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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1.1 Цель освоения дисциплины: формирование способности осуществлять профессиональную деятельность на основе 
специальных научных знаний о способах анализа педагогических ситуаций, диагностических и педагогических 
формах, методах, технологиях организации взаимодействия и сотрудничества в аспекте духовно-нравственного 
воспитания обучающихся 

1.2 Задачи освоения дисциплины: 
1.3 сформировать умения организации совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными 

нормами их развития, 
1.4 развивать навыки выстраивания развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и 

способностей ребенка. 

     

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Цикл (раздел) ОП: Б1.О.04 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Общая и социальная психология 

2.1.2 Общее землеведение 

2.1.3 Производственная практика по воспитательной работе 

2.1.4 Теория и технология  воспитания 

2.1.5 Геология 

2.1.6 История (история России, всеобщая история) 

2.1.7 Картография с основами топографии 

2.1.8 Основы общей педагогики, история педагогики и введение в педагогическую деятельность 

2.1.9 Учебная практика по геологии и топографии 

2.1.10 Концепции современного естествознания 

2.1.11 Философия 

2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее: 

2.2.1 Биогеография 

2.2.2 Инклюзивное образование детей с ограниченными возможностями здоровья 

2.2.3 Ландшафтоведение 

2.2.4 Методы психолого-педагогического исследования 

2.2.5 Организация проектной и учебно-исследовательской деятельности 

2.2.6 Учебная практика научно-исследовательская работа (получение первичных навыков научно-исследовательской 
работы) 

2.2.7 Физическая география материков и океанов 

2.2.8 Методика обучения предмету "Иностранный язык" 

2.2.9 Организация внеучебной деятельности 

2.2.10 Технологии обучения  детей с особыми образовательными потребностями 

2.2.11 Учебная практика по ландшафтоведению 

2.2.12 Внеучебная деятельность по географии 

2.2.13 Общая экономическая и социальная география 

2.2.14 Производственная  педагогическая практика 

2.2.15 Физическая география России 

2.2.16 Курсовая работа по методике  иностранного языка 

2.2.17 Учебная практика по экономической и социальной географии 

2.2.18 Этногеография и география религий 

2.2.19 Внеучебная деятельность по иностранному языку 

2.2.20 Курсовая работа по географии России 

2.2.21 География Республики Татарстан 

2.2.22 Экономическая и социальная география зарубежных стран 

2.2.23 Экономическая и социальная география России 

2.2.24 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена 
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2.2.27 Выполнение и защита выпускной квалификационной работы 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ОПК-4: Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных 
ценностей 

ОПК-4.3: Применяет способы формирования воспитательных результатов на когнитивном, аффективном и поведенческом 
уровнях в различных видах учебной и внеучебной деятельности 

ОПК-4.2: Осуществляет отбор диагностических средств для определения уровня сформированности духовно-нравственных 
ценностей 

ОПК-7: Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.3: Планирует и организует деятельность основных участников образовательных отношений в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.2: Проводит отбор и применение форм, методов и технологий взаимодействия и сотрудничества участников 
образовательных отношений в урочной деятельности, внеурочной деятельности и коррекционной работе в рамках реализации 
образовательных программ 

ОПК-7.1: Определяет состав участников образовательных отношений, их права и обязанности в рамках реализации 
образовательных программ, в том числе в урочной деятельности, внеурочной деятельности, коррекционной работе 

ОПК-8: Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных знаний 

ОПК-8.5: Владеет методами анализа педагогической ситуации, профессиональной рефлексии на основе специальных научных 
знаний 

           

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

3.1 Знать: 

3.1.1 особенности организации психолого-педагогического взаимодействия в практической профессиональной 
деятельности педагога с учетом базовых национальных ценностей и духовно-нравственной составляющей 
воспитания, 

3.1.2 основные понятия: педагогическое взаимодействие, педагогическое общение, конфликты, отношения, деятельность, 
поведение, дисциплина; 

3.1.3 основные специальные научные знания о современных методах диагностирования достижений учащихся, о 
сущности современных технологий обучения. 

3.2 Уметь: 

3.2.1 осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы с учетом духовно-нравственной основы 
воспитания; 

3.2.2 практически осуществлять анализ и разрешать педагогические ситуации возникающие в процессе взаимодействия; 

3.2.3 анализировать, проектировать, конструировать и оценивать образовательный процесс и его результаты с учетом 
специальных научных знаний. 

3.3 Владеть: 

3.3.1 приемами организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с духовно- 

нравственной основой воспитания и возрастными особенностями их развития, 
3.3.2 навыком осуществления основных форм и методов психолого-педагогического взаимодействия при решении задач 

обучения, воспитания и развития подрастающего поколения, 
3.3.3 навыком использования приобретенных специальных научных знаний в условиях будущей профессиональной 

деятельности. 

           

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 
занятия 

Наименование разделов и тем /вид 
занятия/ 

Семестр / 
Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Интер 
акт. 

Примечание 

 Раздел 1. Психолого-педагогический 
практикум как предмет изучения, 
его задачи и методы 

      

1.1 Психолого-педагогический практикум 
как предмет изучения /Лек/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

0  
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1.2 Субъекты образовательного процесса 
/Пр/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

0  

1.3 Педагог-практик в педагогическом 
коллективе образовательного 
учреждения /Ср/ 

4 4 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

0  

1.4 Личностный и профессиональный 
потенциал педагога-практика /Ср/ 

4 4 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

0  

1.5 Учет психолого-физиологических 
различий у школьников при организации 
учебного процесса /Лек/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э2 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

0  

1.6 Определение типа личности. Развитие 
навыков общения /Ср/ 

4 4 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

0  

 Раздел 2. Психолого-педагогические 
задачи, сущность их проектирования. 

      

2.1 Понятие «задача». Соотношение: 
ситуация-проблема-задача. 
Классификация задач. Психолого- 

педагогические задачи. Сущность их 
проектирования /Лек/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

0  

2.2 Создание условий для решения 
психолого-педагогических задач /Пр/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

0  

2.3 Распознавание личностных качеств 
участников группы, а также своих 
качеств с помощью определения видов 
чувств /Лек/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

0  

2.4 Формирование сценарного аппарата в 
детском возрасте, в том числе для детей с 
особыми образовательными 
потребностями /Пр/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

0  

2.5 Решение психолого-педагогических 
задач с опорой на личностные качества 
индивида /Лек/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

0  
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2.6 Конструирование различных форм 
психолого-педагогической деятельности, 
в том числе с детьми с особыми 
образовательными потребностями /Пр/ 

4 4 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

0  

2.7 Подготовить упражнение по узнаванию 
эмоционального состояния /Ср/ 

4 6 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

0  

2.8 Подготовить речь для выступления перед 
родителями на родительском собрании 
/Лек/ 

4 4 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

0  

 Раздел 3. Моделирование 
образовательных и педагогических 
ситуаций 

      

3.1 Моделирование образовательных и 
педагогических ситуаций, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающих  /Пр/ 

4 2 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э3 Э4 Э5 
Э6 Э7 

0  

3.2 Приемы моделирования в педагогике /Пр/ 4 2  Л1.1Л2.1Л3.1 

Э2 Э3 Э4 

0  

3.3 Смоделировать психолого- 

педагогические ситуации, направленные 
на пересмотр дезадаптивных убеждений 
/Ср/ 

4 6 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК
ОПК

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

0  

 Раздел 4. Психолого-педагогические 
методики диагностики, 
прогнозирования, проектирования и 
накопления профессионального опыта 

      

