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М. Сарган называет еще: - модель мониторинга образовательного процесса с целью 
обеспечения грамотных управленческих решений (Самарская область): - комплексную 
помощь различных специалистов в профилактике и преодолении трудностей (Петербургская 
модель сопровождения): - защита интересов ребенка, его уникальности и индивидуальности 
(по Д.Г. Асмолову психолог - специалист по неодинаковости); воспитательный процесс 
(Л.VI. Фридман, В.А. Иванников) 

Разнообразие моделей психологической службы с одной стороны свидетельствует 
о гом. что еще идет процесс становления службы, с другой стороны, выявляет проблему: 
отсутствие согласия в определении предназначения психологической службы. 

Социально-этические аспекты работы психолога образования. Этический кодекс 
психолога. Общие принципы этических" стандартов психолога. Деятельность психолога 
направлена на достижение гуманных и социальных целей. Психология как профессия 
управляется принципами, общими для всех профессиональных этик. Психологи не должны 
принимать участия или способствовать разработке методов, направленных против свободы 
индивида и его физической или психологической неприкосновенности. Все психологи 
должны информирован, свои профессиональные объединения о нарушениях прав человека. 
Психологи должны знать религиозные и моральные убеждения своих клиентов и учитывать 
их при опросе, необходимом при профессиональном вмешательстве. 
35. Основные принципы и модели деятельности психологи образования. 

Модели деятельности школьного психолот а. Гри основные идеи, лежащие в основе 
модели школьной психологической деятельности: 1) суть психологической деятельности - в 
научно-методическом руководстве учебно-воспитательным процессом в школе; 2) смысл 
деятельности школьного психолота в оказании помощи детям, испытывающим различные 
трудности психологической пли социально-психологической природы, выявлении и 
профилактике этих трудностей: М суть школьной психологической деятельности - в 
сопровождении ребенка в процессе всею школьною обучения (Битянова М.Р.). Понятие 
психолого-педагогического сопровождения как системы профессиональной деятельности 
психолога, направленной на создание социально - психологических условий для успешного 
обучения и психологического развития ребенка в ситуациях школьного взаимодействия. 
Объект и предмет школьной психоло! ической практики. Метод работы психолога 
образования сопровождение, содержание этой работы. Три обязательных взаимосвязанных 
компонента в деятельности психолога: систематическое отслеживание психолого-
педагогического статуса ребенка и динамики его психического развития в процессе 
школьного обучения: создание социально психологических условий для развития личности 
учащихся и их успешного обучения; создание специальных социально - психологических 
условий для оказания помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии, 
обучении. 

Сопровождение как центральный теоретический принцип, позволяющий 
определиться в проблеме профессиональных обязанностей и «табу» психолога образования 
(ограничение сферы деятельности специалиста системой внутришкольных отношений и 
взаимодействий ребенка и подростка). Семья в сфере профессиональной деятельности 
психолога. Ограничения в направлениях работы с педагогами и педагогическим коллективом. 
Авторская модель деятельности психолога (Битянова М. Р.). 

Планирование психолого-педагогического сопровождения, основные подходы. 
Положение о психологической службе образовательного учреждения. Цели и задачи. Функции 
психологической службы образовательного учреждения, направления работы. Документация 
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психологическом служоы ооразовагелыюго учреждения: нормативно-правовая документация 
(нормативные документы, определяющие профессиональную деятельность школьною 
психолота в образовании); организационно-методическая документация (рабочий план 
деятельности школьного психолога в течение учебною года (перспективный и календарный 
планы, их содержание): циклограмма работы кабинета психолога на неделю (месяц) и др.): 
специальная документация (психодиагностическая документация, крат кие планы проводимых 
занятий и др.). Кабинет психолога. Организация рабочею времени, составление годового 
плана работы и аналитического отчета. 
36. Организация и развитие различных видов деятельности психолога образования. 

Психологическое просвещение как вид деятельности психолога образования. 
Понятие психологического просвещения, его задачи. Формы психологического просвещения. 
Психологическое просвещение школьников, педагогов, родителей. 
Психологическая профилактика в общеобразовательном учреждении: задачи, уровни, 
содержание. Психодиагностика как основа практической деятельности психолога. 
Современное понятие психодиагностики (К.М. Гуревич. А.Ф. Ануфриев). Другие подходы в 
понимании психологической диагностики (Е.А. Климов, А.А. Бодалсв. В.В. Столиц). Понятие 
термина «психологический диагноз» и его отличие от медицинского диагноза. Выделение 
психологических признаков для диагностирования; выбор методов, с помощью которых эти 
признаки можно диагностировать. Прогностичность психологического диагноза как один из 
ведущих показателей. Единство диагностики п коррекции. 

Принципы построения и ор!анизация психодиагност ичекой деятельности 
школьного психолога. Употребление термина «диа1 ноз» в школьной психодиагностике в 
широком и узком смысле. Существенные признаки школьной психодиагностики: понятие 
«возрастной нормы развития», «недостатки в развитии», «отклонения», «дисгармонии 
развития», «нарушения развития», «деформация развития». 

Процесс постановки психологического диагноза может быть представлен как 
построение и проверка соответствующей гипотезы, получение определенного обобщения из 
наблюдаемого фактологического материала. Этапы в структуре процесса постановки 
психологического диагноза (Ю.З. I ильбух, А.Ф Ану фриев). 

Психодиагностограмма специальный документ, в котором осуществляется 
фиксация данных полученных в процессе постановки психологического диагноза, документ -
в котором отражаются выбор и проверка той или иной пню тезы в отношении причин, 
вызвавших данный недостаток. 

Основные задачи психодиагностического обследования детей и подростков. 
Методы психодиагностики. Обоснование выбора методов, обеспечивающих эффективность 
психодиагностического исследования. 

Получение психологической информации в работе психодиагноста и ее 
использование. Взаимодействие клиента и ucnxonoia в ситуации жепертизы и в ситуации 
оказания психологической помощи. Уче! факторов риска в дошкольном возрасте, в младшем 
школьном возрасте, в подрост ковом возрасте для повышения эффективности диагностики. 

Понятие прогностического диагноза по психологической информации. 
Благоприятные прогностические факторы в дошкольном, младшем школьном и подростковом 
возрасте. 

Психологическое консультирование в деятельности психолога образования. 
Понятие психологического консультирования (Алешина Ю.1.. 1993 г: Абрамова Г.С. 1996 г.). 
Критерии эффективности этого вида профессиональной деятельности психолога (шкала 
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соответствия/несоответствия работ ы психолога задачам другого человека). Опора психолога 
на различные теории и методические подходы в психологическом консультировании: 3. 
Фрейд. А. Адлер. К. Юнг. '). Берн. Л. Бандура, Л. Эоллис. К. Роджерс. В. Франкл, Ф. Перлз. 
Дж. Морено. 

Принципы профессионального консультирования: доброжелательное, безупречное 
отношение к клиенту: запрет давать советы: анонимность; разграничение профессиональных и 
личностных отношений: включенност ь клиента ч процесс консультирования. 

Цель, задачи, результат профессионального консультирования. Позиции 
(равенства, сверху, снизу) психолога в процессе консультирования. 

Индивидуальная и групповая форма проведения психологического 
консультирования, их специфика. Виды психологического консультирования и их специфика 
(возраспю-неихологическое. профессиональное, психолого-педагогическое, кризисное и др.) 
Алгоритм возраст но-иеихологичеекого консультирования. Специфика индивидуального 
психологического консультирования: основной метод - интервью, основные этапы 
консультирования, задачи, решаемые на разных этапах консультирования. 

Консультирование и просвещение школьников. Консультирование и просвещение 
педагогов. Просвещение родителей. 

Психологическая коррекция как направление деятельности психолога образования. 
Понятие психокоррекции. Дифференциация коррекции нормального и аномального развития. 
Определение нормы психического развития но трем уровням анализа этой категории: 
нсйропсихологический. общепспхологичсскип и возрасттю-психодогический. Выбор целей и 
направленности коррекции определяется тремя основными принципами: принцип 
нормативности развития, принцип «сверху вниз» принцип системности развития психической 
деятельности. 

Тактика коррекционной работы. Содержание и методы психокоррекционной 
работы Понятие объекта и предмета психокоррекции. Выбор методов психокорекционной 
работы в соответствии с состоянием объекта и состоянием предмета коррекции. Группы 
методов (Гройсман АЛ. . 1987г.): по физиологическому статусу мозга по характеру и 
направленности воздействия, но числу участников, по принципу воздействия, по 
использованию средст в иску сства. 

Развивающая и психокоррекциОнная работа в практике школы (трудности детей и 
пути психокоррекции). Основные формы психокоррекционной работы с детьми и 
подростками: игровая коррекция поведения, игротерапия. артгерапия. поведенческая терапия, 
грмшы личностного роста. Социально - диспетчерская деятельность. Основные функции 
психолога в данном направлении. 
37. Содержание и формы работы пеихо.юга в системе образования. 

Организация работы с учащимися и воспитанниками. Особенности 
психологической работы с детьми дошкольного возраста. Психологическое сопровождение 
естественного развития дошкольника. Основные задачи психолога, работающего с детьми 
дошкольного возраста. Психогимнастика как форма психологической помощи детям 
дошкольного возраста. Развитие умений детей дошкольного возраста в двигательной, 
эмоционатыюй сфере, в сфере общения, в поведении. Коррекция эффективного поведения 
детей с помощью сюжетно-ролевых, режиссерских и творческих игр. Коррекция 
межличностного взаимодействия в группах летекого сада. 

