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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1. Рабочая программа по дисциплине «Психолого-педагогический

практикум» отвечает требованиям федерального государственного
образовательного стандарта  высшего  образования  (далее – ФГОС  ВО) по
направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование
(уровень бакалавриата), утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. N 122 и
профессиональным стандартом «Педагог-психолог», утвержденным
приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации
от 24.07.2015 № 514н.

Данная дисциплина «Психолого-педагогический практикум» включена
в список дисциплин обязательной части Б1.ОДП.03.02. в 7 семестре (4 курс)
учебного плана по очной форме обучения.

2. Трудоемкость дисциплины составляет 2 з.е., 72 часа общего объема
времени. Форма промежуточной аттестации ˗ экзамен по модулю.

3. Цель освоения дисциплины: формирование знаний о цели и задачах,
содержании, методах, формах и технологиях психолого-педагогической
деятельности и развитие умений в решении психолого-педагогических задач
образовательного и социально-педагогического процесса, формировании
основ профессионального опыта; создание условий для формирования у
обучающихся ценностного отношения к осваиваемой профессии,
посредством профессионального самоопределения, развитие и формирование
у  обучающихся  профессионального  самосознания  (готовность  работать  по
профессии, понимание необходимости быть конкурентоспособными на
рынке труда посредством освоения передового профессионального опыта).

Таблица 1
4. Планируемые результаты обучения

Задачи освоения
дисциплины

Планируемые результаты
обучения по дисциплине
(дескрипторы)

Код результата обучения
(компетенция)

Формирование и
развитие прочных
знаний, навыков и
умений использования
методик подготовки и 
проведения
психолого- 
педагогических 
диагностических
процедур

Знать:
- основные категории и
понятия психолого-
педагогической диагностики,
основные диагностические
подходы;
- методологию диагностики, 
классификации 
психодиагностических 
методов, стандартизированные
и нестандартизированные 
диагностические методики;
- основные этапы
диагностического 
исследования
Уметь:

ОПК-1 — способность
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии с
нормативными правовыми
актами в сфере образования и
нормами профессиональной
этики
ОПК-7 — способность
взаимодействовать с
участниками образовательных
отношений в рамках
реализации образовательных
программ
ПК-3 — способность
осуществлять психолого-



- подбирать методы
диагностики соответственно
целям и гипотезам
исследования.
Владеть навыками:
- диагностики развития,
общения, деятельности детей
разных возрастов;
- сбора, обработки и
интерпретации полученных
данных.

педагогическую диагностику
результатов обучения и
личностного развития детей и 
обучающихся, в том числе
детей и обучающихся с
ограниченными 
возможностями здоровья

сформировать навыки 
применения 
психодиагностически 
х методов для
решения 
практических задач

Знать:
- основные этапы
диагностического 
исследования.
Уметь:
- применять методы
диагностики и
интерпретировать полученные
результаты;
- оказывать помощь 
родителям и педагогам

в изучении индивидуально- 
психологических 
особенностей детей
Владеть навыками:
- диагностики развития,
общения, деятельности детей
разных возрастов;
- сбора, обработки и
интерпретации полученных
данных.

ОПК-1 — способность
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в соответствии с
нормативными правовыми
актами в сфере образования и
нормами профессиональной
этики
ОПК-7 — способность
взаимодействовать с
участниками образовательных
отношений в рамках
реализации образовательных
программ
ПК-1 — способность к
участию в коллективной
работе по проектированию и 
реализации программ развития
и воспитания обучающихся 
ПК-3 — способность
осуществлять психолого-
педагогическую диагностику
результатов обучения и
личностного развития детей и 
обучающихся, в том числе
детей и обучающихся с
ограниченными 
возможностями здоровья
ПК-4 — способность
осуществлять коррекционно-
развивающую работу с детьми
и обучающимися, в том числе
с детьми и обучающимися с 
ограниченными 
возможностями здоровья, с
применением методов и
технологий на основе
результатов психолого-
педагогической диагностики 
ПК-5 — способность
организовывать и проводить 
психологическое
консультирование субъектов



образовательного процесса
ПК-6 — способность
реализовывать
индивидуально-личностные 
образовательные маршруты
детей и обучающихся, в том 
числе с ограниченными
возможностями здоровья
ПК-7 — способность
планировать и организовывать
психологическое просвещение
и профилактические
мероприятия по сохранению и
укреплению психологического
здоровья субъектов
образовательного процесса
ПК-8 — способность к
участию в деятельности по
созданию развивающей
образовательной среды в
образовательной организации

5. В процессе обучения дисциплины будут использоваться
разнообразные виды деятельности обучающихся, организационные формы и
методы обучения: выполнение заданий в рабочей тетради, подготовка к
семинарским занятиям, презентаций по выбранной проблеме, представление
индивидуальных проектных работ (мини-исследование). Дисциплина
реализуется в форме практической подготовки.

6. Перечень образовательных технологий: современное традиционное
обучение, педагогика сотрудничества, технология проектного обучения
(метод жизненных заданий, «Дальтон-план», Кейс-стади метод);
интерактивные технологии (дискуссия, дебаты, дискурсия, проблемный
семинар, тренинговые технологии); коллективный способ обучения.



2. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

2.1. Технологическая карта обучения дисциплине 
«Психолого- педагогический практикум»

для студентов основной образовательной программы
Направление подготовки: 44.03.02 Психолого-педагогическое

образование
направленность (профиль) образовательной программы

Психология и педагогика начального образования
по очной форме обучения

Наименование
разделов и тем

Всего
часов

Конт. Лекци
й

Лаб. Практ. КРЭ Сам.
работы

КРЭ Контрол
ь

Раздел 1. Общие
вопросы
диагностики

32 8 24

Эмпирические 
методы 
исследования в
психологии

16 4 12

Представление 
информации в 
психолого- 
педагогическом
исследовании

16 4 12

Раздел 2.
Исследование
личности

40 10 30

Исследование 
познавательной
сферы личности

8 2 6

Исследование
личности и
деятельности

8 2 6

Исследование 
индивидуально- 
психологических
различий и
эмоционально-
волевой сферы

8 2 6

Социально- 
психологическое
изучение и 
межличностных
отношений

8 2 6

Социальные 
чувства личности
и их проявление 
в социально-
психологических
отношениях

8 2 6

Итого 72 8 10 54



2.2. Содержание основных разделов и тем 

дисциплины РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ВОПРОСЫ 

ДИАГНОСТИКИ

Тема: Эмпирические методы исследования в психологии
Теоретическая и практическая диагностика. Предмет психолого-

педагогической диагностики. Место диагностики в психолого-
педагогическом сопровождении детей. Задачи диагностики. Принципы
психолого-педагогической диагностики: гуманности, научности,
детерминизма, единства сознания и деятельности, беспристрастности,
комплексности, системного и динамического подходов, выявления и учета
потенциальных возможностей ребенка,  качественного анализа результатов,
единства диагностики и коррекции.

Понятие об эмпирическом методе и его видах. Классификация методов
в психологии. Наблюдение как научный эмпирический метод, его основные
характеристики. Специфические особенности метода наблюдения. Объекты
наблюдения.  Правила  применения  наблюдения,  присутствие  наблюдателя.
Трудности метода наблюдения. Организация научного исследования
методом наблюдения: цели, программа (схема) наблюдения, единицы
наблюдения, объект  и  ситуация  наблюдения.  Требования  к  записи
наблюдения:  сплошной протокол, дневник, категоризированная форма
записи, психологическое шкалирование, хронометраж, запись в символах,
стандартный протокол. Виды организации психологического наблюдения и
их описание. Наблюдение как метод и методика. Хронометраж. Понятие об
экспериментальном методе, его специфичность, условия его реализации.
Классификация экспериментальных психологических исследований.
Алгоритм экспериментального исследования. Пилотажное и полевое
исследование.  Этапы экспериментального психологического исследования.
Метод эксперимента и статистическая обработка его результатов.

Роль психолого-педагогической диагностики на разных этапах
развития ребенка. Прогностическое значение диагностики развития ребенка.
Дифференциация содержания диагностики оп направлениям (объекта)
психолого-педагогических воздействий. Педагогическая диагностика.
Социально-педагогическое изучение микросоциальных условий и их
влияния на развитие ребенка. Психологическое изучение детей. Показания к
проведению диагностики: по плану, запрос воспитателя, запрос родителей,
по анализу результатов наблюдения психолога.

Тема: Представление информации в психолого-педагогическом
исследовании

Представление информации в психолого-педагогическом
исследовании.  Понятие о  научном исследовании.  Наука как  деятельность:
описание,  объяснение,  предсказание.  Стандартные требования к  научному
исследованию: теоретический и эмпирический аспект научного
исследования. Приемы измерений и статистические способы обработки



результатов в психологическом исследовании. Табличный, графический и
математико-статистический способы представления информации.

РАЗДЕЛ 2. ИССЛЕДОВАНИЕ ЛИЧНОСТИ

Тема: Исследование познавательной сферы личности
Общее понятие о познавательной сфере личности. Познавательные

процессы и их характеристика. Обзор методов исследования познавательных
процессов. Методы исследования сенсорно-перцептивной сферы. Методы
исследования антенационных и мнемических процессов. Методы
исследования мышления и воображения. Ранжирование по возрастным
категориям. Представление заключения по результатам диагностики.

Тема: Исследование личности и деятельности
Понятие о личности и ее структуре. Самооценка личности и ее виды.

Уровень притязаний. Мотивационная сфера, доминирующие мотивы и
направленность личности Понятие о деятельности. Освоение деятельности,
навыки и умение и способы их формирования. Методы исследования
личности и деятельности.