4.1 Методики на определение 
индивидуально-психологических свойств 
человека, его состояния, потенциальных 
возможностей /Ср/ 

4 4 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

4.2 Развитие интеллектуально-творческого, 
коммуникационного, мотивационно- 

личностного потенциала личности /Ср/ 

4 4 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э1 Э2 Э3 Э4 
Э5 Э6 Э7 

0  

4.3 Подобрать и провести с учебной группой 
одну из игр, направленную на 
формирование мотивационно- 

профессионального потенциала личности 
/Ср/ 

4 6 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

0  

4.4 Психологический тренинг /Ср/ 4 6 ОПК-4.2 

ОПК-4.3 

ОПК-7.1 

ОПК-7.2 

ОПК-7.3 

ОПК-8.5 

Л1.1 Л1.2Л2.1 
Л2.2Л3.1 

Э3 Э4 Э5 Э6 
Э7 

0  
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Промежуточная аттестация: 
Вопросы к зачету: 
1. Психолого-педагогический практикум как предмет изучения, его задачи и методы. 
2. Требования к деятельности педагога-психолога. Общая цель совместной деятельности педагога и педагога-психолога. 
3. Проблемы в процессе взаимодействия педагога / педагога-психолога и ребенка в современных условиях. 
4. Характеристика педагогического климата педагогического коллектива. 
5. Психолого-педагогические задачи, сущность их проектирования. 
6. Ригидность мышления. Три вида ригидности. 
7. Охарактеризуйте методику А. Лачинса по исследованию влияния прошлого опыта на способ решения задач. 
8. Создание условий для решения психолого-педагогических задач. 
9. Формирование сценарного аппарата в детском возрасте у детей с особыми образовательными потребностями в том числе.  
10. Охарактеризуйте вариант программирования Д.С. Верещагина. 
11. Сценарный аппарат, предлагаемый Э. Берном. 
12. Основные виды педагогических задач, их характеристика. 
13. Структура решения педагогических задач. 
14. Ролевые игры. Особенности составления ролевых игр. Приведите пример, составленной вами ролевой игры. 
15. Организация моделирования психолого-педагогических ситуаций, в том числе для детей с особыми образовательными 
потребностями. 
16. Алгоритм создания ролевой игры Д. Турнера. 
17. Характеристика методов психолого-педагогической диагностики с примерами работы с детьми с особыми 
образовательными потребностями. 
18. Специфика педагогического общения, отличие педагогического общения от других видов общения. 
19. Ролевые позиции в педагогическом общении. 
20. Структура педагогического общения. 
21. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. 
22. Общая характеристика коллективных форм психолого-педагогической деятельности 

23. Порядок подготовки и проведения общих собраний. 
24. Психолого-педагогический консилиум: сущность, требования к подготовке и проведению. 
25. Методы первичной профконсультации. 
26. Целостная структура жизненного потенциала личности, характеристика ее частей. 
27. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности. 
28. Мотивационные методы, оказывающие влияние на формирование успешности в жизни индивида. 
29. Понятие тренинг и многообразие его форм. 
30. Этические нормы и правила работы педагога-практика. 

5.2. Темы письменных работ 

Текущий контроль успеваемости: 
Тематика письменных докладов 

1.Тест Лири как возможность определения социальной роли личности. 
2.Тест «Акцент», использование его при определении акцентуаций личности учащегося. 
3.Проективная методика «Арт-тест», специфика ее применения. 
4.Проективные методики «Дом», «Дерево», использование их в коррекции личностных установок учащегося. 
5.Социометрия, ее особенности и возможности определения стратификации группы. 
6.Деятельность и педагогическое общение. 
7.Теории личности, их  влияние на развитие возрастной психологии. 
8.ММРI, как возможность определения акцентуаций личности и ее асоциальных наклонностей. 
9.Исследование личности, ее характерологических особенностей. Тест Кеттелла. 
10.Инновационные образовательные процессы. 
11.Современные модели организации учебного процесса. 
12.Педагогическое тестирование. 
13.Активные формы психологического воздействия на  личность. 
14.Основные критерии проведения деловой игры. 
15.Метод независимых характеристик как возможности объемного представления о личности учащегося.  
16.Педагогическое наблюдение, его компоненты. 
17.Психодиагностика и её возможности при изучении личности и коллектива. 
18.Психологическое строение деятельности. 
19.Педагогическое наблюдение, определение его результативности. 
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20.Приём педагогической компетентности в ситуации конфликта учителя-ученика. 
21.Педагогическое взаимодействие, его формы в процессе моделирования  образовательных ситуаций. 
22.Рассмотреть ситуацию педагогического решения, указать его эффективность. 
23.Проективный тест Люшера, как возможность коррекции психических состояний учащихся. 
24.Проекция тестов «Несуществующее животное», «Неполное предложение» при коррекции семейных отношений учащихся. 
25.Методики диагностики образовательного процесса. 

5.3. Фонд оценочных средств 

См. Приложение к РПД Фонд оценочных средств по учебной дисциплине. 

      

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л1.1 Старикова, Л. Д. Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие 
для вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд., 
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с. 
— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07379-9. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/434153  

Москва : Издательство Юрайт, 
2019. , 2019 

Л1.2 Гребенюк, О. С Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для 
бакалавриата и магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б. 
Гребенюк. — 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
2019. — 410 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534 

-09998-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/429118  

Москва : Издательство Юрайт, 
2019., 2019 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л2.1 Подымова Л.С. Педагогика учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова 

[и др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. 
Сластенина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 
Издательство Юрайт, 2018. — 246 с.  — ISBN 978-5-534- 

07741-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://www.biblio-online.ru/bcode/423650  

Москва : Издательство Юрайт, 
2018 

Л2.2 Бермус, А.Г. Теоретическая педагогика: учебное пособие для вузов / А. Г. 
Бермус. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

159 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12324- 1. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/447338  

Москва : Издательство Юрайт, 
2019 

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год 

Л3.1 Сафина А.М., 
Хафизова Г.М. 

Педагогические технологии [Электронный ресурс]. Часть 2 : 
учебно-методическое пособие для студентов педагогического 
университета / авт.-сост. А.М. Сафина, Г.М. Хафизова .- 
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный 
педагогический университет, 2018. - 51 с. — 

URL:http://bibl:81/  

Набережные Челны: 
Набережночелнинский 
государственный 
педагогический университет, 
2018 

      

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Э1 Видеолекция В.Ф.Базарный О раздельном обучении мальчиков и девочек.- URL: 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17283381935873861709&text 

Э2 Видеолекция Вред негативных привычек у подростков. - URL:https://infourok.ru/posledstviya-vrednyh-privychek-dlya- 

nesovershennoletnih-podrostkov-4124904.html  

Э3 Презентация "Ситуация успеха на уроке". - URL https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=hLUcz3XImBc  

Э4 Презентация "Сказка-тренинг для детей 5 - 8 лет по развитию уверенности в себе". - URL 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=OqtoQj_tIWs  
  

https://biblio-online.ru/bcode/434153
https://biblio-online.ru/bcode/429118
https://www.biblio-online.ru/bcode/423650
https://biblio-online.ru/bcode/447338
http://bibl:81/
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=17283381935873861709&text
https://infourok.ru/posledstviya-vrednyh-privychek-dlya-%20nesovershennoletnih-podrostkov-4124904.html
https://infourok.ru/posledstviya-vrednyh-privychek-dlya-%20nesovershennoletnih-podrostkov-4124904.html
https://www.youtube.com/watch?time_continue=42&v=hLUcz3XImBc
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=OqtoQj_tIWs
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Э5 Видеолекция "Психологический тренинг для детей". - URL :  https://www.youtube.com/watch?v=qZ7b7wqcWZI 

Э6 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL:  https://elibrary.ru  

Э7 Электронный каталог библиотеки НГПУ. -URL:http://bibl.ngpi.net:81/gi-bin/zgate.exe 

6.3. Перечень информационных технологий 

6.3.1 Перечень лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения, в том числе отечественного 
производства 

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499 

Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020 

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 
г 

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt 

STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г  

6.3.1.4 Mozilla Firefox: свободно распространяемое программное обеспечение https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/  

6.3.1.5 Hamster ZIP Archiver: свободно распространяемое программное обеспечение http://hamstersoft.com/eula/  

6.3.1.6 Google Chrome: свободно распространяемое программное обеспечение 
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html 

6.3.1.7 Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License 

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем  

6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа:  www.iprbookshop.ru  

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/  

6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/  

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

7.1 2-101 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 
экран, проектор, доска. 

