождать, он с покорным вздохом выходил из кабинета. В руках у него при 

этом была книга, которую он сам выбрал на полке: энциклопедический том «История 

земли». 



3) История Вити Л., поступившего в первый класс школы в возрасте шести лет трех 

месяцев. По просьбе учительницы он был обследован психологами в середине второго 

полугодия. Причиной обращения стали неуспеваемость по всем учебным предметам и 

предположительные планы на повторное обучение его в первом классе. Судя по 

многочисленным конкретным жалобам учительницы, у мальчика можно было 

предположить проявления интеллектуальной пассивности, отсутствие учебной 

мотивации, эмоциональную напряженность. Обследование показало наряду со 

средними показателями общего психического развития ребенка выраженные 

трудности в регуляции тонкой моторикой и в сфере пространственных представлений, 

левшество ненаследственного происхождения, преобладание игровых интересов. В 

отличие от ситуации групповой работы в классе, где ребенок отличался 

невнимательностью, двигательным беспокойством, отказами отвечать, как бы 

«отсутствуя» на уроке, в индивидуальном контакте с психологом Витя обнаружил 

старательность, сосредоточенность, хорошую обучаемость, обостренную потребность 

в положительной оценке и поощрении, реакцию тормозимости и отказа от 

деятельности при затруднениях и в новых заданиях. Мальчик болезненно переживал 

постоянное недовольство учителя его работой на уроке, но не пытался «встроиться» в 

работу класса. Его угнетенное состояние сказывалось на общем поведении в школе: он 

никогда не улыбался, контактировал с самыми слабыми учениками, выбирал только 

последнюю парту и т.д. Между тем до школы в поведении ребенка указанных 

особенностей не наблюдалось.  

4) Люде К. 9 лет. Учительница жалуется на то, что на уроке Люда рассеянна, не 

слушает ее объяснений, плохо запоминает учебный материал. Несмотря на это, у нее 

редко бывают неудовлетворительные оценки. Мать девочки рассказала, что Люда 

постоянно обманывает: «Выдумывает какие-то невероятные истории, но рассказывает 

их так убедительно, что мы несколько раз ей верили. Однажды она рассказала, как 

слепая женщина попросила помочь ей выбрать платье для дочки и как они с ней два 

часа ходили по магазинам. А потом оказалось, что все это время она сидела у 

подружки ». Люда — живая, но несколько стеснительная девочка. Во время 

психологического обследования она старается произвести хорошее впечатление на 

проверяющего, очень чувствительна к одобрению, похвале. Девочке не хватает 

уверенности в себе: она по несколько раз уточняет инструкцию, боясь ошибиться; 

часто стирает начатые рисунки, сочтя их неудачными; сообщает, что не умеет 

рисовать и сочинять истории, хотя ее рисунки и рассказы совсем не плохи для ее 

возраста. В результате обследования выясняется, что у Люды высока потребность во 

внимании к себе. Несколько повышен уровень тревожности. Очень сильно развита 

тенденция к защитному фантазированию. 

5) Вике Д. 13 лет. Ее родители разведены, девочка живет вдвоем с мамой. По маминым 

словам, она часто плачет. Настроение неустойчивое, чаще — сниженное. У Вики нет 

подруг, и в свободное время она, как утверждает мама, либо смотрит телевизор, либо 

«слоняется без дела». Психологическое обследование показало, что уровень 

умственного развития Вики полностью соответствует ее возрасту. У Вики высока 

потребность в эмоциональном общении и во внимании окружающих, однако девочка 

не владеет средствами общения. Она пассивна, не умеет знакомиться с новыми 

людьми, поддерживать разговор в манере, принятой среди ее сверстниц, и т.п. Вика 



даже не пытается с кем-либо общаться, так как заранее ожидает неудачи. Мать также 

не уделяет девочке достаточного внимания, поскольку сосредоточена на своих 

переживаниях, связанных с неудавшейся личной жизнью. У Вики повышен уровень 

тревожности. По-видимому, первичной причиной его повышения стал развод 

родителей. Эмоциональная лабильность и высокая сензитивность девочки 

существенно влияют на сохранение состояния психологического дискомфорта, у 

девочки есть склонность к фантазированию.  