Тема: Исследование индивидуально-психологических различий и
эмоционально-волевой сферы

Психологическая характеристика типов темперамента. Особенности
проявления темперамента в детском возрасте. Основания проведения
диагностики темперамента. Диагностика характера. Проблема типологии
характера. Возможности психодиагностики в измерении характера. Эмоции
и их проявление на различных этапах развития личности. Понятие
тревожности и страхов в психолого-педагогической литературе.
Особенности проявления тревожности у детей. Социально-психологический
портрет тревожного ребенка. Обзор диагностических методик определения
уровня тревожности детей разных возрастных категорий. Определения
агрессивности. Классификация проявлений агрессии. Факторы,
провоцирующие агрессивность у ребенка. Типы агрессивности у детей.
Обзор  диагностических  методик  определения  уровня  агрессивности  детей
разных возрастных категорий. Методики изучения произвольной регуляции
деятельности. Понятие о способностях. Виды способностей. Уровни
способностей. Методы исследования способностей.

Тема: Социально-психологическое изучение и межличностных
отношений

Понятие о межличностных отношениях Методы исследования
межличностных отношений, групп и коллективов, социально-
психологического климата группы. Методы исследования структуры
отношений в группе и групповой динамики (ценностно-ориентационное
единство, групповая сплоченность и др.)



Тема: Социальные чувства личности и их проявление в
социально- психологических отношениях

Понятие о социальных чувствах личности. Исследование состояний
агрессии,  тревожности,  конфликтности,  и  др.  Исследование  эмпатических
тенденций, интерперсонального поведения (Т.Лири), социального
самоконтроля (Дж. Роттер, М.Снайдер).



2.3. Методические рекомендации по освоению дисциплины 
«Психолого- педагогический практикум» для студентов основной 
образовательной

программы

Чтобы научиться работать самостоятельно, необходимо
совершенствовать сам процесс усвоения знаний, в частности, умение
слушать лекции, готовиться к семинарским занятиям, к сдаче зачетов и
экзаменов.

Теоретические знания студенты получают на лекциях. Приведем
некоторые советы по работе студентов на лекционных занятиях, так как от
этого зависит, насколько продуктивно они в дальнейшем смогут работать на
семинарских занятиях.

Лекция, как известно, одна из основных форм учебных занятий в
высших учебных заведениях, представляющая собой систематичное,
последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела
конкретной науки или учебной дисциплины. Прошло много веков с момента
появления этой формы обучения, но лекция до сих пор остается важнейшей
формой учебного материала в вузе. К достоинствам лекции можно отнести
возможность в течение непродолжительного времени сориентировать
студентов в рассматриваемой научной проблеме, раскрыть ее наиболее
важные, существенные стороны, дать анализ различных взглядов и
теоретических концепций по рассматриваемому вопросу.

Поначалу у студента складывается мнение, что на лекции он – лицо
пассивное, и все, что от него требуется, - слушать и записывать то, что
говорит преподаватель. Но это ошибочное, и даже опасное представление.
На самом деле слушание лекции предполагает активную мыслительную
деятельность студента, главная задача которого – понять сущность
рассматриваемой темы, уловить логику рассуждений лектора; размышляя
вместе с ним, оценить его аргументацию, составить собственное мнение об
изучаемых явлениях и соотнести услышанное с тем, что уже изучено. И при
этом студент должен еще успевать делать записи изложенного материала.

Чтобы Вам было легче на лекционных занятиях, рекомендуем
несколько практических советов.

 Не старайтесь записать дословно все, что говорит преподаватель.
Учитесь формулировать мысли кратко и своими словами, записывая самое
существенное.

 Учитесь «на слух» отделять главное от второстепенного. Но это
не значит, что записывать нужно только основные положения и определения,
необходимы и примеры, приводимые лектором.

 Записи должны быть сжатыми, логично связанными, представляя
собой развернутый план лекции.

 Если в лекции предлагаются схемы, таблицы, чертежи,
обязательно полностью заносите их в тетрадь, выполняя аккуратно и
внимательно.



 Оставляйте в тетради поля, которые можно использовать в
дальнейшем для уточняющих записей, комментариев, дополнений и т.п.

 Постарайтесь выработать свою собственную систему
сокращения часто встречающихся слов или их замены определенными
знаками. Это даст Вам возможность меньше писать, больше слушать и
думать.

Всесторонняя подготовка специалистов – это не только приобретение
знаний,  но и  выработка умений применять  знания  на  практике,  в  жизни.
Особенно важными являются профессиональные умения по специальностям.
Такие умения можно выработать на семинарских (практических)
занятиях.

Задачами практических занятий являются:
 расширение, углубление и детализация научных знаний,

полученных на лекциях. Семинарские занятия логически продолжают
лекции. Но если на последних закладываются лишь основы научных знаний
в обобщенной форме, то на семинарских занятиях эти знания расширяют,
углубляют, детализируют;

 повышение уровня освоения учебного материала. Пользуясь
классификацией уровней обучения, основанной на принципах теории
поэтапного формирования  умственных  действий,  можно  отметить,  что на
лекциях учебный материал усваивается только на первом уровне – уровне
знакомства, характеризующимся главным образом узнаванием,
распознаванием,  различием и опознанием.  В то  же время на  семинарских
занятиях процесс обучения осуществляется на более высоких уровнях:
втором – уровне репродукции, позволяющем воспроизводить информацию
на обучаемом объекте; третьем – уровне умений и навыков,
характеризующемся возможностью  применять  знания  на  практике  для
решения  задач  некоторого класса;  четвертом  –  уровне  трансформации,
позволяющем переносить знания для решения практических задач в другую
область деятельности;

 привитие умений и навыков. На семинарах студенты не только
знакомятся с методологией и методикой научных исследований в общей
форме (это делается на лекциях), но и приобретают соответствующие умения
и навыки;

 развитие научного мышления и речи студентов. На лекциях
студенты слушают логически выдержанную и грамматически правильно
оформленную речь преподавателя.  На семинарских же занятиях студенты
сами непосредственно будут учиться этому мастерству;

 проверка и учет знаний. Существующая ныне поточно-
лекционная система обучения не обеспечивает постоянной обратной связи.
Поэтому все формы семинарских занятий – являются важным средством
более действенной проверки знаний, оперативной обратной связи,
осуществляемой по формуле «студент – преподаватель»;

 развитие научного кругозора и общей культуры, формирование
педагогического такта и навыков публичного выступления перед
коллективом;



 воспитание самостоятельности и ответственного отношения к
труду;

 развитие познавательной активности и привитие навыков
самостоятельной работы, особенно с первоисточниками, дополнительной и
специальной литературой;

 привитие навыков ведения коллективной беседы, участие в
творческой дискуссии, умения аргументированно отстаивать свои взгляды,
вырабатывать свою жизненную позицию.

Все эти задачи должны быть направлены на осуществление конечной
цели образования – всестороннего развития личности будущего бакалавра.

Подготовка к практическим занятиям осуществляется по этапам.
Первый из них – предварительное планирование. Выяснив тему

предстоящего занятия, изучив содержание плана, ознакомившись с объемом
работы, Вы составляете ориентировочный план подготовки.

Второй этап  –  повторение  уже  имеющихся  знаний.  После  того,  как
работа спланирована, Вы приступаете к повторению изучаемой темы сначала
по конспекту лекций, а затем по учебнику. С этой целью Вам необходимо
предварительно прочитать и восстановить в памяти содержание записей
конспекта, а после этого с целью уточнения конспекта – текст
соответствующего раздела учебника.

Третий этап – углубление знаний по теме. Он состоит в чтении
рекомендованной литературы в том порядке, как она указана в плане:
вначале основной, затем – дополнительной. При чтении ее полезно делать
рабочие записи по каждому пункту плана.  В процессе чтения желательно
выписывать неясные слова и вопросы. Делать это следует на полях
конспектов или отдельных листочках с тем, чтобы в последующей работе
над темой уточнить их  значение,  обращаясь  при  этом  к  справочной
литературе или консультации преподавателя.

Четвертый этап – заключительный. После повторения учебного
материала по конспекту и учебнику, проработки рекомендованной
литературы Вы переходите к  составлению развернутого плана отчета  или
выступления. После прочтения плана и его уточнения Вы готовы к
творческому участию в работе семинаров.

Какова же непосредственная деятельность студентов в процессе
проведения семинарских занятий? Во-первых,  это постоянное стремление
каждого студента принимать участие в творческой беседе, так как в процессе
ее значительно развивается познавательная активность, формируется
самостоятельность в изучении явлений действительности, в формировании
мировоззрения и превращения знаний в личные убеждения. Во-вторых,
глубокий и  всесторонний анализ  вопросов,  что позволит студентам более
серьезно относиться к изучаемому предмету и практическому опыту, а также
к работе над первоисточниками и другой рекомендованной литературой. В-
третьих, участие в семинарских занятиях путем использования
разнообразных форм (устных сообщений, рефератов, докладов и рецензий)
значительно расширяет научный кругозор и культуру речи, воспитывает



педагогический такт, развивает умения и навыки публичного выступления.
В-четвертых, желание участвовать в коллективных формах обсуждения
способствует  коллективному  усвоению знаний,  более  высокому  сознанию
общественного долга и трудолюбия.

Поскольку количество часов аудиторной работы явно недостаточно
для овладения таким большим объемом информации, на самостоятельную
работу студента может уйти достаточно много времени. Предлагается
изучению одной темы посвящать 7-10 дней. В течение этого времени
необходимо прочитать несколько раз предложенный материал, выделить в
нем  основные смысловые части. После этого найти и проработать
рекомендуемую литературу по каждому пункту,  составить  конспекты или
сделать  выписки  из работ ученых. Далее снова прочитать предлагаемый
текст, после чего желательно на семинарском занятии представить тему в
сжатом виде (таблица, схема, компьютерная презентация и др.).
Обязательным источником, с которым студент должен работать постоянно,
являются психологические словари.

При  самостоятельном изучении  тем следует учитывать  следующие
советы:

при первом ознакомлении с материалом быстро просмотреть
изучаемый текст, представить себе его общее содержание, логику

изложения; вдумчивое чтениетекстанадо осуществлять
медленно, уясняя прочитанное, выделяя основные

идеи. Прочитав материал, попытаться
соотнести теорию с примерами из практики;

при изучении сложного материала необходимо составить тезисы,
рабочие записи;

если в тексте встречаются непонятные термины, необходимо
воспользоваться словарем и выяснить значение термина, иначе дальнейшее
понимание материала будет осложнено;

необходимо критически осмысливать прочитанное и изученное,
ответить на вопросы, предложенные после каждой темы.