7.2 2-301 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. 
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер, 

интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия. 
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, 

пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду. 

     

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Методические указания и материалы по видам занятий 

Методические указания к лекциям. 
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно 
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для 
успешной самостоятельной работы. 
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин. 
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий 
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог 
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по 
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной 
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая 
объема недельного плана. 
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное 
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи 
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое 
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. 
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись 
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной 
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. 
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут 
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и 
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с 
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у 
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. 
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение 
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту 

  

https://www.youtube.com/watch?v=qZ7b7wqcWZI
https://elibrary.ru/
http://bibl.ngpi.net:81/gi-bin/zgate.exe
https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://hamstersoft.com/eula/
https://www.google.com/intl/ru/chrome/privacy/eula_text.html
https://docs.moodle.org/dev/License
http://www.iprbookshop.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.garant.ru/
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литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным 
материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями. 
 

Методические указания к практическим занятиям. 
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где 
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников 
информации  базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся 
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует 
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. 
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и 
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении 
проблемы. 
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков 
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов, 
составляющих дисциплину. 
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно 
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме 
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие 
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися. 
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма: 
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение 
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения 
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций 
для обучающихся; 
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление 
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о 
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, 
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий. 
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении 
проблемы, затронутой сообщением. 
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать 
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум 
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными 
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение 
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других 
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты, 
подходы и концепции в тетрадь. 
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного 
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как 
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических 
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. 
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые 
следует записать в тетрадь. 
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и 
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность 
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к 
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п. 
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на 
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе 
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения 
недостатков. 
 

Методические указания к самостоятельной работе. 
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению 
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять 
теоретические знания на практике. 
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся. 
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их 
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению 
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и 
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его 
исследовательский статус. 
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством 
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под 
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется 
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение 
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая 



информационные образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение 
контрольных работ; выполнение микроисследований. 
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, 
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В 
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются 
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и 
конкретных условий. 
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма 
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). 
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной 
дисциплины. 
 

Методические указания к зачету. 
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий, 
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик. 
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть 
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить 
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они 
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в 
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем. 
Это позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей 
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится 
в рабочей программе дисциплины. 
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения 
может проводиться в несколько этапов. 
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого 
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим 
занятиям, а также учебную и научную литературу. 
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие 
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно 
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал 
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому 
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые 
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с 
порядком проведения зачета. 
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему) 
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала. 
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и 
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей. 
 

Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья. 
Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных 
психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно 
собеседование или устный опрос, для лиц с нарушениями слуха – письменная работа (тестовые задания). 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья 
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти 
средства могут быть предоставлены ФГБОУ ВО "НГПУ" или могут использоваться собственные технические средства. 
Для лиц с нарушениями зрения: 
- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся. 
При проведении процедуры оценивания результатов обучения  лиц с ограниченными возможностями здоровья по 
дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 
особенностей обучающихся: 
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной 
форме); 
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным 
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем); 
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).  
При необходимости для обучающихся с овз процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько 
этапов. 
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий. 
  



Министерство просвещения Российской Федерации 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования 

«Набережночелнинский государственный педагогический университет» 

(ФГБОУ ВО «НГПУ») 
Кафедра педагогики и психологии им.З.Т.Шарафутдинова 

 

 

 

 

 

 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

 

 

Психолого-педагогический практикум 
 

 

Направление подготовки 

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)   
 

Профили подготовки 

География и Иностранный язык 
 

 

Квалификация (степень) выпускника 

бакалавр 

 

Форма обучения 

Очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Набережные Челны, 2020  



Фонд оценочных средств предназначен для контроля знаний, умений, навыков и уровня освоения 
компетенций обучающихся по направлению подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки), профили подготовки География и Иностранный язык по 
дисциплине Психолого-педагогический практикум  

 

 

 

 

 

 

Составитель:    Сафина А.М.  

 

 

  



1.Общие положения 
Таблица 1 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

 

№ п/п Код и формулировка 
контролируемой 
компетенции  

Этапы формирования компетенции / 
планируемые результаты обучения 

1 ОПК-2: Способен 
осуществлять обучение, 
воспитание и развитие с 
учетом социальных, 
возрастных, 
психофизических и 
индивидуальных 
особенностей, в том числе 
особых образовательных 
потребностей обучающихся 

 

Знать: 
1 уровень: основы социальных, возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся 
для осуществления обучения, воспитания и 
развития 

2 уровень: закономерности социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся для осуществления обучения, 
воспитания и развития 

3 уровень: методологию социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся для осуществления обучения, 
воспитания и развития 

Уметь: 
1 уровень: описывать социальные, 
возрастные, психофизические и 
индивидуальные особенности, в том числе 
особые образовательные потребности 
обучающихся для осуществления обучения, 
воспитания и развития 

2 уровень: оценивать закономерности 
социальных, возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся для осуществления обучения, 
воспитания и развития 

3 уровень: выделять различные основания для 
оценивания возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся для осуществления обучения, 
воспитания и развития 

Владеть: 
1 уровень: навыками анализа социальных, 
возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся для осуществления обучения, 
воспитания и развития 

развития 

2 уровень: навыками выделения критериев для 
оценки закономерностей социальных, 



возрастных, психофизических и 
индивидуальных особенностей, в том числе 
особых образовательных потребностей 
обучающихся для осуществления обучения, 
воспитания и 

3 уровень: навыками применения различных 
оснований для оценивания возрастных, 
психофизических и индивидуальных 
особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся 
для осуществления обучения, воспитания и 
развития 

2 ОПК-3: готов к 
психолого-педагогическому 
сопровождению 
учебно-воспитательного 
процесса 

Знать: 
1 уровень: основы психолого-педагогического 
сопровождения учебно-воспитательного 
процесса 

2 уровень: критерии оценки качества 
психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 

3 уровень: основы проектирования системы 
психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса  

Уметь: 
1 уровень: определять преимущества и 
недостатки психолого-педагогических 
характеристик сопровождения учебно- 

воспитательного процесса 

2 уровень: оценивать качество 
психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса  по 
заданным параметрам 

3 уровень: проектировать систему 
психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 

Владеть: 
1 уровень: навыками 
психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса 

2 уровень: навыками разработки программ 
психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса на основе 
заданных характеристик и параметров 
образовательной среды 

3 уровень: навыками разработки программ 
психолого-педагогического сопровождения 
учебно-воспитательного процесса на основе 
мониторинга показателей образовательной 
среды 