6) Андрею П. 14 лет. Семья состоит из самого Андрея, его родителей, брата и сестры. 

Родители жалуются на то, что друзья вовлекли мальчика в компанию, где он 

принимает участие в разнообразных хулиганских выходках. Один из инцидентов 

окончился тем, что он был отведен в отделение милиции. Большинство нарушений 

связано с конфликтом между группой, к которой принадлежит Андрей, и другой 

подростковой компанией. В школе у Андрея нет друзей, но отношения с 

одноклассниками мирные. Обычно он избегает конфликтов, не дерется. По словам 

родителей, до последнего времени он был «домашним» мальчиком, хорошо себя вел, 

редко выходил из дома. Они утверждают, что за последний год он «совершенно 

изменился, стал другим ребенком». Психологическое обследование не выявило у 

Андрея никаких девиантных тенденций. Это хорошо развитый подросток, 

продемонстрировавший нормальную учебную мотивацию и достаточно высокий 

уровень социализированности. Во время обследования он держался доброжелательно, 

охотно выполнял все предложенные задания.  

7) Сергею И. 14 лет. Родители жалуются на то, что он стал замкнут, упрям, постоянно 

проявляет негативизм. Три года назад семья переехала в Москву из военного городка в 

Крыму. Мальчик с трудом адаптировался в новом окружении. Учителя жаловались на 

его поведение, отмечали «хулиганские выходки» как во время уроков, так и на 

переменах. Сережа стал часто прогуливать уроки. Администрация дважды ставила 

вопрос о его исключении из школы, но родителям оба раза удавалось погасить 

конфликт. В период жизни в Крыму поведение Сергея также вызывало нарекания, но 

жалоб было существенно меньше. В первое время после переезда Сережа часто бывал 

возбужден, находился в приподнятом настроении. Он проводил много времени на 

улице или в сквере около дома, пытаясь принимать участие в развлечениях своих 

сверстников. Эти попытки не встречали у них положительной реакции. Со временем 

Сережа их прекратил и стал большую часть времени проводить дома. Однако иногда 

он уходит на целый день, выбирая для своих прогулок уединенные места. 

Психологическое обследование выявило высокий уровень эмоциональной 

напряженности. Сережа воспринимает свое социальное окружение (включая и 

взрослых, и сверстников) как враждебное по отношению к себе. Во время 

обследования держится настороженно и подозрительно. Он идеализирует свою 

прежнюю жизнь в Крыму, хочет туда вернуться. Москву называет «бандитским 

городом». Мальчик выраженно экстравертен. Фрустрация потребности в общении 

переживается им очень остро. 

8) Алине С. 11 лет. В девятилетнем возрасте она сменила школу. В новой школе у нее 

возникли серьезные трудности в построении отношений с одноклассниками, хотя в 

старой школе подобной проблемы не было. В середине учебного года Алина сменила 

класс, но в результате этого проблемы общения со сверстниками только еще более 



обострились. По мнению родителей, уровень школы, где сейчас учится Алина, 

неудовлетворителен. Их не устраивает также уровень учеников. Они полагают, что 

Алина оказалась в изоляции вследствие своего интеллектуального превосходства над 

другими детьми. В течение последнего года девочка практически не посещала школу и 

занималась дома с мамой и частным учителем. Она удовлетворительно усвоила 

школьную программу, однако, по мнению родителей и учителей, результаты обучения 

ниже ее потенциальных возможностей. Девочка настаивает на том, чтобы иметь права, 

равные со взрослыми (что типично для подросткового возраста), но как ее поведение, 

так и данные психологического обследования свидетельствуют о том, что она очень 

инфантильна. Алина эмоционально зависима от матери, старается все время держаться 

рядом с ней. Социальное окружение воспринимается ею как опасное и угрожающее, 

поэтому она почти не выходит из дома. У нее есть две подруги. Обе девочки — дочери 

маминых друзей; по возрасту они намного младше Алины. В гости к ним Алина ходит 

редко и почти всегда вместе с мамой. Результаты психологического обследования 

показали, что уровень умственного развития Алины превосходит возрастную норму, 

но навыки учебной работы (планирование, контроль, организация своей деятельности) 

не сформированы. 