Работа с литературой. Необходимую для учебного процесса и
научных исследований информацию вы черпаете из книг, публикаций,
периодической печати, специальных информационных изданий и других
источников. Успешному поиску и получению необходимой информации
содействуют знания основ информатики, источников информации, составов
фондов библиотек и их размещения.

Чтобы быстро и умело ориентироваться в этом потоке информации,
учитесь работать с предметными каталогами библиотеки, уметь пользоваться
информационными изданиями типа “Экспресс-информация”, “Реферативные
журналы”, “Книжная летопись”, а также автоматизированной поисковой
системой и Интернетом, чтобы быстро найти нужную информацию.

Умение работать с информацией складывается из умения быстро найти
требуемый источник (книгу, журнал, справочник), а в нем – нужные
материалы; из умения разобраться в нем, используя при этом различные
способы чтения.



Чтение научных книг существенно отличается от чтения
художественной литературы. При чтении поэзии, прозы работает в основном
воображение; при изучении научно-технических книг требуется
определенное напряжение внимания, чтобы глубоко понять смысл
прочитанного.

Уметь читать книгу и понимать ее – разные вещи. Приступая к
изучению содержания  книги,  необходимо,  прежде  всего,  определить  цель
работы. Уяснение цели мобилизует мышление на усвоение материала,
концентрирует его внимание на главном, определяет способ чтения. В
учебной практике цели чтения книг могут быть разными:

 общее ознакомление с содержанием книги (учебника, учебного
пособия или монографии);

 поиск дополнительного материала по изучаемому вопросу или
углубленное изучение существа вопроса;

 поиск определений, понятий терминов, уяснение их существа;
 подбор доказательств и примеров, теоретических установок;
 изучение источника определенных проблем или практических 

задач;
 расширение и углубление знаний по определенной проблеме, 

вопросу.
Понимание цели изучения избранной книги ведет к тому, что книга

изучается под определенным углом зрения, а не как-нибудь вообще. В этом
случае прочитанный материал лучше усваивается,  крепче запоминается.  В
зависимости от избранной цели различают определенные приемы, способы и
методы чтения.

Критерием правильности выбора метода и темпа чтения является
понимание и усвоение прочитанного, т. е. умение себе или товарищу
рассказать прочитанное, выделяя при этом главную мысль или главный
вывод, сохраняя смысловую связь отдельных частей.

Возникает вопрос: как читать и писать так, чтобы время, потраченное
на это, не пропало впустую. Существуют общепринятые правила грамотного
чтения учебной и научной литературы. Изучение литературы должно
состоять их двух этапов.

1 этап. Предварительное знакомство с книгой. Работа с книгой
начинается с общего ознакомления. Для этого рекомендуется прочитать
титульный лист, аннотацию и оглавление, затем внимательно ознакомиться с
предисловием, введением и заключением. Прежде всего, читается заглавие,
название книги. Название книги читают все, но подумать над ним забывают
многие. Небезынтересно узнать кое-что об авторе данной книги. Иногда
научный авторитет автора не только заставляет прочитать, но и повышает
интерес к книге. Общее ознакомление с книгой заканчивается просмотром
имеющихся в ней приложений и другого справочного материала, с тем,
чтобы можно было легко найти материал, если в нем возникает
необходимость.  После этого можно приступить к углубленному изучению
книги.



2 этап. Чтение текста. Общепринятые правила чтения 
таковы: читать внимательно – т.е. возвращаться к непонятным 
местам. читать тщательно – т.е. ничего не пропускать.
читать сосредоточенно – т.е. думать о том, что вы читаете.
читать до логического конца – абзаца, параграфа, раздела, главы и т.д.
Разные тексты и цели ознакомления с книгой требуют разных способов

чтения, т.е. разных способов извлечения информации. Однако техника
чтения
– лишь средство для проникновения в содержание. В зависимости от степени
глубины проникновения в содержание используют различные способы
чтения: углубленный, обычный, скорочтение и избирательный,
отличающийся скоростью и степенью усвоения прочитанного.

Анализ прочитанного и конспектирование – важнейшее средство
запоминания и усвоения изучаемого произведения.  Выбор формы записей
зависит от ваших индивидуальных особенностей и от назначения записей:
для самообразования,  для реферата,  выступления и  т.  п.  Ведение записей
способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует наряду
со зрительной и моторную память.

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами
(а для психологов – это также самостоятельное теоретическое исследование
проблем, обозначенных преподавателем на лекциях) – это важнейшее
условие формирования у себя научного способа познания. Основные советы
здесь можно свести к следующим:

1. Составить перечень книг, с которыми Вам следует познакомиться;
«не старайтесь запомнить все, что вам в ближайшее время не понадобится, –
советует студенту и молодому ученому Г. Селье, – запомните только, где это
можно отыскать»

2. Сам такой перечень должен быть систематизированным (что
необходимо для семинаров, что для экзаменов, что пригодится для
написания курсовых и дипломных работ, а что Вас интересует за рамками
официальной учебной деятельности, то есть что может расширить Вашу
общую культуру).

3. Обязательно выписывать все выходные данные по каждой книге
(при написании курсовых и дипломных работ это позволит очень сэкономить
время).

4. Разобраться для себя, какие книги (или какие главы книг) следует
прочитать более внимательно, а какие – просто просмотреть.

5. При составлении перечней литературы следует посоветоваться с
преподавателями и научными руководителями (или даже с более
подготовленными и эрудированными сокурсниками), которые помогут Вам
лучше сориентироваться, на что стоит обратить большее внимание, а на что
вообще не стоит тратить время.

6. Безусловно, все прочитанные книги,  учебники и статьи следует
конспектировать, но это не означает, что надо конспектировать «все
подряд»: можно выписывать кратко основные идеи автора и иногда
приводить наиболее яркие и показательные цитаты (с указанием страниц).



7. Если книга – Ваша собственная, то допускается делать на полях
книги краткие пометки или же в конце книги, на пустых страницах просто
сделать свой «предметный указатель», где отмечаются наиболее интересные
для Вас мысли и обязательно указываются страницы в тексте автора (это
очень хороший совет, позволяющий экономить время и быстро находить
«избранные» места в самых разных книгах).

8. Если Вы раньше мало работали с научной психологической
литературой, то следует выработать в себе способность «воспринимать»
сложные тексты; для этого лучший прием – научиться «читать медленно»,
когда Вам понятно каждое прочитанное слово (а если слово незнакомое, то
либо с помощью словаря, либо с помощью преподавателя обязательно его
узнать), и это может занять немалое время (у кого-то – до нескольких недель
и даже месяцев); опыт показывает, что после этого студент каким-то
«чудом» начинает буквально заглатывать книги и чуть ли не видеть «сквозь
обложку», стоящая это работа или нет...

9. «Либо читайте, либо перелистывайте материал, но не пытайтесь
читать быстро... Если текст меня интересует, то чтение, размышление и даже
фантазирование по этому поводу сливаются в единый процесс, в то время
как вынужденное скорочтение не только не способствует качеству чтения, но
и не приносит чувства удовлетворения, которое мы получаем, размышляя о
прочитанном», – советует Г. Селье.

10. Есть еще один эффективный способ оптимизировать знакомство с
научной литературой – следует увлечься какой-то идеей и все книги
просматривать с точки зрения данной идеи. В этом случае студент (или
молодой ученый) будет как бы искать аргументы «за» или «против»
интересующей его идеи, и одновременно он будет как бы общаться с
авторами этих книг по поводу своих идей и размышлений... Проблема лишь
в том, как найти «свою» идею...



3. КОМПОНЕНТЫ МОНИТОРИНГА УЧЕБНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ

3.1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА РЕЙТИНГА ДИСЦИПЛИНЫ
«ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА»

Наименование 
дисциплины/курса

Уровень/
ступень

образования
(бакалавриат,
магистратура)

Статус
дисциплины в

рабочем
учебном плане

(А, В, С)

Количество зачетных
единиц/кредитов

Психолого- 
педагогический

практикум
Бакалавриат Б1.ОДП.03.02 72 часа / 2 ЗЕТ

Смежные дисциплины по учебному плану
Предшествующие: Общая психология, Анатомия и возрастная физиология,
Возрастная психология, Педагогическая психология Организация учебно- 
исследовательской работы, Психолого-педагогическая диагностика

Последующие: Психологические особенности детей с ОВЗ, Психология личности и 
индивидуальности, Производственная практика (психолого-педагогическая),
Производственная практика: педагогическая практика интерна

ВХОДНОЙ МОДУЛЬ
(проверка «остаточных» знаний по ранее изученным смежным дисциплинам)

Форма работы Количество баллов 5 %
mi
n

max

Устный опрос 3 5
Итого 3 5

РАЗДЕЛ № 1
Форма работы Количество баллов 45 %

mi
n

max

Текущая работа Посещение
семинарских занятий 3 5

Участие в
обсуждениях, опросах 3 5

Домашнее письменное
задание 3 5

Составление
библиографии 3 5

Ведение 
психологическог
о
словаря

3 5

Конспектирование 3 5



первоисточников
Промежуточный
рейтинг- 
контроль

Решение
профессионально
й задачи

9 15

Итого 27 45

РАЗДЕЛ № 2
Форма работы Количество баллов 45 %

min max
Текущая работа Посещение

семинарских занятий 3 5

Участие в
обсуждениях, опросах 3 5

Домашнее 
письменное задание

3 5

Составление
библиографии 3 5

Ведение 
психологическог
о
словаря

3 5

Конспектирование
первоисточников 3 5

Промежуточны
й рейтинг-
контроль

Решение 
профессионально
й
задачи

9 15

Итого 27 45

Итоговый модуль
Содержание Форма работы Количество баллов 5 %

mi
n

max

Устный опрос 3 5
Итого 3 5

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
Базовый модуль/

Тема
Форма работы Количество баллов

mi
n

max

Р №1 Собеседование по
модулю

1 5

Р № 2 Разработка медиа-
презентации

1 10

Т № 3 Подбор 
диагностически
х
методик

1 5

Т № 4 Составление 
психологически

1 5



х
рекомендаций по теме



Т № 5 Написание реферата 1 5
Т № 6 Выполнение 

творческого задания 
(по
согласованию 
преподавателем
)

1 5

Итого 6 35

Общее количество баллов по дисциплине 
(по итогам изучения всех модулей, без

учета дополнительного модуля)

min max
60 100

Соответствие рейтинговых баллов академической оценке

Min – 60 бал. – «3» 60 – 79 баллов – «3» (удовлетворительно)
80 – 90 баллов – «4» (хорошо)

Max – 100 бал. – «5» 90 – 100 баллов – «5» (отлично)

Прим.: преподаватель имеет право по своему усмотрению добавлять
студенту определенное количество баллов (но не более 5% от общего
количества) за:

- активность на занятиях;
- выступление с докладом на научной конференции;
- научную публикацию;
- иные учебные или научные достижения.
Автоматический экзамен может быть получен только при условии

отсутствия пропусков занятий и написания контрольных работ на
положительные отметки.