Особенности работы психолота с младшими школьниками. Младший школьный 
возраст как объект психологической помощи. Готовность ребенка к школьному обучению 



(параметры: планирование, контроль, мотивация учения, уровень развития интеллекта.) Карта 
характеристика готовности ребенка к началу школьного обучения (параметры: 

психологическая и социальная готовность к школе, развитие школьно-значимых 
психофизиологических функций; развитие познавательной деятельности, состояние здоровья). 

Мотивация учения и адаптация ребенка в школе. Понятие мотивации учения и 
способы изучения школьной мотивации учащихся начальных классов. Понятие «школьная 
адаптация», «школьная дезадаптация». Причины школьной дезадаптации. Понятие страха, 
тревоги. Возрастные страхи, невротические страхи. Методы выявления страхов младших 
школьников. Коррекция школьных страхов и тревожности младших школьников. 

Восстановление запущенного младшего школьника как субъекта учебной 
деятельности. Коррекция психического развития младшего школьника на начальном этапе 
обучения. 

Технологии работы психолога с подростками в школе. Психические 
новообразования и трудности подросткового возраста. Психологические проблемы 
отрочества как пубертатного периода развития: созревание организма: функциональные 
возможности и состояния; развитие моторной и речевой сферы: самооценка внешности, 
физическое Я; сексуальное развитие. 
Технология психологической работы с подростками в школе. Задачи психологической работы 
с подростками в школе и средства решения этих задач. Организационные вопросы 
психологической работы. Диагностические процедуры. Тренинг с подростками. 
Консультативно-методическая работа. Профориептанионная работа. 

Подростки «группы риска». Групповая психотерапия как эффективный способ 
коррекции акцентуации характера у подростков (Вариант В.И. Гарбузова, 1994т.). 
Психологическое сопровождение акцентуированных подростков. 
Методические подходы в решении психологических проблем учащихся старших 
классов. Юность и её психологические проблемы. Ценность ранней юности и задачи 
развития. Проблемы личностного развития на разных лапах раннего юношеского возраста. 
Временная перспектива будущего и профессиональное самоопределение. Юноши и девушки 
«группы риска». 

Взаимодействие психолога с родителями учащихся и воспитанников 
образовательных учреждений. Актуальные вопросы организации работы с родителями. 
Основные психологические концепции и модели воспитания родителей (А. Адлер. В. Скиннер. 
Т. Гордон, М. Джеймс и Д. Джонгард, X. Джинот. И.В.Гребенников). Диагностика семьи и 
семейного воспитания. Анализ потребностей родителей в психолого-педагогической 
подготовке. Диагностическая карта родителей' Общая схема диагностического процесса в 
работе с семьёй. Модели помощи современной семье (педагогическая, диагностическая, 
социальная, медицинская, психологическая). 

Взаимодействие психолога с администрацией и педагогическим коллективом 
образовательного учреждения. Взаимодействие психолога с администрацией ОУ. 
Педагогический коллектив в аспекте психоло1 ической помощи. Особенности педагогического 
коллектива, его диагностика и пути развития Психоло! ический портрет педагога в аспекте 
психологической помощи (ценностный, реалистический, творческий, гедонистический). 

Психологические аспекты педагогической экспертизы профессиональной 
компетентности педагогов. Психологические показатели эффективности труда учителя (по 
А.К. Марковой). Психологический анализ конкретных видов работы педагога с детьми: 
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психологический анализ урока; психологический анализ воспитательной деятельности. 
Психологические методы повышения профессиональной эффективности педагога. 

Основные формы работы практического психолога: консультативная беседа, урок-
психологии. психолого-педагогический консилиум, тренинг. 
Консу льтативная беседа. Цели консультативной беседы, ее элементы. Степень стандартизации 
и управляемости консультативной беселы. Специфика консультативной беседы с детьми и со 
взрослыми. Вопрос основной э.темети консультативной беседы. Три типа вопросов 1) пря-
мые; 2) косвенные: 3) ирожективпые. 

Организация и проведение психолого-педагогического консилиума. Основные 
задачи и принципы организации работы консилиума. Консилиум как самостоятельная форма 
коллективной мыслительной деятельности со специфическим кругом диагностико-
вое пита тельных задач. Диагностическая воспитательная и реабилитирующая функции 
консилиума. Состав консилиума. Основные этапы работы и их содержание. Документация 
консилиума и её содержание. Крут проблем, рассматриваемых психолого-педагогическим 
консилиумом. 

Урок психологии. Значение урока психологии в школе. Рекомендуемые формы 
проведения урока психологии. Роль преподавателя психологии и его функции. Содержание 
урока психологии. 

Грепинг. Социально-психологический тренинг, его цели, особенности и условия 
проведения. Требования, предъявляемые к психологу, ведущему Т-группы. Достижения и 
проблемы современной психологической службы образования. Перспективы развития 
психологической службы образования. 
3N. Методы психо.юго-педагогического исследовании. Экспериментально-генетический 
метод исследовании психического развитии. 

Общее понятие психолог о-псдагогического исследования. Классификация методов 
ПСИХ0Л01 о-педагоги чес кого исследования по Б.Т . Ананьеву: 
• Организационные методы: 
• Эмпирические методы: 
• Методы по способу обработки данных; 
• Интерпретационные методы. 

Экспериментально-генетический метод исследования психического развития с его 
связь с культурно-исторической теорией развития высших психических функций. ( J1.С. 
Выготский, А.П. Леонтьев). 

Психолого-педагогический эксперимент (формирующий эксперимент) как метод 
прослеживания изменений психики ребенка в процессе активного воздействия исследователя 
на испытуемого. Этапы: констатирующий, формирующий, контрольный. 

Схемы проведения психолого-педагогического эксперимента: 1)с участием 2 групп 
контрольной и экспериментальной: 2) с участием только одной группы, которая выступает в 

качестве контрольной и экспериментальной; 3) с частичным использованием контрольной 
группы. 
39. Психологические основы воспитании 

Воспитание как процесс, посредством которого осуществляются позитивные 
изменения личностей субъектов педагогического взаимодействия. Психологические 
основы методов воспитания. Воспитание как влияние на личность ребёнка. Основные 
способы влияния: внушение, убеждение, заражение, подражание. Средства воспитания 
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как способы психологического воздействия, направленные на изменение личности и 
поведения человека. 

Особое воспитательное значение различных способов психотерапевтическою 
воздействия, е ю виды и возможности. Самовоспитание как деятельность человека, 
направленная на изменение своей личности в соответствии с сознательно поставленными 
целями. Основные методы самовоспитания: самопознание (самонаблюдение, самоанализ, 
самооценивание, самосравнение), самообладание (самоубеждение, самоконтроль, самоприказ, 
самовнушение. самоподкрепление, самопринужденис). самостимулирование 
(самоутверждение, самоободрение, самопоощрение, самонаказание. самоограничение). 

Воспитание как изменение социальных установок. Психологические 
особенности воспитательных воздействий на различных возрастных этапах развития 
ребёнка. Психология воспитания в младенческом и раннем возрасте (начало 
формирования социально-важных качеств личности). Психологические основы воспитания 
в дошкольном и мл. школьном возрасте (становление характера ребёнка, воспитание в 
домашнем труде, играх, учении). Психология воспитания подростков и юношей 
(воспитание старшеклассников в школе, воспитание в общении со сверстниками и 
взрослыми. воспитание через средства массовой информации и культуры, 
самовоспитание подростков и юношей;. 
40. Психологии учебно-педагогического сотрудничества и общении. 

Педагогическое общение. Профессионально важные качества педагогического 
общения. Основные области затруднений в педагогическом общении. Пути преодоления 
барьеров в педагогическом общении. Механизмы межличностного восприятия учителем 
ученика: идент ификация, проецирование, дененграпия эмпатия. рефлексия, ст ерео типизация. 
Проблемы профессионально-психологической компетенции и профессионально-
личностного роста учителя. Организация психологического самообразования педагога. 
Психология педагогической саморегуляции 

Психология руководства детскими группами и коллективами 
Руководство детскими группами и коллективами. Обучение детей общению и 
взаимодействию с людьми. Управление межличностными отношениями в детских 
группах и коллективах. Формирование умения устанавливать и поддерживать личные 
контакты со сверстниками. Психологические особенности организации детской групповой 
деятельности. Развитие личности в детских группах и коллективах. Психологические 
основы управления педагогическим коллективом 

Стили управления педагогическим коллективом. 11сихология организации 
работы педагогического коллектива. Основные пути повышения мотивации педагогов. 
Предупреждение и устранение конфликтов в работе педагогического коллектива. Пути 
повышения эффективности деятельности педагогического коллектива. Повышение 
эффективности деятельности педагогического коллектива через профессиональный рост и 
личностное развитие педагога. 
41. Психологии личности педагога. Психология педагогической деятельности. 

Психология личности недаго) а. Особенности Я-концепции педагога. 
Профессиональное самосознание педагога, е ю структура. Самооценка в структуре 
профессиональной Я-концепции. Операционалыю-деятельностный и личностный аспекты 
в структуре самооценки педагога. Понятие педагогической направленности педагога. 
Тины педагогической направленности (по П.В. Кузьминой): истинно педагогическая. 



формально педагогическая: ложно педагогическая. Направленность на «развитие» 
учеников и на «результативность». 

Педагогические способности. Ведущие свойства в педагогических способностях: 
педагогический такт, наблюдательность, любовь к детям, потребность в передаче знаний. 
Базовые педагогические способности: дидактические, академические, перцептивные, 
речевые, организаторские, авторитарные, коммуникат ивные, прогностические, способность 
к распределению внимания. 