 

5.2.  Оценочные средства для промежуточного контроля 

5.2.1. Типовые вопросы к экзамену по дисциплине «Диагностика и 

коррекционно-развивающая работа в младшем школьном и подростковом возрасте»: 

Вопросы к экзамену 

1. Специфика работы психодиагноста с младшими школьниками: возрастно-

психологические особенности, клиенты.  

2. Типичные запросы, жалобы и проблемы в младшем школьном возрасте. 

3. Требования к обследованию ребенка младшего школьного возраста. 

4. Основные направления диагностической работы в младшем школьном 

возрасте. 

5. Основные разделы карты-схемы обследования ребенка младшего 

школьного возраста. 

6. Основные методы и методики диагностики ребенка младшего школьного 

возраста. 

7. Основные направления коррекционно-развивающей работы в младшем 

школьном возрасте. 

8. Основные формы и методы коррекционно-развивающей работы в младшем 

школьном возрасте. 

9. Трудности и ограничения в диагностической и коррекционно-

развивающей работе в младшем школьном возрасте. 

10. Программы коррекционно-развивающей работы в младшем школьном 

возрасте. 

11. Специфика работы психодиагноста с подростками: возрастно-

психологические особенности, клиенты.  

12. Типичные запросы, жалобы и проблемы в подростковом возрасте. 

13. Методы и методики работы психодиагноста с подростками. 



14. Основные направления и формы диагностической работы с подростками. 

15. Основные направления коррекционно-развивающей работы в 

подростковом возрасте. 

16. Основные формы и методы коррекционно-развивающей работы в 

подростковом возрасте. 

17. Программы коррекционно-развивающей работы в подростковом возрасте. 

18. Трудности психодиагностической и коррекционно-развивающей работы с 

подростком. 

 

5.2..2. Примерные задания для промежуточного рейтинг-контроля (тестирования 

АСТ; задания даны с правильными ответами) 

1. Введите правильный ответ 

Ведущая деятельность в младшем школьном возрасте 

Правильные варианты ответа: учебная; Учебная 

 

2. Отметьте правильный ответ 

Ведущая психическая функция в младшем школьном возрасте 

  мышление 

  память 

  внимание 

  восприятие 

  воображение 

 

3. Отметьте правильный ответ 

Метод, специально разработанный и используемый для диагностики статусов в группе 

  социометрия 

  тестирование 

  психодрама 

  анкетирование 

 

4. Последовательность действий психодиагноста при постановке диагноза по жалобе о 

нарушениях учебной деятельности младшего школьника  

1: исключение клинических и медицинских диагнозов (уточнение анамнеза) 

2: обследование с помощью когнитивных тестов (установление когнитивного статуса 

ребенка) 

3: исследование эмоционального состояния и личности ребенка 

4: исследование семейных отношений и отношений ребенка с учителем 

 

5. Отметьте правильные ответы 

Типичные жалобы (запросы) в младшем школьном возрасте 

  адаптация к школе 

  готовность к школе 

  девиантное поведение 

  личностная идентичность 

 



6. Отметьте правильные ответы 

Тесты, используемые для диагностики внимания 

  Таблицы Шульте 

  Корректурная проба 

  Перепутанные линии 

  Человек под дождем 

  Сложные аналогии 

 

7. Введите правильный ответ 

Ведущая деятельность в подростковом возрасте 

Правильные варианты ответа: интимно-личностное общение; Интимно-личностное 

общение 

 

8. Отметьте правильные ответы 

Новообразования подросткового возраста 

  чувство взрослости 

  Я-концепция 

  самоопределение 

  соподчинение мотивов 

  перцептивная память 

 

9. Отметьте правильные ответы 

Тесты, используемые для диагностики мышления 

  Пиктограмма 

  Тест Замбацявичене 

  Исключение лишнего 

  Определение понятий 

  Заучивание 10 слов 

  Автопортрет 

 

10. Последовательность работы психолога по запросу в младшем школьном возрасте 

1: беседа с ближайшим окружением 

2: сбор и изучение анамнеза 

3: наблюдение на уроках и переменах 

4: психодиагностическое обследование ребенка 

5: написание психологического заключения 

6: принятие решения о мерах и рекомендациях 



 3.3. Анализ результатов обучения и перечень корректирующих мероприятий по 

дисциплине 

 

Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 2018/2019 

учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

1. Список литературы обновлен учебными и научно-методическими изданиями, 

электронными образовательными ресурсами.  