Штрафные санкции:
Пропуск трех и более занятий – 10 баллов
Бездействие на пяти и более семинарских занятиях – 20 баллов
Просроченная сдача индивидуальных заданий – 20 баллов 
Плагиат – 50 баллов



3.2. Фонд оценочных средств (контрольно-измерительные материалы)
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УНИВЕРСИТЕТ им. В.П. Астафьева
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Кафедра-разработчик: кафедра педагогики и психологии начального
образования

УТВЕРЖДЕНО
на заседании 
кафедры Протокол №
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от «8» мая 2024 
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кафедрой 
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ОДОБРЕНО
на заседании научно-
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специальности (направления 
подготовки)
Протокол № 6
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обучающихся
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1. Назначение фонда оценочных средств

1.1. Целью создания ФОС дисциплины «Психолого-педагогический
практикум» является установление соответствия учебных достижений
запланированным результатам обучения и требованиям основной
профессиональной образовательной программы, рабочей программы
дисциплины.

1.2. ФОС по дисциплине/модулю решает задачи:
 контроль и управление процессом приобретения бакалаврами

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 универсальных и
общепрофессиональных компетенций выпускников;

 обеспечение соответствия результатов обучения задачам будущей
профессиональной деятельности через совершенствование
традиционных и внедрение инновационных методов обучения в
образовательный процесс Университета.

1.3. ФОС разработан на основании нормативных документов:
- федерального государственного образовательного стандарта

высшего образования по направлению подготовки по направлению
подготовки 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование» (уровень
бакалавриата, программа подготовки: академический бакалавриат),
утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 22 февраля 2018 г. N 122;

- образовательной   программы    академического    бакалавриата
«Психология и педагогика начального образования»;

- Положения о формировании фонда оценочных средств для
текущего контроля успеваемости, промежуточной и 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» и его филиалах.

2. Перечень компетенций, подлежащих формированию в рамках
дисциплины

2.1. Перечень компетенций, формируемых в процессе изучения
дисциплины



ОПК-1 — способность  осуществлять  профессиональную деятельность  в
соответствии с нормативными правовыми актами в сфере образования и
нормами профессиональной этики
ОПК-7 — способность взаимодействовать с участниками образовательных
отношений в рамках реализации образовательных программ
ПК-1 — способность к участию в коллективной работе по проектированию
и реализации программ развития и воспитания обучающихся
ПК-3 — способность осуществлять психолого-педагогическую
диагностику результатов обучения и личностного развития детей и
обучающихся, в том числе детей и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья
ПК-4 — способность осуществлять коррекционно-развивающую работу с
детьми и обучающимися, в том числе с детьми и обучающимися с 
ограниченными возможностями здоровья, с применением методов и
технологий на основе результатов психолого-педагогической диагностики 
ПК-5 — способность организовывать и проводить психологическое
консультирование субъектов образовательного процесса
ПК-6 — способность реализовывать индивидуально-личностные
образовательные маршруты детей и обучающихся, в том числе с
ограниченными возможностями здоровья
ПК-7 — способность планировать и организовывать психологическое
просвещение и профилактические мероприятия по сохранению и
укреплению психологического здоровья субъектов образовательного
процесса
ПК-8 — способность к участию в деятельности по созданию развивающей
образовательной среды в образовательной организации

2.2. Оценочные средства

Компетенция
Дисциплины, практики, участвующие 

в формировании данной 
компетенции

Тип 
контроля

Оценочное средство /
КИМ

Номер Форма

ОПК-1 — Основы права и политологии, Текущий Проведение
способность Экономика знаний, Психологическая контроль методик и
осуществлять служба в образовании, Психолого- интерпретац
профессиональ педагогический практикум, Введение в ия
ную профессию, Нормативно-правовые и результатов,
деятельность в этические основы профессиональной устный
соответствии с деятельности, Производственная опрос
нормативными практика: педагогическая практика
правовыми интерна, Учебная практика:
актами в сфере технологическая (проектно-
образования и технологическая) практика, Психолого-
нормами педагогическая практика,
профессиональ Преддипломная практика, Подготовка к
ной этики сдаче и сдача государственного



экзамена, Выполнение и защита
выпускной квалификационной работы

ОПК-7 — Психологическая служба в образовании, Текущий Проведение
способность Психолого-педагогический практикум, контроль методик и
взаимодействов История образования и педагогической интерпретац
ать с мысли, Теория и методика обучения, ия
участниками Теория и методика воспитания, результатов,
образовательны Социальная педагогика, Психология устный
х отношений в личности и индивидуальности, опрос
рамках Психология девиантного развития и
реализации поведения, Клиническая психология,
образовательны Психология и педагогика семьи,
х программ Технологии работы педагога-психолога

с родителями, Технологии работы
педагога-психолога с педагогами и
администрации, Организация
взаимодействия педагога-психолога со
специалистами по вопросам коррекции
нарушений   в   развитии   и   поведении
обучающихся, Методы развития
родительской компетентности /
Психологическая помощь педагогам
при стрессе и эмоциональном
выгорании, Формирование
психологически комфортной и
безопасной образовательной среды,
Организация развития детей младшего
школьного возраста в образовании,
Технологии укрепления
психологического здоровья в
образовательной среде, Психолого-
педагогическая поддержка
обучающихся в кризисных состояниях и
жизненных трудных ситуациях,
Профилактика школьного буллинга /
Создание благоприятного
психологического   климата в   детской
группе, Производственная практика:
педагогическая практика интерна,
Учебная практика: технологическая
(проектно-технологическая) практика,
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена,
Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы



ПК-1 —
способность к 
участию в 
коллективной 
работе по 
проектировани 
ю и реализации
программ 
развития и 
воспитания 
обучающихся

История, Философия, Основы права и
политологии, Культурология,
Экономика знаний, Естественнонаучная
картина мира, Социология,
Иностранный язык, Русский язык и
культура речи, Информационно-
коммуникационные технологии в
образовании и социальной сфере,
Педагогическая риторика, Основы ЗОЖ
и гигиена, Анатомия и возрастная
физиология, Безопасность
жизнедеятельности, Физическая
культура и спорт, Физическая культура
и спорт: элективные курсы,
Психологические особенности детей с
ОВЗ, Современные технологии
инклюзивного образования,
Проектирование индивидуальных
образовательных маршрутов, Основы
математической обработки
информации, Организация учебно-
исследовательской работы, Методы
воспитывающей среды в
образовательных организациях,
организациях отдыха детей и их
оздоровления, Психологическая служба
в образовании, Психолого-
педагогический практикум, История
образования и педагогической мысли,
Теория и методика обучения, Теория и
методика воспитания, Социальная
педагогика, Образовательные
программы и образовательные
стандарты, Технологии современного
образования, Общая психология,
Возрастная психология, Социальная
психология, Педагогическая
психология, Конфликтология и
медиация в образовании, Психология
личности и индивидуальности,
Психология девиантного развития и
поведения, Клиническая психология,
Психология и педагогика семьи,
Основы психопрофилактики и
психопросвещения, Введение в
профессию, Нормативно-правовые и
этические основы профессиональной
деятельности, Методы формирования и
оценки личностных и универсальных
учебных действий обучающихся,
Методы работы со способными и
одаренными       детьми,       Психолого-

Текущий
контроль

Проведение
методик и

интерпретац
ия

результатов,
устный
опрос



педагогическая поддержка детей с
трудностями в обучении,
Проектирование индивидуальных
образовательных маршрутов /
Тьюторское сопровождение в
начальном образовании, Дефектология,
Детская психотерапия,  Профилактика
школьной и социальной дезадаптации
младших школьников,  Методы работы
педагога- психолога с нарушениями
интеллекта обучающихся, Методы
работы педагога- психолога с

эмоционально-
поведенческими нарушениями,
Психопрофилактика нервно-
психических нарушений /
Профилактика отклонений в поведении
обучающихся, Технологии работы
педагога-психолога с родителями,
Технологии работы педагога-психолога
с педагогами и администрации,
Организация  взаимодействия  педагога-
психолога со специалистами по
вопросам коррекции нарушений в
развитии и поведении обучающихся,
Методы развития родительской
компетентности / Психологическая
помощь педагогам при стрессе и
эмоциональном выгорании, Учебная
практика: ознакомительная практика,
Учебная практика: Научно-
исследовательская работа, Учебная
практика:  общественно-педагогическая,
Производственная практика:  вожатская
практика, Производственная практика:
педагогическая практика интерна,
Производственная практика:
технологическая (проектно-
технологическая) практика,
Производственная практика:
педагогическая практика, Учебная
практика: технологическая (проектно-
технологическая) практика, Психолого-
педагогическая практика,
Преддипломная практика, Подготовка к
сдаче и сдача государственного
экзамена, Выполнение и защита
выпускной квалификационной работы



ПК-3 —
способность 
осуществлять 
психолого- 
педагогическу 
ю диагностику 
результатов 
обучения и 
личностного 
развития детей 
и 
обучающихся, в
том числе 
детей и 
обучающихся с
ограниченными
возможностями
здоровья