Педагогическая деятельность как обучающее и воспитывающее воздействие 
учителя на ученика. Психологические основы организации педагогической деятельности. 
Педагогическая деятельность как основа саморазвития и самосовершенствования ученика. 
Компоненты структуры педагогической деятельности: проектировочный, конструктивный, 
организаторский, коммуникативный. гностический. Функции педагогической 
деятельности: целсполагающие и организационно-структурные. Уровни продуктивности 
педагогической деятельности: репродуктивный, адаптивный, локально-моделирующий, 
системно-моделирующий знания учащихся, сисгсмно-модслирующий деятельность и 
поведение учащихся. Стили пела) оттеской деятельности: авторитарный, 
демократический, попустительский. Особенности индивидуального стиля деятельности. 
Мотивация педагогической деятельности. Мотивация и продуктивность педагогической 
деятельности. Основные мотивы педагогической деятельности: внешний мотив, связанный 
с материальным вознаграждением: мотив престижа; профессиональный мотив; мотив 
личностной реализации. Понятие педагогической направленности педагога. Педагогическая 
направленность как совокупность устойчивых мотивов, ориентирующих деятельность 
педагога. 
42. Психология учебной деятельности. Учение как субъект учебной деятельности. 

Учебная деятельность как деятельность по овладению обобщёнными способами 
учебных действий в процессе решения учебных задач, поставленных учителем на основе 
внешнего контроля и оценки, переходящих в самоконтроль и самооценку. 

Трактовка понятия «учебная деятельность» в отечественной психологии 
(Д.БОльконин. В.В.Давыдов). Принцип единства психики и деятельности 
(С.Л.Рубинштейн), концепция деятельности Л.Н.Леонтьева и теория формирования 
умственных дейст вий 11.Я.Гальперина как основа теории учебной деятельности. 

Основные задачи учебной деятельности: обеспечение познания и обеспечение 
психического развития. Образовательный процесс как процесс развития познавательных 
способностей и основных психических новообразований. Основные компоненты 
структуры учебной деятельности: учебная мотивация, учебная ситуация (учебная задача и 
учебные действия), контроль учителя, переходящий в самоконтроль ученика, оценка 
учителя, переходящая в самоконтроль ученика. Психолого-педагогичсские особенности 
формирования учебной деятельности. Возрастные особенности формирования учебной 
деятельности. Учебная деятельность как ведущий вид деятельности в младшем школьном 
возрасте. Психологическая диагностика учебной деятельности: состояние учебной задачи и 
ориентировочной основы, состояние учебных действий, состояние самоконтроля и 
самооценки, результат учебной деятельности. 

Ученик как субъект учебной деятельности. Индивидуально-типологические 
особенности учащегося как субъекта образовательного процесса. Обучающийся как 
представитель возрастного периода. Возрастная периодизация как основа дифференциации 
субъектов учебной деятельности.. Возрастная характеристика субъектов учебной 
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деятельности. Возрастные и социокультурные основания для выделения абстрактно-
типических субъектов «школьник», «студент», Младший школьник как субъект учебной 
деятельности. Подросток как субъект учебной деятельности. Старший школьник как 
субъект учебной деятельности. Студент как субъект учебной деятельности. Обучаемость 
как важнейшая характеристика субъектов учебной деятельности. Показатели обучаемости. 
Воспитуемость и обучаемость как важнейшие характеристики субъектов обучения и 
воспитания. 
43. Социальный психология группы. 

Понятие социальной группы как социальной общности людей. Основные признаки 
социальной группы: наличие интегральных психологических характеристик (общественное 
мнение, психологический климат, групповые нормы, гру пповые интересы); су шествование 
основных параметров группы как единого целого (композиция и структура, групповые 
процессы, групповые нормы и санкции);'способность И Н Д И В И Д О В К согласованным 
дейст виям: действие группового давления. 

Классификация социальных групп (Г.М. Андреева: условные, реальные, 
лабораторные, естественные, малые, большие, становящиеся, развитые, стихийные, 
устойчивые). 

Социально-психологическая характеристика малых групп. Взаимоотношения 
личности и общности как проблема исследования малой группы (В.Меде. П.Триплет). 
Проблема нормообразования в гру ппе (М.Шериф, i. Пыоком). Способы и механизмы 
гру ппового воздейст вия. Поведение личности а ситуации группового давления. Исследования 
конформности (С.Лш). Исследование условий и механизмов социального влияния группового 
меньшинства (С.Московичи). Личность в организованных структурах: феномен подчинения 
авторитету (Ст.Милгрэм). Динамические процессы в малой группе: образование и развитие 
малой группы; социально-психологический климат в группе: сплоченность в малой 
социальной группе, лидерство и руководство, система групповых ожиданий, групповые 
нормы и санкции, статус личност и в группе, 1ругшовая роль. 

Понятие социально-психологического статуса личности в группе. Соотношение понятий 
«статус» и «роль». Понятие групповой композиции. Закономерности адаптации личности в 
группе. Понятие социально-психологического климата в группе. Совместимость и 
сплоченность членов малой группы. Коллектив как наивысший уровень развития малой 
группы. 

Характеристика больших социальных групп. Психологические аспекты 
жизнедеятельности стихийных неорганизованных (толпа, демонстрация и др.) и временно 
полуорганизованных (публика, митинг, аудитория) больших групп. Структура устойчивых 
организованных (классы, этносы, проф.группы, партии, конфессии и др.) больших социальных 
групп. Механизмы регуляции жизнедеятельности больших организованных групп. 
Принадлежность к большим социальным группам как фактор детерминации индивидуального 
сознания, потребностей, интересов, ценностей, норм поведения. Специфика национального 
самосознания личности. Социально-психологические механизмы возникновения и динамики 
толпы. Виды голп. Поведение личности в голис (Г.Лебон). Изучение процессов заражения, 
внушения, подражания для понимания закономерностей массового поведения. 
44. Социальная перцепция. 

Специфика анализа социальной перцепции в социальной психологии как 
процесса познания и восприятия себя и других. Стадии социальной перцепции: 

а) восприятия внешних признаков других людей: 
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б) последующею соотнесения полученных результатов с их действительными 
личностными характеристиками: 

в) интерпретации и прогнозирования на этой основе возможных их поступков и 
11 о веде 11 и я (Л. А. Бодал ев). 

Функции межличностного восприятия: познание себя: познание партнеров по 
взаимодействию; установление эмоциональных отношений; организация совместной 
деятельности на основе взаимопонимания. 

Эффекты межличностного восприятия (эффект ореола, новизны, первичности) 
стереотипов и установок на межличностное восприятие. Механизмы межличностного 
восприятия: восприятие других людей (стереотипия); познание и понимание людьми друг 
друга (идентификация, эмпатия, аттракция); познание самого себя (рефлексия) в процессе 
общения: прогнозирование поведения партнера по взаимодействию (каузальная атрибуция). 
Виды и формы атрибуции (личностная, ситуативная, предметная). Ошибки каузальной 
атрибуции. Проблемы точности межличностного восприятия. Структура и механизмы 
взаимопонимания. Социально-психологические исследования межличностной 
идентификации. Эмпатия как способность понимать эмоциональное состояние другого 
человека. Социальная рефлексия. Апракиия механизм понимания партнера на основе 
глубокого чувства к нему. Самоподача и проблема открытости в межличностном 
взаимодействии. 
Перечет, пракч икоорисиг прованны.ч заданий, выносимых на государственный 
междисциплинарный экзамен 

Задание I. 
Вам предлагаются результаты обследования настроения 17 человек из 5-6 классов 

(по кн. Г.А. Цукермап «Психология саморазвития: задачи для подростков и их педагогов» -
Рига. 1997. с. 164) 

Время суток 11астроенис 
очень плохо плохо средне хорошо очень 

хорошо 
начало дня 20% 6% 50% 18% 6% 
середина дня 12% 16% 

1 . . _ J 
20% 22% 30% 

конец дня 1 6% 6% 26% 62% 
Дайте интерпретацию >тих результатов Постарайтесь при этом четко 

обосновывать ваши предложения и комментарии. Как изменится интерпретация, если ввести 
разделение мальчики девочки. 

Как вы ду маете, легче было бы интерпретировать результаты, если представить их 
в виде диаграммы, графика? Какой вид диаграммы вы бы использовали? 

Задание 2. 
Дана тема исследования «Психолого-педагогическое сопровождение адаптации 

учащихся первых классов». Сформулируйте возможную цель исследования, объект, предмет, 
гипотезу и задачи исследования, спланируйте ход экспериментального исследования. 

Задние 
При изучении мышления детей младшею школьного возраста была 

сформулирована гипотеза о том, что развитию логического мышления современного 
младшего школьника будет способствовать комплекс коррекционно-развивающих занятий. 
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направленных на формирование мыслительных операций е использованием информационно-
коммуникационных технологий (ИК I ). 
1.Какой эксперимент необходимо провес ги. чтобы под твердить данну ю гипотезу? 
2.Чем отличается формирующий эксперимент от констат иру ющего? 

Задание 4. 
Проанализируйте следующую таблицу из коллективной монографии: 

Психологические основы формирования личности в педагогическом процессе / Пер. с нем.; 
Под ред. А. Коссаковски и д. - М.: 11едагогика. 1981. с. 194 
Причины предпочтения учителя 

Классы, число Количество , учащихся (в %), 
опрашиваемых указавших причиной предпочтения у чителя 

профессиональные j черты [общечеловеческие умения 
качества , характера. j качества воспитателя 

поведения 
V.532 ~22,5~ ~ \~12.f ~ I 27 "Т.05 
VI. 603 Г з ' Г 139 " ~\25 5 ~ 
VIL 556 J~49 Г47.5 | ' Т " T I 

I VIII,~4\9 ' | 47 ,6 iTl Т Т Г " 0.5 ~ 
IX. 431 J 56~ ~ ! 3 9 ~ > 4 - 5 ^ 

Какую интерпретацию данных вы можете предложить по итогам анализа? Какие 
рекомендации учителю вы могли бы дать, опираясь на свою интерпретацию? 