3 ОК-6: способностью к 
самоорганизации и 
самообразованию 

Знать:  

1 уровень: содержание процессов 
самоорганизации и самообразования 

2 уровень: содержание процессов 
самоорганизации и самообразования, их 
особенностей и технологий реализации 

3 уровень: содержание процессов 
самоорганизации и самообразования, их 



особенностей и технологий реализации, 
исходя из целей совершенствования 
профессиональной деятельности 

Уметь: 
1 уровень: структурировать и планировать 
процессы самоорганизации и 
самообразования 

2 уровень: анализировать условия 
самоорганизации и самообразования и 
устанавливать приоритеты при выборе 
способов принятия 

3 уровень: самостоятельно определять цели и 
задачи самоорганизации и самообразования 
для выполнения профессиональной 
деятельности 

Владеть: 
1 уровень: навыками самоорганизации и 
саморегуляции при выполнении задач 
профессиональной деятельности 

2 уровень: технологиями организации 
процесса самообразования и самоорганизации 

3 уровень: технологиями организации 
процесса самообразования; приемами 
целеполагания во временной перспективе, 
способами планирования, организации, 
самоконтроля и самооценки деятельности 

 

 

Таблица 2 

Общие показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования 

 

Показатели и критерии 
оценивания 

компетенций 

Знать Уметь Владеть 

Оценка 
«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

или компетенция не 
сформирована 

Неспособность 
обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать 
наличие знаний при 
решении заданий, 
которые были 
представлены 
преподавателем 
вместе с образцом их 
решения. 

Отсутствие 
самостоятельности в 
применении умения к 
использованию 
методов освоения 
учебной дисциплины. 

Неспособность 
самостоятельно 
проявить навык 
повторения решения 
поставленной задачи 
по стандартному 
образцу. 
Отсутствие 
подтверждения 
наличия 
сформированности 

компетенции 
свидетельствует об 
отрицательных 
результатах освоения 
учебной дисциплины 

Оценка 
«удовлетворительно» 
(зачтено) или 
пороговый уровень 

Обладает базовыми 
общими знаниями 

Обладает основными 
умениями, 
требуемыми для 
выполнения простых 
задач 

Демонстрирует 
самостоятельность в 
применении знаний, 
умений и навыков к 
решению учебных 



освоения компетенции заданий в полном 
соответствии с 
образцом, данным 
преподавателем, по 
заданиям, решение 
которых было 
показано 
преподавателем, 
следует считать, что 
компетенция 
сформирована, но ее 
уровень недостаточно 
высок. Поскольку 
выявлено наличие 
сформированной 
компетенции, ее 
следует оценивать 
положительно, но на 
низком уровне 

Оценка «хорошо» 
(зачтено) или 
достаточный уровень 
освоения компетенции 

Знает факты, 
принципы, процессы, 
общие понятия в 
пределах изучаемой 
области 

Обладает диапазоном 
практических умений, 
требуемых для 
решения 
определенных 
проблем в пределах 
изучаемой области. 

Демонстрирует 
самостоятельное 
применение знаний, 
умений и навыков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, 
которые представлял 
преподаватель при 
потенциальном 
формировании 
компетенции, 
подтверждает наличие 
сформированной 
компетенции, причем 
на более высоком 
уровне. 
Наличие 
сформированной 
компетенции на 
повышенном уровне 
самостоятельности со 
стороны обучаемого 
при ее практической 
демонстрации в ходе 
решения аналогичных 
заданий следует 
оценивать как 
положительное и 
устойчиво 
закрепленное в 
практическом навыке 

Оценка «отлично» 
(зачтено) или 
повышенный уровень 
освоения компетенции 

Обладает 
фактическими и 
теоретическими 
знаниями в пределах 
изучаемой области с 
пониманием границ 

Обладает диапазоном 
практических умений, 
требуемых для 
развития творческих 
решений, 
абстрагирования 

Контролирует работу, 
проводит оценку, 
совершенствует 
действия работы. 
Демонстрирует 
способность к полной 



применимости. 
 

проблем. самостоятельности 
(допускаются 
консультации с 
преподавателем по 
сопутствующим 
вопросам) в выборе 
способа решения 
неизвестных или 
нестандартных 
заданий в рамках 
учебной дисциплины с 
использованием 
знаний, умений и 
навыков, полученных 
как в ходе освоения 
данной учебной 
дисциплины, так и 
смежных дисциплин, 
следует считать 
компетенцию 
сформированной на 
повышенном уровне. 

 

Таблица 3 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала 

 

Наименование раздела 
дисциплины (модуля) 

Семест
р / 

Курс 

Час
ы 

Код 
компетенц

ии 

Наименование оценочного 

средства  

Способ 
контроля  

Текущий  
контроль 

успеваемос
ти 

Промежу-точ
ная 

аттестация 

1 2 3 4 5 6 7 

Раздел 1. 
Психолого-педагогичес
кий практикум как 
предмет изучения, его 
задачи и методы 

5/3 18 ОПК-3, 

ОК-6, 

ОПК-2 

Контрольна
я работа, 
проект, 

ситуационн
ые задачи 

 Письменн
о, устно 

Раздел 2. 
Психолого-педагогичес
кие задачи, сущность 
их проектирования. 

5/3 24 ОПК-3, 

ОК-6, 

ОПК-2 

Контрольна
я работа, 
проект, 

ситуационн
ые задачи 

 Письменн
о, устно 

Раздел 3. 
Моделирование 
образовательных и 
педагогических 
ситуаций 

5/3 10 ОПК-3, 

ОК-6, 

ОПК-2 

Контрольна
я работа, 
проект, 

ситуационн
ые задачи 

 Письменн
о, устно 

Раздел 4. 
Психолого-педагогичес
кие методики 
диагностики, 
прогнозирования, 
проектирования и 

5/3 20 ОПК-3, 

ОК-6, 

ОПК-2 

Контрольна
я работа, 
проект, 

ситуационн
ые задачи 

 Письменн
о, устно 



накопления 
профессионального 
опыта 

Все разделы 1-4 5/3 72 ОПК-3, 

ОК-6, 

ОПК-2 

 Вопросы и 
задания к 

зачету 

Устно, 
письменн

о 

 

2 Реализация компетенций 

ОПК – 2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, 
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых 
образовательных потребностей обучающихся 

Таблица 4.1 

Основные этапы формирования компетенций и используемые средства оценивания 

 

Состав Знать Уметь Владеть 

Содержание этапов основные 
современные методы 
диагностирования 
достижений учащихся 

анализировать, 
проектировать, 
конструировать и оценивать 
образовательный процесс и 
его результаты 

приемами 
организации 
совместной и 
индивидуальной 
деятельности 
обучающихся в 
соответствии с 
возрастными 
особенностями их 
развития. 