Психологическая служба в образовании,
Психолого-педагогический практикум,
Психолого-педагогическая диагностика,
Основы психологического
консультирования, Основы психолого-
педагогической коррекции, Основы
психопрофилактики и
психопросвещения, Методы активного
социально-психологического обучения,
Психолого-педагогическая поддержка
детей с трудностями в обучении,
Психолого-педагогическая практика,
Производственная практика:
педагогическая практика интерна,
Преддипломная практика, Подготовка к
сдаче и сдача государственного
экзамена, Выполнение и защита
выпускной квалификационной работы

Текущий
контроль

Проведение
методик и

интерпретац
ия

результатов,
устный
опрос

ПК-4 —
способность 
осуществлять 
коррекционно- 
развивающую 
работу с детьми
и 
обучающимися,
в том числе с 
детьми и
обучающимися 
с 
ограниченными
возможностями
здоровья, с
применением 
методов и
технологий на
основе 
результатов 
психолого- 
педагогической
диагностики

Психологическая служба в образовании,
Психолого-педагогический практикум,
Основы психолого-педагогической
коррекции, Основы психопрофилактики
и психопросвещения, Методы
активного социально-психологического 
обучения, Методы формирования и
оценки личностных и универсальных 
учебных действий обучающихся,
Методы работы со способными и
одаренными детьми, Психолого-
педагогическая поддержка детей с
трудностями в обучении,
Проектирование индивидуальных
образовательных маршрутов /
Тьюторское сопровождение в 
начальном образовании,

Дефектология, Методы работы
педагога-психолога с 

нарушениями интеллекта обучающихся,
Методы работы педагога-психолога с 
эмоционально-поведенческими 
нарушениями, Производственная
практика: педагогическая практика
интерна, Психолого-педагогическая
практика, Преддипломная  практика,
Учебная  практика:  технологическая
(проектно-технологическая)  практика,
Подготовка   к      сдаче   и      сдача
государственного            экзамена,
Выполнение  и    защита    выпускной
квалификационной работы

Текущий
контроль

Проведение
методик и

интерпретац
ия

результатов,
устный
опрос

ПК-5 —
способность

Психологическая служба в образовании,
Психолого-педагогический практикум,

Текущий
контроль

Проведение
методик и



организовывать
и проводить
психологическо
е 
консультирован
ие субъектов
образовательно 
го процесса

Технологии работы педагога-психолога
с родителями, Технологии работы
педагога-психолога с педагогами и
администрации, Методы развития
родительской компетентности /
Психологическая помощь педагогам
при стрессе и эмоциональном
выгорании, Психолого-педагогическая
поддержка обучающихся в кризисных
состояниях и жизненных трудных
ситуациях, Профилактика школьного
буллинга / Создание благоприятного
психологического климата в детской
группе, Производственная практика:
педагогическая практика интерна,
Психолого-педагогическая практика,
Преддипломная практика, Учебная
практика: технологическая (проектно-
технологическая) практика, Подготовка
к сдаче и сдача государственного
экзамена, Выполнение и защита
выпускной квалификационной работы

интерпретац
ия

результатов,
устный
опрос

ПК-6 —
способность 
реализовывать 
индивидуально
-личностные 
образовательны
е маршруты
детей и
обучающихся, в
том числе с
ограниченными
возможностями
здоровья

Психологическая служба в образовании,
Психолого-педагогический практикум,
Образовательные программы и
образовательные стандарты, Основы
психологического консультирования,
Основы психолого-педагогической
коррекции, Основы психопрофилактики
и психопросвещения, Методы работы
со способными и одаренными детьми,
Психолого-педагогическая поддержка
детей с трудностями в обучении,
Производственная практика:
педагогическая практика интерна,
Психолого-педагогическая практика,
Преддипломная практика, Учебная
практика: технологическая (проектно-
технологическая) практика, Подготовка
к сдаче и сдача государственного
экзамена, Выполнение и защита
выпускной квалификационной работы

Текущий
контроль

Проведение
методик и

интерпретац
ия

результатов,
устный
опрос

ПК-7 —
способность 
планировать и
организовывать
психологическо
е просвещение 
и 
профилактичес 
кие

Психологическая служба в образовании,
Психолого-педагогический практикум,
Основы психолого-педагогической
коррекции, Основы психопрофилактики
и психопросвещения, Методы
формирования и  оценки личностных и
универсальных учебных действий
обучающихся, Методы работы со
способными и одаренными детьми,

Текущий
контроль

Проведение
методик и

интерпретац
ия

результатов,
устный
опрос



мероприятия по
сохранению и
укреплению 
психологическо
го здоровья
субъектов 
образовательно 
го процесса

Психолого-педагогическая поддержка
детей с трудностями в обучении,
Проектирование индивидуальных
образовательных маршрутов /
Тьюторское сопровождение в
начальном образовании, Детская
психотерапия, Профилактика школьной
и  социальной дезадаптации младших
школьников, Психопрофилактика

нервно-
психических нарушений /
Профилактика отклонений в поведении
обучающихся, Методы развития
родительской компетентности /
Психологическая помощь педагогам
при стрессе и эмоциональном
выгорании, Технологии укрепления
психологического здоровья в
образовательной среде,
Производственная практика:
педагогическая практика интерна,
Психолого-педагогическая практика,
Преддипломная практика, Учебная
практика: технологическая (проектно-
технологическая) практика, Подготовка
к сдаче и сдача государственного
экзамена, Выполнение и защита
выпускной квалификационной работы

ПК-8 —
способность к
участию в
деятельности 
по созданию
развивающей 
образовательно 
й среды в
образовательно 
й организации

Психологическая служба в образовании,
Психолого-педагогический практикум,
Образовательные программы и
образовательные стандарты,
Формирование психологически
комфортной и безопасной
образовательной среды, Организация
развития детей младшего школьного
возраста в образовании, Технологии
укрепления психологического здоровья
в образовательной среде, Психолого-
педагогическая поддержка
обучающихся в кризисных состояниях и
жизненных трудных ситуациях,
Профилактика школьного буллинга /
Создание благоприятного
психологического климата в детской
группе, Психолого-педагогическая
практика, Преддипломная практика,
Учебная практика: технологическая
(проектно-технологическая) практика,
Подготовка к сдаче и сдача
государственного экзамена,
Выполнение и защита выпускной
квалификационной работы

Текущий
контроль

Проведение
методик и

интерпретац
ия

результатов,
устный
опрос



3. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации
3.1. Фонды оценочных средств включают: экзамен по модулю

3.2. Оценочные средства
3.2.1. Оценочное средство экзамен по модулю

Формируемые
компетенции

Продвинутый 
уровень 
сформированности
компетенций

Базовый уровень 
сформированности
компетенций

Пороговый уровень
сформированности 
компетенций

87-100
отлично/зачтено

73-86
хорошо/зачтено

61-72
удовлетворительно/за

чтено
ОПК-1 На продвинутом 

уровне способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в
сфере образования и
нормами 
профессиональной
этики

На базовом уровне 
способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в
сфере образования и
нормами 
профессиональной
этики

На пороговом уровне
способен 
осуществлять 
профессиональную 
деятельность в 
соответствии с 
нормативными 
правовыми актами в 
сфере образования и 
нормами 
профессиональной
этики

ОПК-7 На продвинутом 
уровне способен 
взаимодействовать с
участниками 
образовательных 
отношений в рамках
реализации 
образовательных
программ

На базовом уровне 
способен 
взаимодействовать с
участниками 
образовательных 
отношений в рамках
реализации 
образовательных
программ

На пороговом уровне
способен 
взаимодействовать с 
участниками 
образовательных 
отношений в рамках 
реализации 
образовательных
программ

ПК-1 На продвинутом 
уровне способен к 
участию в 
коллективной работе 
по проектированию и 
реализации программ 
развития и воспитания
обучающихся

На базовом уровне 
способен к участию в 
коллективной работе 
по проектированию и 
реализации программ 
развития и воспитания
обучающихся

На пороговом уровне 
способен к участию в 
коллективной работе 
по проектированию и 
реализации программ 
развития и воспитания
обучающихся

ПК-3 На продвинутом 
уровне способен 
осуществлять 
психолого- 
педагогическую 
диагностику
результатов обучения
и личностного

На базовом уровне 
способен 
осуществлять 
психолого- 
педагогическую 
диагностику
результатов обучения
и личностного

На пороговом уровне
способен 
осуществлять 
психолого- 
педагогическую 
диагностику
результатов обучения
и личностного



развития детей и 
обучающихся, в том
числе детей и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями
здоровья

развития детей и 
обучающихся, в том
числе детей и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями
здоровья

развития детей и 
обучающихся, в том
числе детей и 
обучающихся с 
ограниченными 
возможностями
здоровья

ПК-4 На продвинутом На базовом уровне На пороговом уровне
уровне способен способен способен
осуществлять осуществлять осуществлять
коррекционно- коррекционно- коррекционно-
развивающую работу развивающую работу развивающую работу
с детьми и с детьми и с детьми и
обучающимися, в том обучающимися, в том обучающимися, в том
числе с детьми и числе с детьми и числе с детьми и
обучающимися с обучающимися с обучающимися с
ограниченными ограниченными ограниченными
возможностями возможностями возможностями
здоровья, с здоровья, с здоровья, с
применением методов применением методов применением методов
и технологий на и технологий на и технологий на
основе результатов основе результатов основе результатов
психолого- психолого- психолого-
педагогической педагогической педагогической
диагностики диагностики диагностики

ПК-5 На продвинутом На базовом уровне На пороговом уровне
уровне способен способен способен
организовывать и организовывать и организовывать и
проводить проводить проводить
психологическое психологическое психологическое
консультирование консультирование консультирование
субъектов субъектов субъектов
образовательного образовательного образовательного
процесса процесса процесса

ПК-6 На продвинутом На базовом уровне На пороговом уровне
уровне способен способен способен
реализовывать реализовывать реализовывать
индивидуально- индивидуально- индивидуально-
личностные личностные личностные
образовательные образовательные образовательные
маршруты детей и маршруты детей и маршруты детей и
обучающихся, в том обучающихся, в том обучающихся, в том
числе с числе с числе с
ограниченными ограниченными ограниченными
возможностями возможностями возможностями
здоровья здоровья здоровья

ПК-7 На продвинутом На базовом уровне На пороговом уровне
уровне способен способен планировать способен планировать
планировать и и организовывать и организовывать
организовывать психологическое психологическое
психологическое просвещение и просвещение и
просвещение и профилактические профилактические
профилактические мероприятия по мероприятия по



мероприятия по 
сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов
образовательного
процесса

сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов
образовательного 
процесса

сохранению и 
укреплению 
психологического 
здоровья субъектов
образовательного 
процесса

ПК-8 На продвинутом 
уровне способен к
участию в 
деятельности по 
созданию 
развивающей 
образовательной 
среды в 
образовательной
организации

На базовом уровне 
способен к участию в
деятельности по 
созданию 
развивающей 
образовательной 
среды в 
образовательной 
организации

На пороговом уровне
способен к участию в
деятельности по 
созданию 
развивающей 
образовательной 
среды в 
образовательной 
организации

4. Фонд оценочных средств для текущего контроля

4.1. Фонды оценочных средств включают: вопросы к экзамену по
модулю, домашние письменные задания, составление библиографии,
ведение психологического словаря, конспектирование первоисточников,
решение профессиональных задач.