Задание 5. 
На консультацию к школьному психологу в конце октября пришла мама 

первоклассника. Сыну 6 лет и 8 месяцев. Мама жалуется, что ребенок не хочет ходить в 
школу, часто плачет. По словам учителя в классе держится обособленно, инициативы в 
общении не проявляет. Учебные задания выполняет хорошо, однако неохотно отвечает у 
доски, предпочитая взаимодействие один на один с у чителем 

В детский сад мальчик не ходил. Воспигыьался дома мамой. Два ра<а в неделю 
посещал развивающие занятия. 
1. Сформулиру йте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах описанных трудностей. 
2. Подберите диагностические методики для постановки психологического диагноза. 
3. Сформулиру йте рекомендации по коррекции трудностей. 

Задание 6. 
Диана поступила в 1 класс в возрасте полных 7 лет. Девочку воспитывала бабушка, 

так как родители очень заняты на работе. Диане трудно шюгся чтение и особенно математика. 
Учитель отмечает, что Диана практически не способна выучить даже самое короткое 
стихотворение. Из беседы с бабушкой выяснилось, ч то все свободное время Диана посвящает 
ком 11 ьютерн ым играм. 
1. Сформулируйте возникшие у вас гипотезы о возможных причинах описанных трудностей. 
2. Подберите диагностические методики для постановки психологического диагноза. 
3. Сформулиру йте рекомендации но коррекции трудное -ей. 
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Задание 7. 
В приведенной ситуации определите стратегию поведения в конфликтной 

ситуации. 
Король. Здравствуйте, здравствуйте! Какое прекрасное утро. Как дела, как принцесса? 
Впрочем, ие надо мне отвечать, я м так понимаю, что все обстоит благополучно. 
Первый министр. Ваше величество... 
Король. До свидания, до свидания! 
Первый министр. Ваше величество, выслушайте меня. 
Король. Я спать хочу. 
Первый министр. Коли вы не спасете свою дочь, то кто ее спасет? Вашу родную. ваш\ 
единственную дочь! Hoi 1ядитс: чю делается у нас! Мошенник, наглый деляга без сердца и 
разума захватил власть в королевстве. Вес. все служит теперь одному - разбойничьему его 
кошельку... Прикажите прогнать принца-администратора - и принцессе легче станет дышать, 
и страшная свадьба не бу дет больше грозить бедняжке. Ваше величество!.. 
Король. I [ичего. ничего я не могу сделать! 
Первый министр. Почему? 
Король. Потому что я вырождаюсь, дурак ты этакий! Книжки надо читать и не требовать от 
короля того, ч то он не в силах сделать. 
(Из сказки Е. Шварца «Обыкновенное чудо») 
• Допустима ли стратегия, используемая Королем, в ситуации, описанной выше? 
• Были ли у вас в жизни ситуации, при которых вам приходилось использовать данную 
тактику? Чем может быть чревата такая тактика при разрешении конфликтных ситуаций? 

Задание Я. 
По предложенной схеме проанализируйте пелаго! пческий конфликт. 
«Идет урок математики в VI классе. К тоске вызваны два мальчика, они работают по 
индивидуальным карточкам. Другие ребята выполняют задание под руководством учителя. 
Один из мальчиков (Саша), видимо, в чем-то затрудняется при выполнении задания: часто 
стирает написанное, оглядывается па ребят; второй ученик уверенно выполняет задание. 
Ребята выполнили задание, прокомментировали ею. Учительница проверяет выполнение 
заданий мальчиками у доски. Пол ходит к Саше и заявляет: ,.Ну вот. всегда он так, этот Саша! 
Посмотрите, ничего-го он не знает!" Саша вспыхнул, зло крикнул: ..Ну и учись сама!" - и 
выбежал из класса». 

Схема анализа педагогического конфликт а (М.М. Рыбакова) 
1. Описание ситу ации и участников (характеристика). 
2. Определение ситуации, когда каждый из участников мог бы предупредить ее переход в 
конфликт. Оценить, каким образом. 
3. Что помешало оппонентам сделать это (эмоциональное состояние, присутствие 
свидетелей, растерянность, неожиданность и т.п.). 
4. Какие приемы погашения (предупреждения) конфликта мог бы использовать каждый из 
у частников в затруднительной ситуации, и как он их использовал? 
5. Спрогнозируйте варианты разрешения конфликта и варианты взаимоотношений сторон 
после конфликта. 

ia дан и е 9. 
Определите, какие социально психологические механизмы воздействия на 

личност ь работают в описанных ситуациях. 
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• Ученик в мастерской ведет себя по примеру своего мастера, хотя и не получает от 
него никаких прямых указаний, касающихся плохого или хорошего выполнения заданий. 

• Подросток размышляет о том. как поступили бы в данной ситуации ею отец и друг. 

• Женщина покупает вещь не тон модели, которая ей понравилась ранее, после того 
как продавец объяснил ей достоинства модели другой фирмы. 

• Когда учитель отругал ученика за нерадивость, многие дети в классе 
почу вствовали смущение и вину . 

• Служащий П. уклоняется от неприятных заданий и от политических споров точно 
так же, и нередко в такой же манере, что и заведующий отделом, в котором он работ ает. 

Задание 10. 
Выделите основные цели i рупгювой дискуссии, выбрав из предложенных 

вариантов. 
1. Разрушить представление о том. что затруднения какого-либо участника группы это 
только его проблема. 
2. Развивать коммуникативные качества участников тру пиы. 
3. Научить участников вести себя сдержанно, даже сели партнеры проявляют агрессию. 
•4. Научить участников видеть любую проблему ^ разных сторон. 
5. Отказаться от поучительного топа, стараться приводить логичные аргументы. 
6. Научиться вырабатывать групповые решения путем учета многих мнений. 
7. 1 lay читься вырабатывать объективные критерии оценки для обсуж лаемой темы. 
8. Устранить личную пристрастность и эмоциональную предвзятость в оценке позиции 
партнеров. 
Приведите примеры реализации этих целей в конкретном обсуждении. 

Задание J1. 
Заполните таблицу по характеристикам игр: 

Основные признаки ш ры I он \ чебной HI ры 
Деловая игра Оргдеят с.тьносгная Ролевая 

игра игра 
Характеристики времени проведения 

Форма моделирования или с тепень имитации 

Роль ведущего игры 
Степень заданности ролей 

Сфера моделирования (наиболее частое 
применение) 

Форма выработки решения у частниками иг ры 

Система оценивания но ходу игры 
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Задан нс ] 2. 
Составьте таблицу, разделив базовые методы АСПО по целям и областям 

применения. 
1

 u - „ ; Метод групповой раооты 11ель применения Область применения 

'адан не / Л 
Заполните таблицу. Вилы психологической помощи 

Вид 

_ _ . . . 

Определение , Цель 
психологического 
воздействия 

Методы Результат 

I кихопрофилактика 
Психокоррекция 
Психоконсультирование 
Психотерапия 

Задание N. 
Мать ученицы 6-го класса обратилась к психологу с жалобой на излишнюю 

невнимательность дочери при выполнении контрольных и письменных работ в классе. При 
хорошем у своении и знании материала девочка дслаег много ошибок в контрольных работах и 
всегда получает низкие оценки. : е соответствующие ее реальным знаниям. Маму беспокоит, 
что дочь уже приняла роль «неудачники» и не летает попыток как-то изменить существующее 
положение. 
1. Сформу лируйте психологический диагноз и прогноз. 
2. Составьте направления коррекционной работы по предполагаемому психологическому 
диагнозу, с указанием используемых методов и материалов, необходимых для работы. 
3.Разработайте психологические рекомендации для педагога и родителей. 

Задание 15. 
К школьному психологу обратилась администрация школы с просьбой 

«разобраться и сделать что-нибудь» с седьмым классом. Жалоба — класс неуправляем, на 
уроках постоянно срывают дисциплину, массовые прогулы, учителя отказываются работать с 
этим классом 
1. Сформулируйте психологический диагноз и прогноз. 
2. Составьте направления коррекционной работы по предполагаемому психологическому 
диагнозу, с указанием используемых методов и материалов, необходимых для работы. 
3.Разработайте психоло) ическис рекомендации для педагога и родителей. 

Задание 16. 
К психологу в детском саду обратилась мать девочки 6 лет с жалобой на необщительность 
дочери: избегает сверстников, предпочитает играть одна. Мать опасается, что в школе дочь 
будем испытывать трудности в общении со сверстниками. Запрос: как сделать ребенка более 
общительным? 
1. Сформулиру йте психологический диагноз и прогноз. 
2. Составьте направления коррекционной работы но предполагаемому психологическому 
диа] ноту, с указанием используемых методов и материалов, необходимых для работы. 
3.Разработайте психологические рекомендации для педагога и родителей. 
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Задание 17. 
Заполните таблицу «Основные направления в психологе педагогической коррекции» 

11азвание подхода Авторы Цели 
коррекции 

Позиция 
психолога и 
клиента 

Базовые 
техники 

Психодинамический 
11оведенческий 
Когнитивный 
Гуманистический 

kidaпас 18. 
Заполните таблицу: С тадии индивидуальной ш I IXO.TOI ичсской коррекции: 
Стадии Цели Средства 
Заключение контракта 
Исследование проблемы клиента 
Поиск способов решения 
проблемы 
Формирование коррекционной 
программы 
Реализация намеченной 
программы 
Оценка эффективности 

Задание 19. 
Предложите алгоритм решения диагностической задачи предложенной ситуации, 

опираясь на данные психодиагностического обследования (Составьте резюме по 
феноменологическим данным, и предложите конструкт гипотезы) 
Алеша П.. 12 лет. 7 класс. 
Феноменология 

Запрос кл. руководителя: "Объясните странности в поведении Алеши и дайте 
рекомендации учителям, как с ним обходиться". 
Данные, приведенные учителями: 

Отмечаются следующие странности в поведении: в начальной школе после 
замечания учительницы: "Что ты стоишь, как памятник?" - поставил стул на парту, талез на 
него и простоял неподвижно до конца урока, не обращая внимания на уговоры учительницы, 
завуча и директора. В 5 классе умышленно оставил открытым крап в туалете, в результате 
затопило целое крыло школьного здания. 