Виды занятий Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Лабораторные работы, 
самостоятельная работа 
обучающихся 

лабораторные 
работы 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Используемые 
средства оценивания 

 устный опрос, 
вопросы и задания к 
зачету  

Контрольная работа,, 
ситуационные задачи 

вопросы и задания к зачету 

ситуационные 
задачи, 

вопросы и задания к 
зачету 

 

ОПК – 3 - готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного 
процесса  

Таблица 4.2 

Основные этапы формирования компетенций и используемые средства оценивания 

 

Состав Знать Уметь Владеть 

Содержание 
этапов 

особенности организации 
психолого-педагогического 
взаимодействия в 
практической 
профессиональной 
деятельности педагога; 
основные понятия: 
педагогическое 
взаимодействие, 
педагогическое общение, 
конфликты, отношения, 
деятельность, поведение, 

практически 
осуществлять анализ 
и разрешать 
педагогические 
ситуации с 
использованием 
методов 
диагностирования 

навыком осуществления 
основных форм и методов 
психолого-педагогического 
взаимодействия при 
решении задач обучения, 
воспитания и развития 
подрастающего поколения, 
в организации дискуссий, 
проведении интерактивных 
форм занятий 



дисциплина 

Виды занятий Лабораторные работы 

Самостоятельная работа 
обучающихся 

Лабораторные 
работы, 
самостоятельная 
работа обучающихся 

лабораторные работы 

самостоятельная работа 
обучающихся 

Используемые 
средства 

оценивания 

 устный опрос, вопросы и 
задания к зачету  

Контрольная 
работа,, 
ситуационные задачи 

вопросы и задания к 
зачету 

ситуационные задачи, 

вопросы и задания к зачету 

 

ОК –6- способность к самоорганизации и самообразованию 

Таблица 4.3 

Основные этапы формирования компетенций и используемые средства оценивания 

 

Состав Знать Уметь Владеть 

Содержание этапов сущность 
современных методик 
и технологий 
обучения 

осуществлять планирование 
повседневной 
учебно-воспитательной 
работы; 
осуществлять контроль 
эффективности 
выполняемых мероприятий 

навыком 
использования 
приобретенных 
знаний в условиях 
будущей 
профессиональной 
деятельности; 
навыками анализа, 
рефлексии  
проделанной работы 

Виды занятий Лабораторные 
работы 

Самостоятельная 
работа обучающихся 

Лабораторные работы, 
самостоятельная работа 
обучающихся 

лабораторные 
работы 

самостоятельная 
работа 
обучающихся 

Используемые 
средства оценивания 

 устный опрос, 
вопросы и задания к 
зачету  

Контрольная работа, 

ситуационные задачи 

вопросы и задания к зачету 

ситуационные 
задачи, 

вопросы и задания к 
зачету 

 

 

3 Типовые контрольные задания. 
5 семестр, текущий контроль успеваемости 

Контрольная работа  
Варианты контрольных работ 

Вариант 1. 
 

1. Кратко охарактеризуйте основные функции педагога: целеполагание, 

диагностическая, прогностическая, проективная, планирования, информационная, 
организационная, оценочная, контрольная, коррекционная, аналитическая. В чём сущность каждой 
из них? 

2. Изучить диагностическую методику: «Несуществующее животное», провести 
исследования с детьми младшего школьного возраста. Рисунки детей с анализом результатов представить в 
контрольной работе. На рисунке с обратной стороны пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном 
листе — анализ на 1-3 страницы. 

Вариант 2. 
1. Назовите умения, входящие в содержание теоретической готовности педагога. Дайте 

краткую характеристику основным из них. Есть ли взаимосвязь между умениями педагога и 
функциями, которые он выполняет? Если есть, то какая? 



2. Изучить диагностическую методику: «Дом, дерево, человек» и провести исследования с 
детьми младшего школьного возраста. Рисунки детей с анализом результатов представить в контрольной 
работе. На рисунке с обратной стороны пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном листе — 

анализ на 1-3 страницы. 
Вариант 3. 

1. Дайте сравнительную характеристику личностного развития младшего школьника и 
личностного развития подростка. В чём вы видите их сходство и отличие? 

2. Изучить диагностическую методику: «Моя семья» и провести исследования с детьми 
младшего школьного возраста. Рисунки детей с анализом результатов представить в контрольной работе. На 
рисунке с обратной стороны пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном листе — анализ на 1-3 

страницы. 
Вариант 4. 

1. Охарактеризуйте познавательную сферу младшего школьника (память, восприятие, 
внимание, мышление, воображение, речь). Какие изменения познавательных процессов происходят 
у ребёнка в подростковом возрасте? 

2. Изучить диагностическую методику: «Рисунок человека» и провести исследования с 
детьми. Рисунки детей с анализом результатов представить в контрольной работе. На рисунке с обратной 
стороны пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном листе — анализ на 1-3 страницы. 

Вариант 5. 
1. Личные взаимоотношения детей, их развитие и руководство детскими группами и 

коллективами имеют свои особенности. Какие?  

2. Изучить диагностическую методику: «Социометрия» и провести исследования с детьми. 

Рисунки детей с анализом результатов представить в контрольной работе. На рисунке с обратной стороны 
пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном листе — анализ на 1-3 страницы. 

Вариант 6. 
1. Организация деятельности детских групп и коллективов должна быть такой, чтобы 

объективно создать оптимальные условия для научения и воспитания личности, для приобретения 
ею положительных качеств. Каковы  эти условия?   

2. Изучить диагностическую методику: «Собери историю вслепую» и провести исследования 
с учениками. На отдельном листе — анализ на 1-3 страницы. 

Вариант 7. 
1. Какую роль играет педагог в формировании и развитии личности в детских группах и 

коллективах. Свой ответ аргументируйте. 
2. Изучить диагностическую методику: «Исследование влияния прошлого опыта (методика 

А.Лачинса)» и провести исследования с учениками. Бланки детей с анализом результатов представить в 
контрольной работе. На рисунке с обратной стороны пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном 
листе — анализ на 1-3 страницы. 

Вариант 8. 
1. Объясните связь аналитической и проектной деятельности педагога. Приведите пример.  

2. Изучить диагностическую методику: «Социальная адаптация» по М.Дж.Смит и провести 
исследование. Бланки с анализом результатов представить в контрольной работе. На рисунке с обратной 
стороны пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном листе — анализ на 1-3 страницы. 

Вариант 9. 
1. Как учитель осуществляет перспективное планирование? Какие необходимо соблюдать 

требования при планировании? 

2. Изучить диагностическую методику: «Методика ребёфинга» и провести исследования с детьми 
младшего школьного возраста. Анализ результатов представить в контрольной работе. На рисунке с обратной 
стороны пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном листе — анализ на 1-3 страницы. 

Вариант 10. 
1. Что оказывает существенное влияние на выбор учителем путей и средств для 

преодоления возможных затруднений в педагогическом процессе? 

2. Изучить диагностическую методику: «Карта первичной индивидуально-психологической 
профконсултации» и провести исследования с детьми. Проанализировать, результаты представить в 
контрольной работе. 

 

 

 



Критерии и показатели оценивания выполнения контрольной работы 

ба
лл

ы
 

Показатели 

Знание понятийного 
аппарата 

Аргументация положений, 
аналитический подход в раскрытии 

положений 

Содержательные 
выводы 

Критерии 

3 Показывает знание 
профессиональных 
терминов, понятий, 
категорий, концепций и 
теорий.  

Развернуто аргументирует 
выдвигаемые положения, приводит 
убедительные примеры. 
Обнаруживает аналитический подход 
в освещении различных концепций. 

Делает 
самостоятельные 
содержательные 
выводы. 

2 Показывает недостаточно 
полные знания 
профессиональных 
понятий, категорий, 
концепций, теорий. 

Выдвигаемые положения 
аргументированы и подкреплены 
конкретными примерами, однако 
имеется непоследовательность 
анализа. 
Допущены немногочисленные 
ошибки, которые не препятствуют 
пониманию темы. 

Выводы 
правильные, 
однако, не 
достаточно 
полные. 

1 Обучающийся частично 
владеет понятийным 
аппаратом. 

Выдвигаемые положения 
декларируются, но не 
аргументируются. Ответ носит 
поверхностный характер, примеры 
отсутствуют. 
Обучающийся проявляет стремление 
подменить научное обоснование 
раскрываемого вопроса 
рассуждениями 
обыденно-повседневного характера. 