2. Обновлен перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем. 

3. В фонд оценочных средств внесены изменения в соответствии с приказом «Об 

утверждении Положения о фонде оценочных средств для текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и итоговой (государственной итоговой) аттестации» 

от 28.04.2018 № 297 (п).  

4. Обновлена карта материально-технической базы дисциплины.  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры психологии 

протокол № 4 от «08» мая 2018 г.    

 

 

Внесенные изменения утверждаю:  

Заведующий кафедрой                                             Е.Ю. Дубовик                   

 

 

Одобрено научно-методическим советом ИППО по направлению 44.03.02  Психолого-

педагогическое образование «11» июня 2018 г. Протокол № 5 

 

Председатель НМСН(С) ИППО                                                   М.А. Кухар      



Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения рабочей программы по 2018/2019 учебный год 

 

В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

1. На титульном листе РПД и ФОС изменено название ведомственной принадлежности 

«Министерство науки и высшего образования» на основании приказа «о внесении 

изменений в сведения о КГПУ им. В.П. Астафьева» от 15.07.2018 № 457 (п). 



Лист внесения изменений 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 2019/2020 

учебный год 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

1. Список литературы обновлен учебными и научно-методическими 

изданиями, электронными образовательными ресурсами.  

2. Обновлен перечень современных профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем. 

3. Обновлена карта материально-технической базы дисциплины.  

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры психологии 

«08» мая 2019 г., протокол № 4  
 

Внесенные изменения утверждаю:  

Заведующий кафедрой                                             Е.Ю. Дубовик                   

                                                                             

 

Одобрено научно-методическим советом ИППО по направлению подготовки 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование протокол № 5 от  «15» мая 2019 г. 
 

Председатель НМСН(С) ИППО                                                                                 Т.Г. Авдеева 



Лист внесения изменений 

Дополнения и изменения в рабочую программу дисциплины на 2020/2021 

учебный год 

 

В рабочую программу дисциплины вносятся следующие изменения:  

1. Обновлены титульные листы рабочей программы, фонда оценочных средств в 

связи с изменением ведомственной принадлежности ‒  Министерству просвещения 

Российской Федерации. 

2. Обновлена и согласована с Научной библиотекой КГПУ им. В.П. Астафьева 

«Карта литературного обеспечения (включая электронные ресурсы)», содержащая 

основную и дополнительную литературу литературы, современные профессиональные 

базы данных и информационные справочные системы.   

3. Обновлена «Карта материально-технической базы дисциплины», включающая 

аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации, помещения для самостоятельной работы обучающихся в КГПУ им. В.П. 

Астафьева) и комплекс лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения. 
 

 

 

Рабочая программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры-

разработчика: психологии 

 «06» мая 2020 г., протокол № 9 

 

Внесенные изменения утверждаю:  

Заведующий кафедрой                                                             Е.Ю. Дубовик                   

                                                                             
 

Одобрено НМСС(Н) ИППО 

№ 5 от  «20» мая 2020 г. 

Председатель                                                               Т.А. Шкерина 

 
 

 

 

 

 

 

 



4. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ 

 

4.1. КАРТА ЛИТЕРАТУРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ДИАГНОСТИКА И КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩАЯ РАБОТА В 

МЛАДШЕМ ШКОЛЬНОМ И ПОДРОСТКОВОМ ВОЗРАСТЕ» 

для обучающихся основной профессиональной образовательной программы 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Практическая психология в 

образовании 

по очной форме обучения 
                      

Наименование Место хранения/ 

электронный адрес 

Кол-во экземпляров/ 

точек доступа 

Основная литература  

Абрамова, Г.С. Практическая 

психология: учебное пособие для 

вузов и ссузов / Г.С. Абрамова. - 

Москва : Прометей, 2018. - 541 с. : 

ил. - ISBN 978-5-906879-70-7 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=483174 

 

 

Университетская 

библиотека ONLINE 

 

 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Бакунова, И.В. Психолого-

педагогическая диагностика и 

коррекция лиц с ограниченными 

возможностями здоровья / И.В. 