Объяснить что г поступок Л icuia не смог. Дерется редко, только когда "доведут", но 
тогда он находится в ярости, совершенно не контролируем себя и успокоить его невозможно. 

Обычно мальчик добрый, дисциплинированный, по учителя боятся тою. что он 
может "взорваться" из-за пустяка и совершить нечто непредсказуемое. С одноклассниками \ 
него нормальные отношения, хотя физически сильных мальчиков он побаивается. У Алеши в 
классе один близкий друг - Андрей С. -мальчик, но мнению некоторых учителей, со 
сниженными умственными способностями, очень неорганизованный и неряшливый. Алеша 
объясняет ему материал, иногда дает списать, выручает, когда Андрей забывает дома что-то из 
учебных принадлежностей. 
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Алеша любит внимание окружающих, о своих способностях он высокого мнения, 
хотя учителя считают, что у него средние способности. Родители мальчика разведены, он 
живет с мамой, бабушкой и сестрой. Мама г. слышать не хочет о визите к психоневрологу, что 
предложение учителей она сочла личным оскорблением. Дело дошло до того, что уже год 
мама принципиально не ходит на родительские собрания, X O J H дневник сына регулярно 
просматривает. 
Наблюдение и беседа с подростком: 

Физическое развитие Алеши соответствует возрасту, телосложение 
пропорциональное. Одет аккуратно, всегда тщательно причесан, вежлив со старшими. К 
обследованию отнесся настороженно. Алеша считает, что может учиться лучше, мечтает 
попасть на будущий год в гимназический класс. Сейчас у нею "тройки" и "четверки". 
Скромные результаты вызваны, но признанию мальчика, его недостаточной старательностью. 
В свободное время он гуляет с друзьями во дворе или ходит к ним в гости, читает фантастику, 
смотрит телевизор. Собирается заняться вольной борьбой, когда-то он недолго посещал 
секцию, и ему очень нравилось. 

Объяснения своим странным поступкам дать не может: "Что-то на меня находит, а 
потом, когда ребята вспоминают какую-нибудь мою "историю", я смеюсь вместе с ними". 
Алеша осуждает драчунов, "траться нехорошо", хотя потом признается, что предпочитает не 
связываться с ними, потому что слабее некоторых и опасается быть побитым. Отчасти этим 
обстоятельством и объясняется Интерес к спортивной борьбе. 
Диагноз непсихоло! ов: 
Кл. ру ководитель: подозрение на психическое заболевание. 
Самодиагноз: Что-то на меня находит". 

Задание 20. 
11ред ложи те алгоритм решения диагностической задачи предложенной ситуации, 

опираясь на данные психодиагностического обследования (Предложите теоретические 
конструкты гипотезы для решения, поддерите методы для психологического обследования, 
исходя из предложенных гипотез. Проанализируйте те факторы на которые необходимо 
обращать внимание в данном диагностическом случае и определите консультация каких 
специалистов желательна.) 
Таня В.. 1 лет. Обратилась мама с девочкой с целью определения школьной готовности. 

Феноменологии: Со слов мамы известно, что девочка родилась в срок, в течение 
первою года жизни развивалась успешно, своевременно научилась сидеть и ходить. 
Отдельные слова появились в 1 год и 3 месяца, фразовая речь — к 3 годам. На помещение в 
детский сад 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 Ганя знает буквы, счет в пределах U) пересчетом, несколько отстает в росте и весе от 
сверстников. 

Задание 21. 
Предложите решение диагностической задачи предложенной ситуации, опираясь 

на данные психодиагностического обследования / Установите форму задержки психического 
развития у ребенка, определите основные направления психолого-педагогической 
коррекционной работы над проблемой) 

Юлия М. 8 лет. у ченица 2 класса. К психологу обратилась учительница, которая не 
находит поддержки у родителей хевочки в вопросах ее воспитания и обучения. Основной 
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проблемой является установка Юлии па постоянную помощь и опеку, нелюбовь к труду. У нее 
нет самостоятельности, инициативы, ответственности. 

Девочка соматически ослаблена. Частые пропуски занятий привели к постепенному 
снижению ее успеваемости до неудовлетворительной по основным предметам. При общем 
снижении познавательной активности у девочки повышена утомляемость, увеличение 
интеллектуальных нагрузок приводит к быстрому истощению. Юлии требуется больше 
времени для выполнения любого учебного задания. 

Юлия единственный ребенок в семье, ее очень любят и опекают бабушки и 
дедушки как со стороны ее матери, гак и оша, поскольку она и единственная внучка. Отец 
девочки успешный бизнесмен и не принимает активного участия в жизни дочери, обеспечивая 
семью материально. Из беседы с матерью гевочки выяснилось, что воспитание в семье 
осуществляется по типу «кумир семьи». 

Психологическое обследование показало у Юлии нормальный для ее возраста 
уровень умственного развития. При сохранности психических процессов отмечается 
выраженное снижение мотивации учебной деятельности и продуктивности учебной 
деятельности в связи с патологическим развитием личности (тревожная мнительность, 
эгоцентризм). 

Задание 22. 
Решите диагностическую задачу, описанную в предложенной ситуации. 

(Предлож ите резюме по феноменологическим данным и теоретический конструкт гипотезы 
для решения задачи. Подберите методы о /я психологического обследования, исходя из 
предложенных гипотез. Проанализируйте тс фикторы на которые необходимо обращать 
внимание в данном диагностическом случае и определите консультация каких специалистов 
желательна.) 
Костя В.. 7 лет. находится на обследовании с целью определения школьной готовности 

Феноменология: Со слов мамы известно, что ребенок родился в срок, отставал в 
раннем развитии: голову держал в 4 месяца, сидеть научился к 9 месяцев, ходить в 1 год и 5 
месяцев. Отдельные слова появились к 2 годам, фразовая речь к 4 годам. В детском саду 
программу не усваивал. 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. 

{ада н ас 23. 
Опираясь на данные психодиагностического обследования сделайте 

диагностический вывод и дайте рекомендации в предложенной диагностической задаче. 
(Составьте резюме по данным психодиагностического обследовании, определите 
диагностический вывод) 

Маша О.. 9 лет, 3 гимназический класс. 
Феноменология 
Запрос кл. руководителя: "Посоветуйте маме забрать дочь из гимназии". 
Запрос мамы: "Может быть, мне лучше забрать дочь из гимназического класса?" 
Данные, приведенные учителями: 
Успеваемость удовлетворительная, единственная претензия - тройки по русскому языку. 
Вступительные экзамены сдала неровно: получила "3" за д и к т а т , но понравилась учителю-
словеснику хорошей речью. Учителей беспокоит ее поведение: она "не вписывается" в 
коллектив, настраивает одних девочек про гиг. трут к, иногда гру бит старшим. Маша 
привирает, придумывая о себе "красивые" истории: однажды она заявила, что плохо себя 



чувствует, поэтому надо поручни, одноклассницам провожать ее домой (школьный врач 
оценила ее жалобы как симу ляцию). 

Данные, предоставленные мамой: 
Мет усердия в учебе, часто "выкручивается". В начальных классах (в другой школе) 

была самой сильной по успеваемости. В прежнем классе отношения с одноклассниками и 
учителем были нормальные. Она жалуется, что в гимназии ее дразнят за "бедность". Не 
родители развелись, когда девочке было 2 года, живе! Маша с мамой и бабушкой. Между 
мамой и бабушкой часты разноыаеия в вопросах воспитания. Бабушка не разрешает Маше 
гулять после школы, боясь, как бы с ней чго-нибудь не случилось, в кружки внучку водить 
от казывается, ссылаясь на свое слабое здоровье. Маша и мама привязаны друг к другу, мама 
очень переживает из-за гимназических трудностей дочери. 

Наблюдение и беседа с ребенком: Маша - миловидная, миниатюрная девочка. 
Очень словоохотлива, интересы инфантильные, доброжелательна к окружающим, 
ориентирована на поддержку со стороны старших, ей свойственна некоторая 
демонстративность поведения. Не удовлетворена своими оценками и отношениями в новом 
классе. В отсутст вии подруг в гимназии винит одноклассниц или обстоятельства. Жалуется на 
чрезмерную опеку со стороны бабу шки, особенно обидно Маше, что бабушка даже днем не 
разрешает ей гулять во дворе. 