4.2 Критерии оценивания см. в технологической карте рейтинга
рабочей программы дисциплины

4.2.1. Критерии оценивания по оценочному средству 1 – домашнее
письменное задание

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в
рейтинг)

Грамотное использование
психологических терминов 1

Логичность и последовательность
изложения материала 2

Владение методами
психологического анализа 2

Максимальный балл 5

4.2.3. Критерии оценивания по оценочному средству 2 –
составление библиографии

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в
рейтинг)

Актуальность выбранной темы 1



Адекватность подобранной
литературы 1

Использование классических и
современных исмточников 3

Максимальный балл 5

4.2.4. Критерии оценивания по оценочному средству 3 – ведение
психологического словаря

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в
рейтинг)

Грамотное использование
психологических терминов 2

Использование нескольких
справочных источников 3

Максимальный балл 5

4.2.5. Критерии оценивания по оценочному средству 4 –
конспектирование первоисточников

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в
рейтинг)

Грамотное использование
психологических терминов 1

Логичность и последовательность
изложения материала 2

Владение методами
психологического анализа 2

Максимальный балл 5

4.2.6. Критерии оценивания по оценочному средству 5 – решение
профессиональных задач

Критерии оценивания Количество баллов (вклад в
рейтинг)

Грамотное использование
психологических терминов

5

Логичность и последовательность
изложения материала

5

Владение методами
психологического анализа

5

Максимальный балл 15

4.2.7. Критерии оценивания по оценочному средству 6 – устный
опрос



Критерии оценивания Количество баллов (вклад в
рейтинг)

Грамотное использование
психологических терминов 2

Логичность и последовательность
изложения материала 3

Максимальный балл 5

5. Оценочные средства (контрольно-измерительные материалы)

5.1. Вопросы к экзамену по модулю

1. Предмет, цели и задачи психолого-педагогической диагностики.
2. История возникновения и развития психолого-педагогической
диагностики в России.
3. История возникновения и развития психолого-педагогической
диагностики за рубежом.
4. Этические нормы проведения психолого-педагогической диагностики.
5. Методологические основы получения психодиагностических данных и
их использование в работе социального педагога.
6. Критерии эффективности психодиагностической работы.
7. Понятие надежности в психолого-педагогической диагностике.
8. Виды надежности и их применение в практике социального педагога.
9. Общая характеристика валидности, виды валидности.
10. Опрос в системе психолого-педагогической диагностики.
11. Общая характеристика опросников. Возможности и ограничения
применения опросников.
12. Классификация опросников. Надежность опросников.
13. Анкетирование в системе психолого-педагогической диагностики.
14. Проведение анкетирования с детьми разного возраста. Возможности и
ограничения применения анкетирования.
15. Беседа в системе психолого-педагогической диагностики. 
Возможности и ограничения применения беседы.
16. Общая характеристика тестов, как метода психолого-педагогической
диагностики. Возможности и ограничения применения тестов.
17. Виды тестов и особенности их применения.
18. Общая характеристика и история создания методики Векслера.
19. Особенности применения методики Векслера для детей.
20. Особенности самооценки как психологического явления.
21. Диагностические процедуры при исследовании самооценки.
22. Уровень притязаний в структуре личности ребенка. Процедуры
исследования уровня притязаний в школе.
23. Диагностические процедуры при исследовании личностных
особенностей (тест личности Г. Айзенка).



24. Общая характеристика готовности к школьному обучению.
25. Психологическая готовность к школе.
26. Процедура определения школьной готовности к школе.
27. Проективные методики. Особенности их применения
(«Несуществующее животное», «Кинетический рисунок семьи», «Дом.
Дерево.Человек»).
28. Наблюдение в системе психолого-педагогической диагностики.
Возможности и ограничения применения наблюдения.
29. Эксперимент в системе психолого-педагогической диагностики. Виды
эксперимента.
30. Этапы организации и проведение психодиагностического
исследования.

5.2. Примерные домашние задания

1. Проанализируйте предложенный случай из образовательной практики:
сформулируйте основные требования к работе с данным случаем с точки
зрения принципов организации диагностической деятельности:
а) опираясь на приведенные в описании случая данные, сформулируйте
ряд диагностических гипотез о причинах школьных трудностей Миши Н.
(не менее пяти гипотез);
б)  обоснуйте  каждую выдвинутую гипотезу  ссылками на  теоретические
положения возрастной, социальной психологии и др. областей
психологического научного знания;
в) подберите методы и конкретные методические процедуры, которые
могут быть использованы для проверки каждой из выдвинутых вами
диагностических гипотез. Обоснуйте свой выбор;
г) выстройте алгоритм действий психолога, включающий все необходимые 
относительно данного случая этапы диагностического процесса.
Миша Н., 7 лет, детский сад не посещал, при поступлении в школу, по
словам матери (педагога по образованию), хотел учиться, был хорошо 
подготовлен. Первое полугодие проучился нормально, однако учительница 
часто делала замечания – отвлекается на уроках, невнимателен и т. д.
Миша, мальчик достаточно воспитанный, вдруг стал огрызаться, иногда
грубить учительнице. Мать сначала не придавала этому большого
значения. Но поведение Миши постепенно ухудшалось. После того как 
учительница назвала его при всем классе идиотом, мальчик набросился на
нее. Разбор в кабинете директора только усугубил конфликт, ребенок 
окончательно замкнулся, отказывался ходить в школу. Мать все-таки 
отводила его в школу, и он либо безучастно сидел на уроках, либо вел себя
вызывающе: мог ходить по классу; укусил девочку, которая обзывала его;
сидел под партой, когда учительница ругала мальчика; в диктанте перед
каждым словом написал приставку «не»; диктант не сдал учителю и т. д.
Ко всем взрослым стал относиться с недоверием, отказывался
разговаривать с ними, у него наблюдался частичный аутизм.



Мать, обеспокоенная поведением сына, решила по совету педагогов
отвести его к психиатру. Мальчик, когда понял, куда его привела мать,
стал
кричать: «Я не больной!» – после чего замкнулся окончательно, стал
вялым, апатичным. Посещение любого кабинета (и в школе, и в
поликлинике), вид любого врача, учителя вызывал у ребенка бурную
реакцию протеста,  он бился  в  истерике и кричал,  что он нормальный.
Категорически отказывался ходить в школу.

2. Изучите предложенные статьи, посвященные рассмотрению проблем и
перспектив психодиагностики в сфере образования. На основании
прочтенного подготовьте ориентировочную карту-схему, классифицировав
выделенные разными авторами проблемы современной психодиагностики
на группы.

5.3. Примерные профессиональные задачи

Задача
Ваня М., 5 лет, находится на лечении и обследовании в условиях
стационара в связи с ночным энурезом. Из беседы с матерью известно, что
ребенок родился недоношенным, в течение первого месяца жизни
находился в отделении патологии новорожденных. Отставало
формирование навыков: сидеть Ваня стал к 9 месяцам,  ходить в 1год 3
месяца, отдельные слова стал произносить в 1год 2 месяца, фразовая речь
появилась к 4 годам. Ночной энурез отмечается непрерывный, частый,
иногда до двух раз за ночь. Сейчас мальчик веселый, подвижный,
посещает д/с. Воспитательница жалуется, что он часто дерется,
неусидчивый, не справляется с учебной программой старшей группы, с
трудом одевается, не умет завязывать шнурки, застегивать пуговицы.
При патопсихологическом обследовании Ваня охотно беседует, играет.
Внимание неустойчиво, выполнение заданий прерывается шумной игрой,
беганием по кабинету. Рисунок человека на уровне «головонога». Ребенок
может собрать разрезанные картинки из 2-х фрагментов, с помощью
экспериментатора – из 3-х. Механическое запоминание – нижняя граница
нормы,  смысловое  (построение  фразы) – значительно лучше.  Доступны
простые сообщения.
Для выполнения всех заданий необходимо постоянное привлечение
внимания, пошаговые инструкции. Самооценка завышена, представление и
мнении окружающих не сформировано.
1.Какой  тип  нарушения  у  Вани?
2.Какие можно дать
рекомендации?

Задача
Костя Б., 7 лет, находится на обследовании с целью определения школьной 
готовности. Со слов мамы известно, что ребенок родился в срок, отставал в



раннем развитии: голову держал в 4 месяца, сидеть научился к 9 месяцам,
ходить – в 1 год 5 месяцев. Отдельные слова появились к 2 годам, фразовая
речь – к 4 годам. В д/с программу не осваивал. К настоящему моменту
ребенок знает  отдельные буквы,  может  назвать  цифры от 1  до 10.  При
патопсихологическом обследовании ребенок с трудом вступает в контакт,
не интересуется заданиями и игрушками. Объем внимания недостаточен.
Работоспособность равномерно низкая.  Темп сенсомоторики медленный.
Доступны простые обобщения: «еда», «посуда», более сложные –
невозможны. Запас знаний недостаточен. Испытуемый не знает имени и
профессии родителей, своего домашнего адреса. Рисунок человека на
уровне «головонога». Счет недоступен. Реакция на оказание помощи,
поощрение отсутствует. Критичность к достижениям неразвита,
самооценка не сформирована.
1.Какой тип нарушенного психического развития отмечается в данном
случае?
2.Возможно ли обучение в нормальной школе?
3.К какому специалисту следует направить ребенка?