Бакунова, Л.И. Макадей ; 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное 

автономное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Северо-Кавказский федеральный 

университет». - Ставрополь : 

СКФУ, 2016. - 122 с. : ил. - 

Библиогр. в кн. ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=458907 

 

 

 

 

 

Университетская 

библиотека ONLINE 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Барканова О.В. 

Психодиагностическая работа в 

младшем школьном и 

подростковом возрасте: учебное 

пособие. Красноярск: Краснояр. 

гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 

2016. 227 с. [Электронный 

ресурс]. - URL: 

http://elib.kspu.ru/document/26856 

 

 

ЭБС КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

 

 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Мандель, Б.Р. Коррекционная   



психология: модульный курс в 

соответствии с ФГОС-III+ : 

иллюстрированное учебное 

пособие / Б.Р. Мандель. - Москва ; 

Берлин : Директ-Медиа, 2015. - 

468 с. : ил. - Библиогр.: с. 428-432. 

- ISBN 978-5-4475-4021-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=275614 

Университетская 

библиотека ONLINE 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Овчарова Р.В. Практическая 

психология образования. М.: 

Академия, 2003.- 448 с.  

 

Научная библиотека 

 

 

55 

Практическая психология 

образования / под ред. И.В. 

Дубровиной. СПб.: Питер, 2004. -

592 с. 

 

Научная библиотека 

 

 

99 

Семаго М.М., Семаго Н.Я. Теория 

и практика оценки психического 

развития ребенка. Дошкольный и 

младший школьный возраст. 

СПб.: Речь, 2011.- 384 с. 

 

Научная библиотека 

 

 

19 

Дополнительная литература  

 Андрущенко, Т. Психологическая 

поддержка ребенка на этапе 

перехода от младшего школьного 

к подростковому периоду 

развития : учебное пособие / Т. 

Андрущенко, Л. Тимашева ; 

Министерство образования и 

науки Российской Федерации, 

Федеральное государственное 

бюджетное образовательное 

учреждение высшего 

профессионального образования 

«Волгоградский государственный 

социально-педагогический 

университет». - Волгоград : 

Издательство ВГСПУ "Перемена", 

2012. - 94 с. : ил. - Библиогр. в кн. 

- ISBN 978-5-9935-0270-0 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=429318 

 

 

 

 

 

 

 

Университетская 

библиотека ONLINE 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Барканова О.В. Методики 

диагностики эмоциональной 

сферы: психологический 

практикум. Красноярск: Краснояр. 

гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 

2009. 292с. [Электронный 

ресурс].-  URL: 

ЭБС КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 



http://elib.kspu.ru/document/5729 

Барканова О.В. Методики 

диагностики интеллекта и 

креативности: практикум. 

Красноярск: Краснояр. гос. пед. ун-

т им. В.П. Астафьева, 2007. - 196с. 

[Электронный ресурс].- URL: 

http://elib.kspu.ru/document/5748 

ЭБС КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Барканова О.В. Методики 

диагностики одаренности и 

креативности: психологический 

практикум. Красноярск: Краснояр. 

гос. пед. ун-т им. В.П. Астафьева, 

2011. -228 с. [Электронный 

ресурс].- URL: 

http://elib.kspu.ru/document/5728 

ЭБС КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Барканова О.В. Теоретические 

основы и психологическая 

диагностика здоровья личности: 

учебное пособие. Красноярск: 

Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. 

Астафьева.,2014.- 366 с. -

[Электронный ресурс].- URL: 

http://elib.kspu.ru/document/10801 

ЭБС КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Барканова О.В. Теоретические 

основы психологической 

диагностики: учебное пособие в 2 

ч. Ч.I: Общетеоретические 

вопросы психодиагностики, 2-е 

изд., перераб. и доп.. Красноярск: 

Краснояр. гос. пед. ун-т им. В.П. 

Астафьева, 2016. -218 с. 

[Электронный ресурс].- URL: 

http://elib.kspu.ru/document/24523 

 

 

 

 

ЭБС КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Барканова О.В. Теоретические 

основы психологической 

диагностики: учебное пособие в 2 

ч. Ч.II: Психодиагностические 

методы, 2-е изд., перераб. и доп. 

Красноярск: Краснояр. гос. пед. 