Диагноз непсихолога: 
Кд. руководитель: плохое воспитание. Мама затрудняется назвать причину дезадаптации. 
Самодиагноз: недру жный класс. 
Резюме по феноменологическим банным'. 
трудности адаптации в новом коллективе 
черты (смонсгративносги в поведении 
Теоретический конструкт и гипотезы 
Трудности в адаптации в новом учебном коллективе могут быть вызваны: 
• дскомпеисированной акцентуацией характера: 
• неадекватной самооценкой: 
• повышенной тревожностью: 
• несформированностью комму никативных навыков; 
• внешним локусом контроля: 
• несоответствием знаний уровню требований в гимназии. 
Данные психо()иагностики 
1. Акцентуация характера: 
- анализ сочинения: 
интересы инфантильные, типичные для девочек: цветоводство, рукоделие и т.д. Утверждает, 
что она - потомок графов Орловых (мама не подтвердила); 
- анализ данных наблюдения и беседы: 
старается привлечь к себе внимание окружающих, иногда некорректными средствами 
("красивые" истории). Таким образом, можно предположить наличие истероидных черт 
характера. 
2. Самооценка: 
- методика Дембо-Рубинштепн: самооценка в пределах нормы. 
3. Тревожность: 
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а) модификация методики Спилбергера - результат на границе среднего и высокого уровней 
тревожности; 
б) рисуночный тест "Дом-дерсво-чсловск" интерпретируется как показатель высокой 
тревожности. 
4. Коммуникативные навыки: 
наблюдение - налицо высокая коммуника тивная мотивация и соот ветствующие навыки. 
Примечание: Неблагоприятный социометрический статус. 
5. Локус контроля - беседа: в сфере общения - внешний локус контроля. 
6. Оценка основных учебных умений: устный счет - средний показатель по гимназическому 
классу; задание "вставь пропущенные буквы" - средний показатель по классу: число ошибок в 
ответах на вопросы анкеты "Отношение к школе" - средний показатель по классу. 
Значительного отставания в основных учебных умениях не обнаружено. 

4.4.2. Лнтерату ра 
а) основная литература: 
1. Абрамова Г.С . Практическая психология. М.: «Академия»,1997. 
2. Бозаджиев В.Л. -«Психолог: профессия и личность» Челябинск: Издательство Печатный 
Двор. 201 1.- 424 с 
3. Вачков И.В., Гриншпун И.Б.. Пряжников П.С. Введение в профессию «психолог»: Учебн. 
Пособие. М.: МПСИ: Воронеж: МОДЭК.2002. 
4. Государев П.А. Специальная психология. - М , 2008. 
5. Ждан А.Н. История психологии. От Античности до наших дней: Учебник для вузов 5-е 
изд.. перераб. и доп. М.: Академический Проект. 2004. - э7Ь с. 
6. Зимняя И.И. Педагогическая психология. - М.. 2003 
7. История психологии в лицах. Персоналии / Под. ред. J1.A. Карпенко Психологический 
лексикон. Энциклопедический словарь в шести томах Ред.-сост. Л.А. Карпенко. 11од общ. ред. 
А.В. 11етровского. М.: ПЕР СЭ. 2005.-784 с. 
8. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общени . - М . 1(J87 
9. Карандашев В.II. Психология: введение в профессию М.:Смысл.2000. 
10. Коррекционная педагогика и специальная психология. Хрестоматия. 
Сост.:Н.Д.Соколова. Л.В.Калинникова. Архаш ельек. 1999. 
11. Крайг Г. Психология развития - ( По. 2000 
12. Кулагина И.Ю. Возрастная психология : развитие человека от рождения до поздней 
зрелости : учебное пособие для студентов высших специальных учебных заведений / И.Ю. 
Кулагина. В.П. Колюцкий. Москва : Сфера, 2004 
13. Лаврова Г.11. Методы диагностики и ..оррекши детей дошкольного и младшего 
школьного возраста: Учебное пособие. - Челябинск: Изд-во ЮУрГУ, 2005. 90 с. 
14. Лангмейер П.. Матейчик 3. Психическая депривация в детском возрасте. Прага, 1984 г 
15. Лебединский В.В. Нарушения психического разви тия у детей: Учебное пособие. М.. 1985 
г. 
16. Мамайчук А.И Психология дизоптогенеза и основы психокоррекции. 016 . . 2000 г. 
17. Марцинковская Т.Д. История психологии: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. 
- 4-е изд.. стереотип. - VI.: Издательский центр «Академия». 2004. - 544 с. 
18. Мухина B.C. Возрастная психологи: феноменолог ия развития, детство, отрочество. 
М.. 2002 
19. Немов Р.С. Психология в 3 ч. Владос. 2001 
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20. Об ухова Л.Ф. Возрастная психология- М. 2001 
21. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. - М., 2001 
22. Основы специальной психологии /Пол ред. Кузнецовой Л.В. М.. Академия. 2005 
23. Психолог. Введение в профессию / Под ред. Е.А. Климова,2006 
24. Психология аномального развития ребёнка: Хрестоматия в 2 г. 1.1. /Под ред. В.В. 
Лебеди некого. М.К. Бардышевскоп,- М.. 2006. 
25. Психология аномального развития ребёнка: Хрестоматия в 2 т. Т.2. /Под ред. В.В. 
Лебединского. М.К. Бардышевской,- М.. 2006. 
26. Психология детей с нарушениями и отклонениями психического развития. Хрестоматия. 
Составитель Астапов В.М.. Мика не К).В. С-пб.. 200) г. 
27. Психология личности. Учебное пособие' Под ред. Проф. 11.II. Ермакова, проф. В.А. 
Лабунской. М.:')ксмо. 2007 653с 
28. Психология семьи и больно: ребенок. Учебное пособие: Хрестоматия. СПб.: Речь. 
2007.-400 с. 
29. Работа с детьми, имеющими нарушениями развития. Сборник материалов для 
диагностики, представления на ПМПК и коррекции /Составитель: Жутикова Л.С. г. 
Советский. 2004 г. 20 с. 
30. Реан А.А. Психология личности. Спб.ПИТЕР, 201 3. -288с. 
31. Руденко A.M. История психологии п схемах и таблицах 1 A.M. Руденко. М.: Феникс. 
2015. 160с. 
32. Сапогова Е.Е. Психология развития человека. Учебное пособие. Аспект-пресс, 2005 г. 
33. Слотина Т.В. 11сихология личности: Учебное пособие. СПб.: Питер. 2008. - 304е. 
34. Слюсарева Е.С.. Козловская Г.Ю. Методы психологической коррекции: Учебно-
методическое пособие). Ставрополь. 2008 -240 с. 
35. Сорокин В.М. Специальная психология: Учеб. пособие Под научн. ред. JI.M. 
Шипипыной. СПб.: Речь. 2003. 
36. Сорокоумова Е.А. Педагогическая психология: краткий курс Питер, 2009. 
37. Специальная психология /Авторы: Богдан Н.Н.. Могильная М.М.. редактор: Александрова 
Л.И. М.:Г1росвещение. 2013 http:/ abc.vvsu.ru/Books/up spec_psihologija 
38. Специальная психология и педагогика: Уч. пособ. /Г .И. Колесникова и др.- Р-н-Д. 2007. 
39. Специальная психология: Уч. пособ. /Под ред. В.и. Лубовского,- М.: Академия. 2007. 
2005,2003. 2009. 
40. Сюляренко Л.Д. Педагогическая психология. — Ростов-на-Дону, 2000 
41. Столяренко Л.Д.. Самыгин С.И. Психология личности. - Изд.З-е. Ростов н/Д: Феникс. 
2014. 575с. 
42. Талызина Н.Ф.11едагогичсская психология. М.. 1998 
43. I качена В.В. Психоло! ичсское изучение семей воспитывающих тетей с отклонениями в 
развитии. VI. 2004 i. 
44. Ткачева В.В. Технологии пспходо1Ической помощи семьям детей с отклонениями в 
развитии: Учеб. пособие В.В. Ткачева. - М.: АС 1: Асгрель. 2007. -318. 
45. Фридман Л.М.. Кулагина И.Ю. Психологический справочник учителя. - М., 1991 
46. Холл К.. I ардпер Л. Теории личности М.: Психотерапия, 2008. - 672 с. 
47. Хрестоматия по возрастной и педагогической психологии /Под ред. И.И.Ильясова. 
В.Я.Ляудис. МГУ. 1981 
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-18. Шаповал И.А. Методы изучения и диагностики отклоняющегося развития: Учебное 
пособие. М.: ГЦ Сфера. 2005. - 320 с. 
49. Шаповаленко И.В. Возрастная психология (Психология развития и возрастная 
психология). — М.: Гардарики. 2005. — 349 с. 
50. Шульц Д.II., Шульц С.Э. История современной психологии / Hep. с англ. А.В. Говорунов 
и др. / Под ред. А.Д. 11аследова. CI16.: Изд-во «Евразия». 2002. 532 с. 

б) дополнительная литература: 
1. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., 1968. 
2. Выготский Л.С. Мышление и речь. Гл. 2. Проблема речи и мышления ребенка в учении Ж. 
11иаже (любое изд.). 
3. Выготский Л.С. Проблема обучения и умственного развития в школьном возрасте .7 Избр. 
психол. исслед. М.. 1956. 
4. Выготский Л.С. Собр. соч.: В 6 г. Г. 4. т птьп: "Кризис 3 лет". "Младенческий возраст". 
"Ранний возраст". М.. 1992. 
5. Гальперин II.Я. Метод "срезов" и метод поэтапного формирования в исследовании детского 
мышления 7 Вопросы психологии. 1966. № 4 
6. Горностай П.П., Титаренко Г.М., Грабская И.А. Психология личности: Словарь-
справочник. - К*.: Рута, 2001. 320 с. 
7. Коррекционная педагогика и специальная психология Хрестоматия. /Сост.:11.Д.Соколова. 
Л.В.Калинникова. - Архангельск, 1999. 
8. Лисина М.И. Проблемы онтогенеза общения. М., 1986. 
9. Мамайчук И.И. Психологическая помощь детям с проблемами в развитии. — СПб.: Речь. 
2001.- 220 с. 
10. Марцинковская Т.Д. История психологии - М. 2001 
11. Пиаже Ж. Речь и мышление ребенка М.. 1994. 
12. Поддьяков Н.11. Мышление дошкольника. М.. 1977. 
13. Практикум повозрастной и педагогической псих одогии / под ред. I ЦербаковА.И. 
14. Психическое развитие младших школьников / под ред. В.В.Давыдова-М.. 1990 
15. Психология современного подростка /под ред Фельдштейна Д.И. - М.. 1987 
16. Психология среднего возраста, старения и смерти - под ред. Реана А.А.- М. 2003 
17. Равич-Щербо И.В. (ред.) Роль наследственности и среды в формировании 
индивидуальности человека. М., 198&. 
18. Развитие социальных эмоций у детей дошкольного возраста ! Под. ред. А.В. Запорожца. 
Я.З. Неверович. М.. 1986. 
19. Сатир В. Как строить себя и свою семью. М.. 1992 
20. Скиннер Б. Оперантное поведение // История зарубежной психологии. 30-е-60-с годы 
XX века. М.. 1986. 
21. Фрейд 3. Введение в психоанализ: Лекции М.. 1991 
22. Фрейд 3. I кихология бессознательного. М., 1989 
23. Фрейд 3. I кихолог ия и защи тные механи «мы. \Т, 1993. 
24. Хрестоматия но детской психологии / Под ред. I .В. Бурменской. М.. 1996. 
25. Цукерман Г.А. Психология саморазвития: задача для подростков и их педагогов. М.: 
Рига. 1995 
26. Эльконин Д.Б. Психология игры - Владос, 2000 
27. Эльконин Б.Д. Введение в психологию развития. М . 199S. 
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28. Эриксон '). Детство и общее i во. С116.. 1996 
29. Эриксон Э. Идентичность: юность, кризис. М.. 1996. 
30. Ярошевский М.Г. История психологии от античности до середины XX в. Учеб. пособие. 