Задача
Таня В., 7 лет. Обратилась мама с девочкой с целью определения
школьной готовности.  Со  слов  мамы известно,  что  девочка  родилась  в
срок, в течение первого года жизни развивалась успешно, своевременно
научилась сидеть и ходить. Отдельные слова появились в 1 год 3 месяца,
фразовая речь – к 3 годам. На помещение в д/с была сильная стрессовая
реакция, девочка плакала, не спала, ни с кем не общалась. В связи с
этим через 2 недели была забрана из садика и до 7 лет воспитывалась
дома. Сейчас Таня знает буквы, счет в пределах 10 пересчетом, несколько
отстает в росте и весе от сверстников. При обследовании девочка с трудом
привлекается к выполнению заданий, ходит по кабинету, играет
игрушками. Объем и переключаемость внимания – в норме, произвольная
концентрация затруднена. Интеллект – в границах возрастной нормы, но
испытуемая  не может самостоятельно заметить ошибки в выполнении
заданий. Отмечается Несформированность понятия числа, затруднение
фонематического анализа и синтеза. Задания воспринимаются при
предъявлении их в игровой форме: оценкой своей успешности девочка не
интересуется, на поощрение реагирует слабо. В тесте на креативность
вопросы предметно-познавательные, бытовые: «Сколько стоит
«Сникерс»?». Эмоции живые, лабильные, самооценка завышена, слабо 
дифференцирована.
1.Какой тип нарушения психического развития у Тани? 
2.Консультация каких специалистов желательна?

Задача
Саша Ж., 11 лет. Направлен на обследование по инициативе классного 
руководителя. Со слов учителя известно, что ребенок учится крайне



неравномерно, не усваивает программу 5-го класса, прогуливает, на уроке
отвлекается, мешает заниматься другим учащимся. Часто приносит в
школу игрушки. Из беседы с мамой выяснилось, что у ребенка в течение
первых 2-х лет жизни было сотрясение ГМ, он перенес тяжелую форму
кори. При патопсихологическом обследовании испытуемый особого
интереса к заданиям не проявляет, но справляется с ними. Объем и
произвольная концентрация внимания недостаточны. Отмечается
истощаемость по гиперстеническому типу. Механическое запоминание
затруднено: ассоциативное – несколько лучше. При обследовании
интеллекта отмечается неравномерность его развития: выполнение
вербальных тестов на уровне нижней границы нормы, невербальных –
успешно, понимание пословиц затруднено. Недостаточная способность к
аналогии. Отмечаются нарушения мелкой моторики, точной координации
движений, фон настроения неустойчивый, выражена двигательная
расторможенность. Оказание помощи и поощрение улучшают результаты.
Самооценка низкая, выраженная уверенность в негативном отношении со
стороны взрослых.  Познавательные интересы развиты слабо,  отмечается
умеренная школьная тревожность.
1.Какой тип нарушения психического развития отмечается?
2.В чем состоит первичный дефект и вторичные личностные реакции?

Задача
Толя А., 14 лет. Испытуемый направлен на судебно-психологическую
экспертизу с целью определения соответствия возрасту. Из материалов
уголовного дела известно, что испытуемый обвиняется в краже из ларька,
совершенной в группе с более старшими подростками. В школьной
характеристике указано, что Толя дублировал 1-й и 2-й класс, не успевает
по нескольким предметам, часто прогуливает занятия. Физическое
развитие замедленно, рост и вес ниже нормы, половое созревание не
началось. При патопсихологическом обследовании отмечается, что
внимание испытуемого неустойчиво, отношение к заданиям
избирательное. Работоспособность  неравномерная,  отмечаются
кратковременные  фазовые колебания внимания. Механическое
запоминание успешно. Доступно выполнение  исключений,  обобщений,
аналогий.  Невербальный  интеллект соответствует  норме,  вербальный  –
нижняя граница нормы. Креативность крайне низкая. Самооценка слабо
дифференцирована, самооценочные суждения незрелые, зависят от мнения
более  старших  подростков.  Уровень притязаний низкий, неустойчивый.
Круг интересов ограничен, познавательные интересы не развиты,
преобладает игровая мотивация. Эмоции крайне лабильны. Отмечается
высокая внушаемость.
1 Какой тип нарушений психического развития отмечается в данном
случае?
2 Соответствует ли психическое и личностное развитие испытуемого
паспортному возрасту?



Задача
Оля С., 16 лет. Девочка находится на стационарном обследовании с целью
решения вопроса об инвалидности. Из истории болезни известно, что роды
у матери проходили патологически: извлечение при помощи щипцов.
Раннее развитие запаздывало: головку держать девочка стала к 5 месяцам,
сидеть – к 9, ходить в 1 год 9 месяцев. Отдельные слова – к 1 ,5 годам,
фразовая речь – к 4 годам. Д/с Оля не посещала, в 8 лет пошла в первый
класс обычной школы. Несмотря на неоднократные предложения
педагогов, мать не обращалась в психолого-медико-педагогическую
консультацию, девочка продолжала учебу в обычной школе, дублируя 1-й
и 5-й класс. В настоящее время она закончила 9 классов, не аттестована по
большинству предметов.  Нарушений в поведении нет.  Оля житейски не
ориентирована, выходит из дома только вместе с матерью, отличается
высокой тревожностью. При патопсихологическом обследовании контакт
затруднен, выражена тревожность, реакции пассивного протеста. Объем и
концентрация внимания недостаточны. Механическое запоминание
затруднено: ассоциативное – ухудшает результаты. Исключение и
обобщение производятся по конкретно-ситуативным признакам.
Классификация также по конкретно-ситуативным признакам. Понимание
пословиц, поговорок, аналогий недоступно. Критичность недостаточна.
Оказание помощи не улучшает результаты. Самооценка занижена,
недифференцирована.  Усвоение  школьных  навыков  резко  недостаточно:
чтение с ошибками, затруднено понимание прочитанного, решение задач
на 2 действия недоступно.
1.Какой тип нарушения психического развития имеет
место? 2.В чем состоит первичный и вторичный дефекты?

5.4. Примерные вопросы для устного опроса
Понятие о методе беседы (анализ и определений разных авторов).
Виды беседы: вводная, экспериментальная, клиническая
(психотерапевтическая); стандартная и свободная; управляемая и
неуправляемая и другие.
Специфичность метода беседы, ее процедура, требования к ней,
достоинства и недостатки метода.
Типы вопросов: прямые, косвенные, проективные. 
Понятие об экспертном методе (анализ определений).
Процедура экспертизы:  цель,  подбор экспертов,  ход экспертизы (оценка
конгруэнтности экспертов), анализ результатов и выводы. Достоинства и
недостатки метода.
Понятие о научном исследовании.
Наука как деятельность: описание, объяснение, предсказание.
Стандартные требования к научному исследованию: теоретический и
эмпирический аспект научного исследования.
Приемы измерений и статистические способы обработки результатов в
психологическом исследовании.



Табличный, графический и математико-статистический способы
представления информации.
Общее понятие о познавательной сфере личности.
Познавательные процессы и их характеристика.
Методы исследования сенсорно-перцептивной сферы.
Методы исследования антенационных и мнемических процессов. 
Методы исследования мышления и воображения.
Понятие о мотивации в структуре деятельности, мотивационная
направленность личности ее виды.
Понятие самооценки личности, ее виды и способы измерения. 
Уровень притязаний личности и его связь с самооценкой.
Психодиагностика межличностных отношений дошкольника. 
Психодиагностика познавательной сферы детей школьного возраста.
Понятие о стандартизированном комплексе психодиагностических
методик.
Психологическая готовность ребенка к школе.
Развитие способностей прогнозировать и планировать свою
профессионально педагогическую деятельность.
Ребенок-школьник как объект научного исследования и субъект
воспитания.
Роль семьи в нравственном воспитании детей, в организации трудовой 
деятельности школьников.



3.3. Анализ результатов обучения и перечень корректирующих
мероприятий по учебной дисциплине

Лист внесения изменений

Дополнения и изменения в рабочую программу
дисциплины на 2021/2022 учебный год

В программу вносятся следующие изменения:
1. Обновлена и согласована с научной библиотекой КГПУ им. В.П.
Астафьева карта  литературного,  содержащая основную и  дополнительную
литературу, современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы.
2. Обновлена карта материально-технической базы дисциплины,
включающая аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, 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.
3. В пояснительную записку рабочей программы внесены дополнения,
связанные с реализацией части лекционных и практических занятий в форме
практической подготовки (практики в форме практической подготовки).

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
педагогики и психологии начального образования от 12 мая 2021 г., протокол
№ 4.

Внесенные изменения утверждаю:

Заведующий кафедрой                              Н.А. Мосина

Одобрено научно-методическим советом специальности (направления
подготовки) 44.03.01 «Психолого-педагогическое образование»

Протокол № 5 от 21 мая 2021 г.

Председатель НМСС (Н)    И.В. Дуда



Лист внесения изменений

Дополнения и изменения в рабочую программу
дисциплины на 2022/2023 учебный год

В программу вносятся следующие изменения:
1. Обновлена и согласована с научной библиотекой КГПУ им. В.П.
Астафьева карта  литературного,  содержащая основную и  дополнительную
литературу, современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы.
2. Обновлена карта материально-технической базы дисциплины,
включающая аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, 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.
3. Пересмотрен содержательный аспект дисциплины.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры
педагогики и психологии начального образования от 4 мая 2022 г., протокол
№ 4.

Внесенные изменения утверждаю:

Заведующий кафедрой                              Н.А. Мосина

Одобрено научно-методическим советом специальности (направления
подготовки) 44.03.01 «Психолого-педагогическое образование»

Протокол № 5 от 12 мая 2022 г.