ун-т им. В.П. Астафьева, 2016.-

216 с. [Электронный ресурс].- 

URL: 

http://elib.kspu.ru/document/24524 

 

 

 

 

ЭБС КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Венгер А.Л. Психологическое 

консультирование и диагностика. 

Практическое руководство (в 2-х 

частях). М.: Генезис, 2007. 

 

Научная библиотека 

 

 

10 

Крыжановская Л.М., Гончарова 

О.Л., Кручинова К.С., Махова 

А.А. Основы психокоррекционной 

 

Университетская 

библиотека ONLINE 

 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 



работы с обучающимися с ОВЗ: 

учебное пособие. М: Владос, 2018. 

377 с. [Электронный ресурс] .-

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=486114 

Никифорова О.А., Параничева 

Т.М., Бабенкова Е.А. Психолого-

педагогические и медико-

физиологические аспекты 

школьной адаптации: учебное 

пособие. Кемерово: Кемеровский 

государственный университет, 

2011. 96 с. [Электронный ресурс].- 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=232388 

 

 

 

Университетская 

библиотека ONLINE 

 

 

 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

 

Пахальян В.Э. Развитие и 

психологическое здоровье: 

дошкольный и школьный возраст. 

– СПб.: Питер, 2006. – 240 с. 

 

Научная библиотека 

 

 

10 

Подольская О.А., Яковлева И.В. 

Основы специальной педагогики и 

психологии: учебное пособие. 

Елец: Елецкий государственный 

университет им. И. А. Бунина, 

2013. 212 с. [Электронный 

ресурс].- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=362651 

 

 

Университетская 

библиотека ONLINE 

 

 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Староверова М.С., Кузнецова О.И. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

расстройствами эмоционально-

волевой сферы: практические 

материалы для психологов и 

родителей. М.: ВЛАДОС, 2013. 

144 с. [Электронный ресурс] .- 

URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=234877 

 

 

 

Университетская 

библиотека ONLINE 

 

 

 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Титов В.А. Специальная 

педагогика: конспект лекций. М.: 

Приор-издат, 2004. 224 с. 

[Электронный ресурс].- URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=56311 

 

Университетская 

библиотека ONLINE 

 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Цагарелли Ю.А. Системная 

диагностика человека и развитие 

психических функций: учебное 

пособие. Казань: Познание, 2009. 

492 с. [Электронный ресурс].- 

 

 

Университетская 

библиотека ONLINE 

 

 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 



URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=

book&id=56311   

Учебно-методическое обеспечение для самостоятельной работы  

Рабочая программа дисциплины 

«Психологическая диагностика и 

коррекционно-развивающая 

работа в младшем школьном и 

подростковом возрасте» URL: 

http://elib.kspu.ru/document/27917 

ЭБС КГПУ им. В.П. 

Астафьева 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Профессиональные Базы данных и информационные справочные системы 

Межвузовская электронная 

библиотека (МЭБ) 

https://icdlib.nspu.ru/ Индивидуальный 

неограниченный доступ 

East View: универсальные базы 

данных [Электронный ресурс] 

:периодика России, Украины и 

стран СНГ . – Электрон.дан. – 

ООО ИВИС. – 2011 

 

https://dlib.eastview.com/ 

 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Elibrary.ru [Электронный ресурс] 

: электронная библиотечная 

система : база данных содержит 

сведения об отечественных книгах 

и периодических изданиях по 

науке, технологии, медицине и 

образованию / Рос. информ. 

портал. – Москва, 2000 

 

 

https://elibrary.ru/ 

 

 

Индивидуальный 

неограниченный доступ 

Гарант [Электронный ресурс]: 

информационно-правовое 

обеспечение: справочная правовая 

система. – Москва, 1992 

 

http://www.garant.ru/ 

 

Доступ из локальной сети вуза 

Электронный каталог НБ КГПУ 

им. В.П. Астафьева 

http://library.kspu.ru/ Свободный 

Согласовано: 

заместитель директора библиотеки        /  Шулипина С.В.    
(должность структурного подразделения)               (подпись)              (Фамилия И.О.)    