М.. 1996,-416 с. 

4.4.3. Перечень технических средств, наглядных пособий необходимых для 
проведении ГИЛ 

При кафедре психологии имеется компьютерный класс, в котором находятся 13 
компьютеров (ПО Microsoft Windows 8PRO 64bit OHM (FQC-05972)). видеопроектор, экран и 
принтер. Данная техника может быть использована в ходе ГИЛ при проведении 
государст венного междисциплинарного экзамена и защиты ВКРБ. 

Также обучающийся в праве исиользовать положения, которые регламентируют 
организацию и проведение ГИД. программой ГИД. пользоваться справочниками и 
хрссюматиями. таблицами и схемами и нормативной документацией. 

5.1 Общие положения. 
Написание научно-исследовательских работ относится к основным видам учебных 

занятий, с целью расширения и систематизации знаний, умений и навыков в решении 
практических задач, основанных на получении эмпирических данных. Выпускная 
квалификационная работа бакалавра (ВКРБ) самостоятельное, законченное научное 
исследование, в котором должны быть продемонстрированы глубокие знания обучающихся по 
выбранной теме, умение анализировать теоретические основы исследуемой проблемы, 
обобщать результаты исследования, и свидетельствующее о готовности обучающегося к 
решению профессиональных задач психолога образования. 

По форме и содержанию ВКРБ представляет собой теоретическое, эмпирическое 
или экспериментальное исследование по одной из актуальных проблем связанной с 
дея тельностью психолога в системе образования и прежде всего, служит для проверки знаний, 
у мений, навыков выполнения научного исс гедования и уровня профессиональных 
компетенций обу чающихся в соответствии с Ф1 ОС ВПО. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра по направлению 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование включают в себя результаты теоретического, 
эмпирического или экспериментального исследования, практической и методологической 
работы. 
Цели выполнения ВКРБ: 

^ закрепление, систематизация и углубление теоретических знаний и умений применять 
их для решения профессиональных практических задач но направлению подготовки: 

S подтверждение компетенций, заложенных в Федеральном образовательном стандарте 
по направлению подготовки: 

S развитие навыков ведения самостоятельной научно-исследовательской работы и 
применения соответствующих методик для ретпе1тия профессиональных практических 
задач; 

S выявление степени соответствия уровня и качества подготовки выпускника 
требованиям основной образовательной программы и готовности выпускника к 
профессиональной лея гельпости. 
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Темы выпускных квалификационных работ- бакалавров, а также сроки их выполнения 
разрабатывает и утверждает выпускающая кафедра. Обучающимся предоставляется право 
выбора темы ВКРБ. 

Для подготовки ВКРБ выпускающей кафедрой назначается научный руководитель. 
Если работа носит междисциплинарный характер, могут быть назначены научные 
консультанты. Научный руководитель назначается из числа профессорско-преподавательского 
состава. В его функциональные обязанности входит, в гом числе определение задания, 
порядок, сроки выполнения основных капов и контроль хода выполнения ВКРБ. Также 
научный руководитель до начала государственных аттестационных испытаний представляет 
письменный отзыв на кафедру, содержащий оценку работы обучающихся в период 
выполнения выпускной квалификационной ,таи ты бакалавра, его компетенций, умения 
организовать и грамотно выполнять работу , в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательною стандарта. 

ВКРБ должна быть оформлена строю в соответствии с требованиями, содержащимися 
в Федеральном государственном образовательном стандарте, должна иметь четкую 
структуру. Ее цели и задачи должны находиться в тесной связи с решением проблем 
исследования, отвечать требованиям логичного, последовательного изложения материала, 
обоснованности сделанных самостоятельных выводов п рекомендаций. 

Обучающийся на этапе подготовки работы должен демонстрировать умения 
самостоятельно собирать, систематизировать и анализировать материалы. Сформулированные 
в работе положения, выводы и рекомендации должны базироваться на достижениях пауки, 
действующих правовых нормативных актах и результатах нсихолого-педагогической 
практики. lice цитируемые источники, эмпирические или экспериментальные материалы, 
обобщенные результаты должны быть достоверными. Обучающийся несет ответственность за 
достоверность представляемого им в выпускной квалификационной работе фактического 
материала, за соблюдение авторских прав на результаты, полученные другими лицами. 

Выпускная квалификационная работа бакалавра должна носить прикладной характер, 
иметь практическое значение для совершенствования различных направлений деятельности 
организации образования. 

По итогам выполнения ВКРБ подлежат рецензированию. Рецензия содержит оценку 
самой ВКРБ. анализ ее основных положений, подходов, обоснованность выводов, 
практическую значимость, а также особые замечания и предложения. 

Допуск к защите ВКРБ осуществляется приказом ректора по представлению 
руководителя структурного подразделения (декана). К ВКРБ выносимой на защиту, 
обязательно должны прилагаться отзыв научного руководителя и рецензия. 

Защита выпускной квалификационной работы бакалавра проводится на открытом 
заседании государственной аттестационной комиссии, при условии участия не менее двух 
третей ее состава. 

5.2 Перечень компетенций, проверяемых на защите выпускной квалификационной 
работе бакалавра. 

При подготовке и па защите выпускной квалификационной работы бакалавра проверяется 
сформированное^ следующих компетенций: 
ОК-1- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 
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ОПК-1-способность выстраивать взаимодействие и образовательную деятельность участников 
образовательных от ношений с учетом закономерностей психического развития обучающихся 
и зоны их ближайшего 
OIIK-2 - способность использовать научно-обоснованные методы и технологии в психолого-
педагогической деятельности, владеть современными технологиями организации сбора, 
обработки данных и их интерпретации 
ОПК-5 - способность проектировать и осуществлять диагностическую работу, необходимую в 
профессиональной деятельноеги 
ОПК-6 - владение современными технологиями проектирования и организации научного 
исследования в своей профессиональной деятельности на основе комплексного подхода к 
решению проблем профессиональной деятельности 
ОПК-8- способность применять психолого педагогические знания п знание нормативных 
правовых актов в процессе решения задач психолого-педагогического просвещения 
участников образовательных отношений 
11К-33 - способность проводить теорет ический анализ психолого-педагогической литературы 

ПК-34- способность выделяв актуальные проблемы развития современной системы 
образования, обучения и развития обучающихся 
ПК-40- способность представлять научному сообществу научные исследовательские 
достижения в виде научных статей, докладов, мультимедийных презентаций в соответствии с 
принят ыми стандартами и форматами профессионального сообщества 

5.3 Требовании к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 
работы бакалавра 
Структурными элементами выпускной квалификационной работы являются: 

- титу льный лист; 
- оглавление (содержание) с названием каждого раздела (главы) и подразделов (параграфов) с 
указанием страниц; 
- введение (в нем предстаатястся актуальность выбранной темы, сформированность научно -
категориального аппарата - объект, предмет, пели, задачи, гипотеза исследования); 
- основная часть - главная часть, отражающая результаты теоретического и эмпирического 
(экспериментального) исследования: 
- заключение (включает общие выводы и рекомендации): 
- список использованных источников; 
- приложении (элемент не обязательный, предназначенный для представления в нем материатов. не 
вошедших в основную часть работы, но необходимых для его осмысления и оценки). 

Титульным лист является первым листом ВКРБ и оформляется по единому образцу. 
11а титульном листе необходимо у казать: 
• полное наименование учебного заведения, факультет и кафедру : 
• вид доку мента (выпускная квалификационная работа); 
• название темы: 
• сведения об исполнителе (сту денте): Ф.И.О. полностью, группа; 
• сведения о научном руководи тете: Ф.И.О. полностью, ученая степень, звание: 
• сведения о допу ске работы к защите; 
• наименование места и год выполнения работы. 
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В оглавлении (содержании) приводится перечень основных частей работы: 
введение, наименования разделов (глав) и подразделов (параграфов), заключение, список 
используемой литературы и приложения. Каждый элемент содержания должен 
сопровождаться номером страницы с которой начинается в тексте ВКРБ 

Во введении лаконично и четко обосновывается целесообразность выбора темы 
работы, ее актуальность, объект исследования, предмет, формулируются цели и задачи, 
гипотеза исследования, методы исследования, база исследования. Кроме того, введение четко 
структурировано, где отражается по пунктам сама программа исследования. Как правило, на 
написание введения отводится не более 3 страниц. 