Ответ содержит 
ряд серьезных 
неточностей. 
Выводы 
поверхностны. 

0 Не владеет 
профессиональной 
терминологией. 

Отсутствует понимание и 
аргументация предлагаемых 
положений. 

Выводы 
отсутствуют. 

 

Шкала оценки контрольной работы 

(max – 9 баллов за 1 контрольную работу) 
(max – 9 баллов за 1 контрольную работу) 2 контрольные работы в семестре 

 

Количество баллов 

Менее 5 5-6 7 8-9 

Оценка 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо Отлично 

От 50% и ниже 51-70 % 71-84 % 85-100% 

 

 

3.1. 5 семестр, текущий контроль успеваемости 

 Проект 
 

Задание: формирование программы исследования одной из психолого-педагогических 
проблем с использованием методики диагностики (на выбор) 

1) способностей у ребенка: «Лингвистическая проба профессора Щербы», «Задание с 
многозначным содержанием» и др.  

2) самооценки:   «Проба Де Греефе», «Лесенка», «Нарисуй себя». 
3) памяти: «Повторение цифр», «Группировка» и др.  

4) мышления: «Последовательность событий», «Сравнение понятий», «Копирка»  

5) взаимоотношений в семье: «Кинетический рисунок семьи», «Два дома»  

6) тип восприятия (аудиалисты, визуалисты, кинестетики) 



 
 Критерии и показатели  оценивания проекта 

 

 

Балл 

 
Критерии 

Актуальность поставленной проблемы  

Качество содержания проектной работы 

Оформление работы  

 Показатели 

2 Задание выполнено полностью правильно, в определенной логической 
последовательности, продемонстрировано системное и глубокое знание материала, 
актуальность аргументирована,  

работа структурирована, материал излагается логично и последовательно, выводы 
соответствуют поставленным задачам, 

оформление индивидуального проекта соответствует требованиям 

1 Задание выполнено частично: значительные ошибки в постановке цели и задачи, 
актуальность представлена, но не аргументирована; 
структура работы выдержана, представленные выводы соответствуют поставленным 
задачам, но лишь частично обоснованы приведенными данными, 

в целом проект оформлен по требованиям, но выявлены незначительные 
несоответствия 

0 Задание не выполнено 

 

Шкала оценки проекта 

(2 балла за 1 проект, в сумме за все задания- maxi 12 баллов)  

 

Количество баллов 

0-6 7-8 9-10 11-12 

Оценка 

неудовлетворительно удовлетворительно Хорошо отлично 

От 50% и ниже 51-70 % 71-84 % 85-100% 

 
  

5 семестр, текущий контроль успеваемости 

Ситуационные задачи  

Комплект ситуационных задач 

Ситуация 1. 
 

Вы заметили изменения во внешнем облике и стиле одежды у одного из воспитанников 
Вашего класса (Сергей, 15 лет). Подросток стал носить очень короткую стрижку, тяжёлые высокие 
ботинки черного цвета на белой шнуровке, джинсы, нашивки, значки. Сергей физически сильный, 
учится средне, особого интереса к учебе не проявляет. В семье двое детей, есть старший брат, 
полная семья со средним достатком. Друзья этого ученика рассказали Вам о том, что он недавно 
участвовал в массовой драке с избиением людей азиатской национальности. Ваш класс 
многонациональный.   

Выделите проблему (проблемы) из ситуации  

•Асоциальное поведение, которое может привести к совершению уголовного преступлениям  

•Вызов общественным нормам (использование: нашивок, значков, униформа, ботинок на 
белой шнуровке и т.д.) 

•Проявление толерантной нетерпимости к людям других национальностей, экстремизма 

Ситуация 2. 
Учительница: «А теперь, чтобы вы лучше запомнили, какими бывают обстоятельства, 

составим таблицу». Из класса раздалось недовольное нытье: «Ну зачем», «Вот еще!», «Давайте не 
будем», «Мы и так запомним». Учительница (озадаченно помолчав): «Ну, хорошо, таблицу мы 
делать не будем, сделаем только памятку». Опять недовольные выкрики из класса:«Зачем?» 



«Давайте, лучше таблицу!» и т.д. Учительница: «Ну уж нет, не захотели таблицу, будем делать 
памятку, сразу нужно было думать». 

Ситуация 3. 

Урок немецкого языка. Перед учителем не только его группа, но и группа заболевшего 
учителя. Ребята ведут себя отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, перекидываются 
записками, самолетиками и т.д., хамят учителю (но осторожно, не впрямую). Особенно выделяется 
один мальчик. Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время от времени грозя всей 
галерке двойками, директором и родителями. Очередное задание – подготовить пересказ текста. 
Через какое-то время учительница спрашивает самого шумного ученика, готов ли он к пересказу. 
Тот отвечает, что может пересказать только первое предложение. 

Учитель: «Значит, я ставлю тебе два». 
Ученик: «Нет, в таком случае я перескажу».Учитель: «Поздно. Раньше надо было думать» 

Ученик: «Да я перескажу» Такая перепалка продолжается еще несколько минут, в результате 
учительница ставит двойку, а ученик, обругав ее матом, хлопает дверью. 

Ситуация 4. 

В классе есть слабый ребенок, и дети не упускают случая поиздеваться над физически и 
психологически неразвитым мальчиком. Когда учитель вызывает его к доске, он только мнется и 
запинается, боясь, что все будут лишь смеяться над его ответом. Учитель только вздыхает, упрекает 
и ставит  

2.Прогнозирование 

Слабый, затравленный насмешками учеников мальчик, нуждается в поддержке со стороны и 
поощрении. Иначе у него разовьется комплекс неполноценности, он так и останется двоечником, 
отсталым учеником и вырастет слабым, неуверенным в себе человеком, озлобленным на весь мир. 
Остальные же дети ошибочно считают, что имеют право надсмехаться над другими, более слабыми, 
и не догадываются, что нужно помочь сверстнику. В них развивается эгоизм и жестокость. 

Ситуация 5. 

Перед учителем не только его группа, но и группа заболевшего учителя. Ребята ведут себя 
отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, перекидываются записками, самолетиками и т.д., 
хамят учителю (но осторожно, не впрямую). Особенно выделяется один мальчик. 

Действия учителя Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время от времени 
грозя всей галерке двойками, директором и родителями. Когда учитель просит самого шумного 
ученика пересказать текст, тот отказывается, но, когда учитель грозит поставить ему двойку, он 
сразу меняет своё решение и даже изъявляет желание выполнить это задание. Однако учитель не 
даёт ему такой возможности. Начинается спор. Он продолжается еще несколько минут, в результате 
учительница ставит двойку, а ученик, обругав ее матом, хлопает дверью. Учитель, ничего не сказав, 
продолжает урок. 

Прогнозирование Обоюдная ненависть учителя и данного ученика усилится еще больше. 
Такие ситуации будут повторяться и дальше. Уважения к учителю не будет ни у этого мальчика, ни 
у всего класса. Мальчишка ушел униженный, с чувством глубокой несправедливости, злясь на 
собственное бессилие и до глубины души ненавидя учителя. Урок всему классу: месть вполне 
приемлема и в ней хороши все средства. 

Ситуация 6. 

На уроке с конца ряда передается записка. Ученики молча читают ее, смотрят на потолок и 
хихикают, после чего передают записку дальше, не особо скрывая ее от учителя. Учитель видит 
записку, забирает ее, разворачивает и видит сообщение «посмотри на потолок». Он смотрит на 
потолок, в это время класс разражается взрывом хохота. 