 
 



Карта материально-технической базы дисциплины 

«Диагностика и коррекционно-развивающая работа в младшем школьном и 

подростковом возрасте» 

направление подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы Практическая психология в 

образовании 

очная форма обучения 
 

Номер 

аудитории/помещения 

660017, Красноярский 

край, г. Красноярск,           

ул. К. Маркса, зд. 100, 

(Корпус № 3) 

Оборудование (наглядные пособия, макеты, модели, лабораторное 

оборудование, компьютеры, интерактивные доски, проекторы, 

информационные технологии, программное обеспечение и др.) 

Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, курсового 

проектирования (выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

1-04 - Учебная доска -1 шт., стол для инвалида-колясочника -1 шт.  

- Программного обеспечения – нет  

1-06 - Учебная доска-1шт., проектор-1шт., компьютер -1шт.,  

экран-1шт. 

- Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

2-01 - Учебная доска-1шт., проектор-1шт., экран-1шт., системный блок-1шт. 

- Программного обеспечения: Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

  

2-02 - Учебная доска-1шт., интерактивная доска-1шт., шкаф-1шт.,  

проектор-1 шт. 

- Программного обеспечения – нет  

2-03 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет  

2-04 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

2-05 - Компьютер-3шт., МФУ-2шт.,  принтер-1шт. 

- Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

2-06 (Учебно-

исследовательская 

лаборатория «Центр 

психологических и 

педагогических 

исследований») 

- Компьютер-10шт., интерактивная доска с встроенным проектором-

1шт., телевизор-1шт., учебно-методическая литература 

- Программное обеспечение: Microsoft® Windows® 8.1 Professional 

(OEM лицензия, контракт № 20А/2015 от 05.10.2015); Kaspersky 

Endpoint Security – Лиц сертификат  №1B08-190415-050007-883-951; 

7-Zip - (Свободная лицензия GPL); Adobe Acrobat Reader – (Свободная 

лицензия); 

Google Chrome – (Свободная лицензия); Mozilla Firefox – (Свободная 

лицензия); LibreOffice – (Свободная лицензия GPL); XnView – 

(Свободная лицензия); Java – (Свободная лицензия); VLC – 

(Свободная лицензия); Psychometric Expert-8 (Контракт № 11/09С 

от24.09.2015) 

2-07 (Аудитория для 

тренингов) 

- МФУ-1шт., магнитофон-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

2-09  - Флипчарт-1шт., маркерная доска-1шт., телевизор-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

2-10 - Учебная доска -1шт., таблицы по детской психологии, проектор-1шт., 



экран-1шт., компьютер – 1шт., интерактивная доска-1шт., маркерная 

доска-1шт. 

- Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

3-01 - Учебная доска-1шт., проектор-1шт., интерактивная доска-1шт., 

схемы и таблицы по менеджменту, компьютер- 1шт. 

- Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

3-01а - Компьютер-1шт., МФУ-1шт., принтер-1шт., сканер-1шт.,  

проектор-1шт., ноутбук-1шт. 

- Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

3-03 - Проектор-1шт., учебная доска-1шт., экран-1шт., компьютер-1шт. 

- Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

3-04 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

3-05 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

3-06 - Интерактивная доска с проектором-1шт., маркерная доска-1шт., 

системный блок-1шт. 

- Программное обеспечение: Linux Mint – (Свободная лицензия GPL) 

3-07 - Оборудования – нет 

- Программного обеспечения – нет 

3-08 - Учебная доска-1шт., экран-1шт., проектор-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

3-10 - Учебная доска-1 шт., экран напольный-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

4-03 - Маркерная доска-1шт., проектор- 1 шт., экран -1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

4-04 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

4-05 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

4-06 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

4-08 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

4-09 - Учебная доска-1шт. 

- Программного обеспечения – нет 

Помещения для самостоятельной работы, индивидуальных консультаций 

2-11 (Методический 

кабинет) 

- Компьютер-14шт. 

- Программное обеспечение: Альт Образование 8 (лицензия № 

ААО.0006.00, договор № ДС 14-2017 от 27.12.2017 

4-01 (Информационно-

методический 

ресурсный центр) 

- Компьютер- 4шт. 

- Программное обеспечение: Альт Образование 8 (лицензия № 

ААО.0006.00, договор № ДС 14-2017 от 27.12.2017 

 

 

 

 

 