Председатель НМСС (Н)        И.В. Дуда



Лист внесения изменений
Дополнения и изменения в рабочей программе дисциплины на 2023/2024

учебный год

В программу вносятся следующие изменения:
1. Обновлена и согласована с научной библиотекой КГПУ им. В.П.
Астафьева карта  литературного,  содержащая основную и  дополнительную
литературу, современные профессиональные базы данных и
информационные справочные системы.

2. Обновлена карта материально-технической базы дисциплины,
включающая аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий
семинарского типа, 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.

Программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры педагогики и
психологии начального образования
"03"_мая_ 2023 г., протокол №    5
Внесенные изменения утверждаю:
Заведующий кафедрой

Н.А. Мосина 

(ф.и.о., подпись)
Одобрено НМСС(Н) 44.03.02
«Психолого-педагогическое
образование»
"17" _мая    2023 г.
Председатель

И.В. Дуда
(ф.и.о., подпись)



(Н)

Лист внесения изменений

Дополнения и изменения в рабочую программу 
дисциплины на 2023/2024 учебный год

В программу вносятся следующие изменения:
1. Обновлена и согласована с Научной библиотекой КГПУ им. В.П.

Астафьева «Карта литературного обеспечения (включая электронные 
ресурсы)», содержащая основную и дополнительную литературу, 
современные профессиональные базы данных и информационные 
справочные системы.

2. 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 
самостоятельнойработы обучающихся в КГПУ им. В.П. Астафьева) и 
комплекс лицензионногои свободно распространяемого программного 
обеспечения.

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании 
кафедры педагогики и психологии начального образования от 08 мая 
2024 г., протокол № 5.

Заведующий кафедрой    Н.А. Мосина

Одобрено научно-методическим советом специальности (направления 
подготовки) 44.03.02 «Психолого-педагогическое образование»

Протокол № 6 от 15 мая 2024 г.

Председатель НМСС И.В. Дуда



4. УЧЕБНЫЕ РЕСУРСЫ
4.1. Карта литературного обеспечения

Психолого-педагогический практикум

Наименование
Место хранения/ 

электронный адрес

Кол-во
экземпляров /

точек
ОСНОВНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Бурлачук, Л.Ф. Психодиагностика [Текст]: 
учебник для вузов / Л. Ф. Бурлачук. - 2-е 
изд., перераб. и доп. - СПб.: Питер, 2009. - 
384 с.

Научная библиотека 100

Психолого-педагогическая диагностика [Текст]: 
учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. 
заведений / И.Ю. Левченко, С.Д. Забрамная, 
Т.А. Добровольская и др.; Ред. И.Ю. Левченко, 
С.Д. Забрамная. - 2-е изд., стереотип. - М.: 
Академия, 2005.

Научная библиотека 15

Шевандрин, Н.И. Психодиагностика, 
коррекция и развитие личности [Текст]: 
учебник для студентов высших учебных 
заведений / Н.И.Шевандрин. - 2-е изд. - М.: 
ВЛАДОС, 2001.
- 512 с.

Научная библиотека 19

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Батаршев, А.В. Диагностика профессионально 
важных качеств [Текст]: учебное пособие / А. 
В. Батаршев; И. Ю. Алексеева, Е. В. Майорова. 
- СПб.: Питер, 2007. - 192 с.

Научная библиотека 15

Психолого-педагогический практикум 
"Методики диагностики личности" [Текст]: 
для студ. ИППУО, обуч. по спец. "Педагогика 
и психология". - Красноярск: РИО КГПУ, 
2004. - 160 с.

Научная библиотека 9

Загвязинский, Владимир Ильич. Методология 
и методы психолого-педагогического 
исследования [Текст] : учебное пособие для 
студентов высших учебных заведений / В. И. 
Загвязинский, Р. Атаханов. - 6-е изд., стер. - 
М.: Издательский центр "Академия", 2010. - 
208 с.

Научная библиотека 20

Двинин, Алексей Петрович. Современная 
психодиагностика [Текст]: учебно-
практическое руководство / А. П. Двинин, И. А.
Романченко. - СПб.: Речь, 2012. - 283 с.

Научная библиотека 10

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ
РАБОТЫ



5

Корт Д., Равен Дж.К., Равен Д. Руководство для 
Прогрессивных Матриц Равена и Словарных 
Шкал: Раздел 2: Цветные Прогрессивные 
Матрицы. - Москва: Когито-Центр, 2002, 80 с. - 
То же [Электронный ресурс]. - 
URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red 
&id=145022&razdel=166

ЭБС
«Университетская

библиотека
онлайн»

Индивидуальный
неограниченный

доступ

Хинканина, А.Л. Психодиагностика: учебное 
пособие / А.Л. Хинканина ; Поволжский 
государственный технологический 
университет.
- Йошкар-Ола: ПГТУ, 2016. - 80 с.: схем., ил. - 
Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-8158-1738-8; То 
же [Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=459524

ЭБС
«Университетская

библиотека
онлайн»

Индивидуальный
неограниченный

доступ

Сотников, М.А. Психодиагностика: учебное 
пособие / М.А. Сотников. - Москва: А-
Приор, 2010. - 94 с. - (Конспект лекций. В 
помощь студенту). - ISBN 978-5-384-00294-9;
То же
[Электронный ресурс]. -
URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id
=56367

ЭБС
«Университетская

библиотека
онлайн»

Индивидуальный
неограниченный

доступ

РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Российское образование [Электронный ресурс]
: Федеральный портал.

http://www.edu.ru свободный

Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам [Электронный ресурс] : Федеральный
портал.

http://window.edu.ru свободный

Федеральный центр информационно- 
образовательных ресурсов [Электронный
ресурс] : Федеральный портал.

http://fcior.edu.ru свободный

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ И 
ПРОФЕССТОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ

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.c
om

Индивидуальный
неограниченный

доступ
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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
Свободный

доступ

Электронный каталог НБ КГПУ им. 
В.П. Астафьева

http://library.kspu.ru
Свободный

доступ

Согласовано:

          главный     библиотекарь                                             / Шулипина     С.В.  
(должность структурного подразделения) (подпись) (Фамилия И.О.)
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4.2. Карта материально-технической базы дисциплины
«Психолого-педагогический практикум»

для студентов основной образовательной программы

Аудитория Оборудование
Аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 0-13

Учебная доска- 1 шт.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 0-14

Маркерная доска-1шт.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 0-15

Учебная доска-1шт.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 1-01

Компьютер- 4 шт., МФУ-1шт., принтер-2 шт., проектор-1шт.,
ноутбук-2шт.
Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия
GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin,
Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 1-02

Компьютер-13шт., экран-1шт., проектор-1шт., учебные
картины-18шт., учебная доска-1шт., магнитно-маркерная
доска- 1шт.
Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия
GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin,
Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 1-03

Экран -1шт., проектор-1шт.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 1-04

Ноутбук -12шт., экран-1шт., доска учебная-1шт., доска
маркерная- 1шт., сейф для хранения зарядки ноутбуков,
МФУ-1шт., интерактивная доска с проектором-1шт.стол для
инвалида-колясочника 1000*600рег. -1шт.
Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия
GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin,
Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 1-09

Экран-1шт., проектор-1шт., учебная доска-1шт., учебные 
картины.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 1-10

Компьютер-13шт., проектор-1шт., интерактивная доска-
1шт., доска учебная -1шт.
Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия
GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin,
Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 1-15

Мобильный
доска-1шт.

экран-1шт.,учебныекартины-15шт., учебная

г. Красноярск, пр-т Компьютер-7шт., копировальный аппарат-1шт., принтер-3шт.,
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Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 2-01

планшет-1шт.
Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия
GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin,
Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 2-02

Проектор-1шт., экран-1шт., интерактивная доска -1шт.,
компьютер-1шт.
Программное обеспечение LinuxMint – (Свободная лицензия
GPL): Firefox, Thunderbird, LibreOffice, GIMP, Pidgin,
Rhythmbox, HexChat, GParted, VLC, LightDM.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 2-03

Телевизор-1шт., учебная доска-1шт.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 2-05

Доска учебная- 1 шт., проектор-1шт., экран-1шт.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 2-08

Проектор-1шт., экран-1шт., учебная доска- 1шт.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 2-09

Переноснойэкран-1шт.,учебная доска-1 шт.,
информационные стенды по истории образования

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 2-10

Экран-1шт., проектор-1шт., учебная доска-1шт.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 2-12

Компьютер-10шт., мобильный экран-1шт., учебная доска- 
1шт., фортепиано-1шт., проектор-1шт.
Программное обеспечение Альт Образование 8 (лицензия № 
ААО.0006.00, договор № ДС 14-2017 от 27.12.2017): Perl 5.22,
Python 2.7 и 3.5, PHP 5.6, GCC 5.3, LibreOffice 5.3, Firefox,
ESR 52.5.2, WINE 1.9.12, GIMP 2.8.20, wxMaxima 16.04.2,
Scribus 1.5.3, Inkscape 0.92, Blender 2.77, Moodle 2.5,
РУЖЕЛЬ 1.0.1, Mediawiki 1.23.

г. Красноярск, пр-т
Мира, д. 83 (Корпус
№2), ауд. 2-13

Проектор-1шт., экран-1шт., аудиоаппаратура-1шт., цифровое
пианино- 1шт.

Аудитории для самостоятельной работы
г. Красноярск, пр-т

Мира, д. 83
(Корпус

№2), ауд. 2-11

Компьютер-5 шт., принтер-2шт., МФУ-2шт., учебно-
методическая литература.
Программное обеспечение Альт Образование 8 (лицензия № 
ААО.0006.00, договор № ДС 14-2017 от 27.12.2017): Perl 5.22,
Python 2.7 и 3.5, PHP 5.6, GCC 5.3, LibreOffice 5.3, Firefox,
ESR 52.5.2, WINE 1.9.12, GIMP 2.8.20, wxMaxima 16.04.2,
Scribus 1.5.3, Inkscape 0.92, Blender 2.77, Moodle 2.5,
РУЖЕЛЬ 1.0.1, Mediawiki 1.23.
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