Учитель выходит из себя. Пытается узнать, кто был инициатором этой идеи, грозится 
поставить плохие отметки и вызвать родителей в школу. 

Прогнозирование  В данной ситуации учащиеся стараются протестировать учителя и увидеть, 
какие эмоции, действия он будет совершать. Если преподаватель начинает паниковать/ кричать / 
грозить директором, это вызовет протест и негативное отношение со стороны учащихся. Учитель 

потеряет доверие и уважение учеников, так как он поддался на провокацию, а дети, ещё не 
осознавая, но чувствуя, что учителя можно легко спровоцировать, будут продолжать в том же духе. 

Ситуация 7. 

Учительница английского языка заходит в 9 класс и видит, что ученицы повесили все плакаты 
с грамматическими схемами на новые грамматические правила вверх ногами. Девочки решили 



пошутить в расчете на то, что учитель потратит несколько минут урока на перевешивание плакатов, 
и можно будет еще некоторое время заниматься своими делами. 

Учительница начала ругать детей, обвинять их в неуважении к себе, заставила их перевесить 
плакаты, и в итоге они получили бы то, чего добивались. 

Прогнозирование 

Руганью и угрозами учитель не добьётся уважения девочек, а только потеряет авторитет. Так 
как дети, совершая такие поступки, ожидают от учителя именно такой реакции. Она послужит для 
них стимулом для продолжения издевательств. В конце концов, любому преподавателю грозит 
нервный срыв, если он будет продолжать реагировать таким же способом. 

Ситуация 8. 

На перемене двое пятиклассников – мальчик и девочка – громко спорят. Подошедшая 
учительница узнает, что мальчик разбил новый плейер девочки, который она принесла в школу. 
Мальчик уверяет, что это вышло случайно. А девочка требует деньги за разбитую вещь или же 
новый плейер. Учительница отчитала девочку за то, что она принесла в школу дорогую вещь, дала 
ее однокласснику, а теперь его же и обвиняет. Прогнозирование 

Психологически-комфортная обстановка в классе во многом зависит от поведения учителя, 
задачей которого является не только привить детям знания в рамках образовательной программы, 
но и научить их быть более терпимыми друг другу, стараться идти на компромисс. Авторитарное 
поведение учителя в подобной ситуации, вряд ли, станет хорошим примером для учеников, более 
того в классе возрастет количество межличностных конфликтов, которое может привести к 
конфронтации между учениками или между учительницей и учеником. 

Ситуация 9. 

Урок алгебры. Примерно за 10 минут до конца урока, учитель вызывает к доске Васю. Он 
должен решить пример, используя формулы, изученные на уроке. 

Звенит звонок. Учитель просит всех выйти из класса, а Васю остаться и решить пример. Но 
ученики не уходят, а обступают Васю, который стоит у доски. Звучат реплики: «Да ты че совсем 
тупой», «Это же элементарно» и т.д. В результате это начинает раздражать Васю, и он просит 
учителя, что бы она попросила остальных выйти из класса. 

Учитель подходит к толпе и смотрит на доску: «Ай-ай-ай Вася. Ты даже пример не можешь 
правильно из учебника переписать». Ученики начинают смеяться, а Вася хватает портфель и 
выбегает из класса. 

Прогнозирование 

Вася надеялся на помощь учителя, а она поступила так же, как остальные, то есть посмеялась над 
ним. Скорее всего, она не хотела обидеть мальчика и сказала это не со зла. Но, зная взрывной 
характер Васи, она могла бы предположить финал данной ситуации. Вася обиделся на учителя и 
своих одноклассников, так как они не помогли ему в трудной ситуации. На следующем уроке никто 
не вспомнил об этом инциденте. Но возможно Вася не поможет своему однокласснику в такой же 
ситуации, а посмеется вместе с остальными. 

Ситуация 10. 

Уважаемый учитель с большим опытом работы входит в класс и видит на доске карикатуру на себя. 
Она выразительная, смешная, точная. Класс молча ждет реакции учителя. 
Учитель с интересом рассматривает карикатуру и говорит: 
–Поскольку нарисовано очень хорошо, мне жаль это стирать. Пусть художник сначала перенесет 
это на бумагу. Я хвалю талантливого карикатуриста. 
Прогнозирование 

В этой ситуации учитель продемонстрировал свою зрелость. Он не воспринял эту язвительную 
карикатуру как свою личную обиду. Он не стал обижаться на детскую выходку. Он не искал 
виновника и не пытался пристыдить его. Он избежал бесплодных поучений и морализаторства. 
Вместо этого он одобрил творческую инициативу и показал уважение к искусству. Такая реакция 
учителя позволила детям увидеть силу учителя, его самоуважение, сдержанность. Они увидели, что 
не владеют силой влияния на эмоциональный настрой педагога, и в следующий раз у них не 
возникнет желания так поступать. 

Критерии и показатели оценивания ситуационных задач 
(max – 10 баллов за 1ситуационную задачу) 

 

ба лл ы
 Показатели 



 

Шкала оценки ситуационной задачи 

(За 1 задачу max – 3 балла 

С учетом набранной суммы баллов по всем показателям max – 30 баллов в семестре) 
 

5 семестр, промежуточная аттестация 

Вопросы и задания на зачет: 
Перечень вопросов и заданий к зачету 

1. Психолого-педагогический практикум как предмет изучения, его задачи и методы. 
2. Требования к деятельности педагога-психолога. Общая цель совместной деятельности педагога и 
педагога-психолога. 
3. Проблемы в процессе взаимодействия педагога / педагога-психолога и ребенка в современных 
условиях. 
4. Характеристика педагогического климата педагогического коллектива. 
5. Психолого-педагогические задачи, сущность их проектирования. 
6. Ригидность мышления. Три вида ригидности. 
7. Охарактеризуйте методику А. Лачинса по исследованию влияния прошлого опыта на способ 
решения задач. 
8. Создание условий для решения психолого-педагогических задач. 
9. Формирование сценарного аппарата в детском возрасте у детей с особыми образовательными 
потребностями в том числе. 
10. Охарактеризуйте вариант программирования Д.С. Верещагина. 
11. Сценарный аппарат, предлагаемый Э. Берном. 

Анализ проблем, заложенных в ситуационной задаче. 

Связь теоретических знаний с практическими умениями. 
Изложение материала и владение профессиональной терминологией 

Критерии 

3 Задание выполнено полностью: сформулированы и проанализированы все проблемы, 
заложенные в ситуационной задаче. 

Организует связь теории с практикой. 
изложение материала логично, грамотно, без ошибок, свободное владение 
профессиональной терминологией. 

2 Задание выполнено: сформулированы все проблемы, заложенные в ситуационной задаче, 

высказывания в основном логичные и связные, однако; проанализированы не все проблемы 
ситуационной задачи. 

Осознанно применяет теоретические знания для решения ситуационной задачи. 

Грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной 
терминологией. 

1 Задание выполнено частично: сформулированы большинство проблем, заложенных в 
ситуационной задаче, решение ситуации поверхностно. 
Допускает неточности в применении знаний для решения ситуационной задачи, 

обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала. 
Излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении 
понятий. 

0 Задание не выполнено: сформулированы некоторые проблемы ситуационной задачи без их 
решения или обучающийся дисперсно принимал участие в отдельных моментах решения 
ситуационной задачи. 
Отсутствуют необходимые теоретические знания, не может применять знания для решения 
ситуации. 

Допускаются грубые ошибки в изложении, допущены ошибки в определении понятий, 
искажен их смысл. 

Количество баллов 

0-15 16-20 21-25 26-30 

Оценка 

неудовлетворительно Удовлетворительно хорошо отлично 

От 50% и ниже 51-70 % 71-84 % 85-100% 



12. Основные виды педагогических задач, их характеристика. 
13. Структура решения педагогических задач. 
14. Ролевые игры. Особенности составления ролевых игр. Приведите пример, составленной вами 
ролевой игры. 
15. Организация моделирования психолого-педагогических ситуаций, в том числе для детей с 
особыми образовательными потребностями. 
16. Алгоритм создания ролевой игры Д. Турнера. 
17. Характеристика методов психолого-педагогической диагностики с примерами работы с детьми 
с особыми образовательными потребностями. 
18. Специфика педагогического общения, отличие педагогического общения от других видов 
общения. 
19. Ролевые позиции в педагогическом общении. 
20. Структура педагогического общения. 
21. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе. 
22. Общая характеристика коллективных форм психолого-педагогической деятельности 

23. Порядок подготовки и проведения общих собраний. 
24. Психолого-педагогический консилиум: сущность, требования к подготовке и проведению. 
25. Методы первичной профконсультации. 
26. Целостная структура жизненного потенциала личности, характеристика ее частей. 
27. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности. 
28. Мотивационные методы, оказывающие влияние на формирование успешности в жизни 
индивида. 
29. Понятие тренинг и многообразие его форм.  

30. Этические нормы и правила работы педагога-практика. 
Задание 1. Составьте план межличностного общения при знакомстве. 
Задание 2. Составьте план индивидуальной консультации по выбору профессии для учащегося 
средней ступени образовательного учреждения. 
Задание 3.Составьте сценарий ролевой игры, направленный на привитие навыков группового 
общения. 
Задание 4. Подготовьте упражнение по узнаванию эмоционального состояния. 
Задание 5. Подготовьте речь для выступления перед родителями на родительском собрании. 

Шкала и критерии оценки ответа на зачете 

 

  Количество баллов 

0-20 21-40 

НЕ ЗАЧТЕНО выставляется обучающемуся, 
если: он не знает основных определений, 
непоследователен и сбивчив в изложении 
материала, не обладает определенной системой 
знаний по дисциплине, не в полной мере 
владеет необходимыми умениями и навыками 
при выполнении практических заданий. 

ЗАЧТЕНО выставляется обучающемуся, если: он 
знает основные определения, последователен в 
изложении материала, демонстрирует базовые 
знания дисциплины, владеет необходимыми 
умениями и навыками при выполнении 
практических заданий. 

 

 

4 Методические материалы 

Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по 
дисциплине «Психолого-педагогический практикум» проводится в форме текущей, рубежной и 
промежуточной аттестации. 

Контроль текущей успеваемости обучающихся – проводится в ходе семестра с целью 
определения уровня усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков; 
своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке студентов и принятия 
необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения; организации 
учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи. 

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков 
обучающихся: 

▪ на занятиях (доклад, ситуационная задача ); 



▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий (устный опрос); 
▪ по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов; 
▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, 

проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям. 
Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осуществляться 

поэтапно. 
Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы, 

позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний и практические задания, 
выявляющие степень сформированности умений и навыков, в целом компетенций. 

Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих принципах: 
1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии). 
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и 

самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостатков. 
3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий 

сопоставимости результатов оценивания. 
4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие 

компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на каждом этапе 
учитывают это возрастание. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия 
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине 
«Психолого-педагогический практикум» требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки: 
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки 
География и Иностранный язык  в форме зачета. 

Зачёт проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей программы 
дисциплины. Форма проведения зачёта – устное собеседование или письменно по вопросам (по 
выбору обучающегося). Оценка по результатам зачёта – «зачтено», «не зачтено». 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация является основным средством 
обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся, 
необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики 
преподавания учебных дисциплин.  

Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит комплексный, 
системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре образовательной программы, так 
и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи формируемых компетенций с модулями, 
разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность реализации для текущего контроля, 
промежуточной аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных 
средств.  

Задания для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации направлены на 
оценивание: 

1) уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности; 
2) степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально 

значимую информацию, сформированности когнитивных умений; 
3) приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности. 
Задания для оценивания когнитивных знаний (умений) предусматривают необходимость 

проведения аттестуемым интеллектуальных действий: 
– по дифференциации информации; 
– по интерпретации и усвоению информации из разных источников; 
- по структурированию информации; 
– по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной дисциплины 

для решения учебных и практических проблем. 
Задания носят практико-ориентированный комплексный характер, направлены на 

формирование и закрепление компетенций по дисциплине. 
Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с 

учетом их индивидуальных психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями 
зрения или опорно-двигательного аппарата возможно собеседование или устный опрос, для лиц с 
нарушениями слуха - письменная контрольная работа или тестирование. 

При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 
дополнительное время для подготовки ответа на зачёте. 



При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными 
возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им 
в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены НГПУ или 
могут использоваться собственные технические средства. 

Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных 
к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

Для лиц с нарушениями зрения:  

- в печатной форме увеличенным шрифтом, 
- в форме электронного документа.  

Для лиц с нарушениями слуха: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 
- в печатной форме, 
- в форме электронного документа. 
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.  

При проведении процедуры оценивания результатов обучения и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных 
требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:  

а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной 
форме (устно, в письменной форме); 

б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в 
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются 
преподавателем); 

в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов 
на компьютере, устно). 

При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине проводиться в несколько 
этапов. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в 
таблице: 

 

 

Таблица 5 

Характеристика оценочных средств 

 

№ п/п Наименование 
оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного 
средства 

Представление 
оценочного средства в 

фонде 

1 2 3 4 

Текущий контроль успеваемости 

1 Контрольная 
работа 

Продукт самостоятельной работы 
обучающегося, представляющий собой 
краткое изложение в письменном виде 
полученных результатов теоретического 
анализа определенной научной 
(учебно-исследовательской) темы, где 
автор раскрывает суть исследуемой 
проблемы, приводит различные точки 
зрения, а также собственные взгляды на 
нее. 

Варианты 
контрольных работ 

2 Ситуационные 
задачи 

Частично регламентированное задание, 
имеющее нестандартное решение и 
позволяющее диагностировать умения, 

Комплект 
ситуационных задач 



интегрировать знания различных 
областей, аргументировать собственную 
точку зрения. 

 

3 проект Продукт самостоятельной работы 
обучающегося или группы обучающихся. 

Задания 

Промежуточная аттестация 

4 Вопросы и задания 
к зачету 

Служит для оценки работы 
обучающегося в течение семестра (года, 
всего срока обучения и др.) и призван 
выявить уровень, прочность и 
систематичность полученных им 
теоретических и практических знаний, 
приобретения навыков самостоятельной 
работы, развития творческого мышления, 
умение синтезировать полученные 
знания и применять их в решении 
практических задач — в целом, уровень 
сформированности компетенций. Оценка 
по результатам зачета – «зачтено», «не 
зачтено». 

Перечень  вопросов и 
заданий  к зачету 

 

Таблица 6 

 

Шкала перевода суммарного балла по итогам выполнения всех заданий фонда в итоговую 
оценку 

Наименование 
оценочного 
средства 

Контрольная 
работа 

Ситуационные 
задачи 

проект Вопросы и задания 
к зачету 

Количество 
баллов 

0-18 0-30 0-12 0-40 

менее 51 балла 

в сумме  

Компетенция не сформирована- «Не зачтено» 

51 -100  Компетенция сформирована – «Зачтено»  

 

 

 