Актуальность темы определяется степенью научной разработанности проблемы, 
насколько полно раскрыты и изучены вопросы, аспекты, отдельные ее стороны. Раскрывая 
актуальность темы, необходимо показать, какие задачи стоят перед теорией и практикой 
обучения и воспитания, перед психолого-педагогической наукой в аспекте избранного вами 
направления в сегодняшних социально- экономических условиях. 
Необходимо отразить в работе то. что сделано учеными в этом направлении и го. что 
предстоит сделать. Актуальность темы можно раскрыть в грех направлениях: 
- социальном (освещение современною положения дел по отношению к проблеме 
исследования): 
- теоретическом (освещение масштаба теории вопроса): 
- практическом (положение дел в практике выбранной проблемы). 

Проблема исследования лредставлясг собой значимый теоретический и 
практический интерес, требующий определенного решения, например: «При каких психолого-
педагогических условиях эффективно?» и т.п. После рассмотрения степени разработанности 
проблемы осуществляется логический переход к формулировке личного вклада студента в 
исследование проблемы, где определяется объект и предмет, форму лируются цель и задачи 
научного исследования. 

Цель исследования - го. что намерены достигнуть в процессе работы над 
исследованием, основной результат исследования (например: «выявление, обоснование и 
экспериментальная проверка условий формирования...»). 

Объект исследования психологические явления или психолого-иедагогическис 
процессы, которые содержат противоречия и порождают проблемную ситуацию. 

Предмет исследования - это характеристики явления, объекта, свойства, аспект 
или точка зрения, с которой исследователь познает целостный объект. Предмет - это более 
узкое понятие по сравнению с объектом исследования. Именно предмет исследования 
определяет тему ВКРБ. 

Гипотеза исследования - научное предположение, требующее теоретического 
обоснования и проверки на опыте для того, чтобы стать достоверной научной теорией. 

Гипотеза тесно связана с проблемой исследования и является средством 
реализации цели исследования. Это поясняете* следующей схемой: проблема - проблемная 
установка - гипотеза (вероятное объяснение проблемы) - проверка гипотезы - решение 
проблемы (гипотеза подтвердилась). 
Кроме того, гипотеза является средством реализации цели исследования и должна отражать 
сущность проблемы. В основу работы по формулировке гипотез исследователем должны быть 
положены критерии ясности, доступности, научности и экономичности. 



В основу работы по формулировке гипотез исследователем должны быть положены критерии 
ясности, доступности, научности и экономичное ги. Для достижения этих критериев, прежде 
всего требуется: 
- сжатость формулировок, концентрированность языковых выражений 
- точность в определении понятий, однозначность терминов 
- доступность 
Формулируя гипотезу, строится предположение о юм. каким образом и насколько 
эффективно возможно решить поставленную проблем). 

Задачи исследовании >то цель деятельности, заданная в определенных 
конкретных условиях. Задачи исследования конкретизируют цель исследования и 
подразделяют ее достижение на основные этапы. 
В исследовании форму лируются не более пяти задач. Задачи исследования формулируются на 
базе системы исследовательских гипотез. В формулировке задач используются глаголы 
неопределенной формы: изучить, описать, выявить, дать характеристику, разработать и т.д. 
Каждая следующая задача решае мся на основе результата решения предыдущей. 

Теоретпко-методолот пческаи основа исследования предполагает освещение 
обучающимся особенностей избранных для данного исследования методологии, теорий и 
концепций, как существующих, так и усовершенствованных автором. 

Методы исследовании. В тайном абзаце перечислены используемые приемы и 
способы для решения проблемы исследования. 

Эмпирическая база исследования включает в себя весь спектр использованных 
студентом методов, средств, технологий для спора конкретной информации с целью проверки 
сформулированных гипотез. Обучающийся описывает, как провел самостоятельные 
исследования с обоснованием объема и типа выборки, обозначением темы исследования и ее 
цели, а также проводит анализ условий проведения исследований и полученных результатов 
для подтверждения гипотезы. 

Научная новизна включает в себя самостоятельно проведенный эксперимент, 
психологическое исследование, представляет новый аспект в разработке темы или новую 
ин терпрет ацию извес тных уже фак тов, а также новую исследовательскую методику. 

Практическая шачп.моегь определяется характером выполняемой работы, в 
проявлении публикаций основных результатов исследования в научных тезисах, статьях, 
апробации результатов на научно-практических конференциях и т.д. 

В основной части исследования подробно раскрывается содержание двух-трех 
I лав. 
Требованиями к основной части исследования являются: доказательность, 
последовательность, научность и логичность изложения текста, отсутствие лишнего 
материала. Название глав не должно повторять название темы ВКРБ. Основная часть ВКРБ 
должна быт ь разбита на от дельные смысловые разделы и составлять по объему примерно 60 
70% всего текста. 
План и структура выпускной квалификационной работы бакалавра обязательно 
согласовываются с нау чным ру ководителем. 

Структура и объем работы указывает на наличие титульного листа, оглавления, 
введения, количества глав, параграфов, выводов по главам и заключения, количество 
источников в списке используемой литературы, приложений и общее число страниц работы. 

В первой (теоретической) части излагается теоретический аспект изучаемой 
проблемы исследования, обзор и подробный анализ психолого-педагогической литературы, а 
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также основных понятий, методов, результатов исследований и анализ состояния 
изученности данной проблемы. Обучающийся должен показать знания 
общепрофессиональных и специальных дисциплин, увязать исследуемую проблематику с 
методологическими положениями, дополняя и развивая их на основе проводимого 
исследования. 
Основное внимание следует уделить критической оценке точек зрения различных авторов 
(делая ссылки на работы, материал которых цитируется), сопоставить их и высказать свою 
точку зрения, что свидетельствует о творческом подходе к изучаемой проблеме. 
Целесообразно теоретическую часть разбить на подразделы (параграфы), как правило, на 
три. Кроме того, теоретические материалы следует подкрепить примерами. 

Вторая часть (практическая) содержит описание эмпирического или 
экспериментального исследования и посвящена анализу самостоятельно полученных 
результатов проверки выдвинутой гипотезы. 
I лава включает: 
- обоснование выбора методик; 
- описание используемых методик исследования; 
- описание выборки: количество, пол, возраст испытуемых; 
- описание процедуры исследования: 
- обсу ждение резу льтатов исследования: 
- выводы. 

Во второй практической части (главе) описывается замысел исследования 
(констатирующий, формирующий и контри 1Ьпый эксперимент), обработка результатов, 
практические рекомендации по результатам исследования. Каждая часть (глава) и подраздел 
(параграф) должны заканчиваться краткими выводами. 

В заключении подводятся основные итоги исследования, дается оценка 
результатам проделанной работы, выводы по теме, а также намечаются возможные 
перспективы дальнейшего изучения проблемы. Заключение - своеобразный ответ «введению». 
Приводятся предложения автора работы по устранению недостатков в рассматриваемой 
проблеме и ожидаемые результаты. 

В выводах дается общая оценка проаначизированного материала и показывается 
возможность применения результатов пселе юьапия г практической деятельности. Выводы 
необходимо писать четко, сжато и конкретно, они чолжпы выражать то. что выявлено 
обучающимся в процессе написания работы, т.е. авторская трактовка. В заключении выводы 
должны соответствовать поставленным во введении целям и задачам исследования. 
Завершается заключение предложениями по поводу дальнейших возможностей исследования 
данной проблемы. 

Список* литературы должен содержать перечень использованных при написании 
исследования литературных источников по проблеме: 
- нормативных документов. 
- монографий, 
- учебников и учебно-методических пособий, 
- нау чных статей, (составленных по библиографическим правилам и т .д.) 
В список литературы обучающийся включает только те источники, которые он использовал 
при написании ВКРК. 

В приложении к ВКРБ выносятся: графики, рисунки, таблицы, диаграммы, 
схемы, результаты тестов, анкет опросников, методические разработки, программы 
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коррекционнно-развивающих и гренииговых занятий и т.п., которые нецелесообразно 
размещать в основном содержании ВКРБ. 
I [риложение дополняет и обогащает содержание основных разделов исследования. 

5.4 Порядок подготовки и сроки1 представления выпускной квалификационной 
работы бакалавра 
Главными этапами подготовки выпускной квалификационной работы бакалавра можно 

считать следующие: 
- выбор и обсу ждение с научным руководителем гемы: 
- подбор и анализ психолого ттеда! огической литературы, нормативных документов в исследуемой 
сфере и дру гих необходимых материалов по избранной теме; 
- определение цели и соответствующих ей задач исследования: 
- формулировка объекта и предмета исследования; 
- выдвижение гипотезы (предположения) исследования; 
- составление и согласование с научным ру ководителем предварительного плана работы и программы 
исследования: 
- обобщение собранного материала и оформление текста ВКРБ в соответствии с требованиями 
Федерального i осударственнот образовательного стандарта: 
- ознакомление нау чного руководите.^ с содержанием работы, корректировка и доработка текста в 
связи с замечаниями; 
- рецензирование: 
- подготовка отзыва: 
- защита выпу скной квалификационной работы бакалавра 
Сроки представления выпускной квалификационной работы бакалавра 

Сроки выполнения выпускных квалификационных работ бакалавров устанавливаются 
графиком учебного процесса на основании ГОС и Положения об итоговой государственной 
аттестации выпускников 11ГУ. 

И соответствии с государственными образовательными стандартами, время, отводимое 
на подготовку выпускной квалификационной работы бакалавра составляет не менее 6 недель. 

Законченную и подписанную выпускную квалификационную работу бакалавра 
обучающийся представляет руководителю на проверку не позднее, чем за две недели до 
защиты. 

Готовая к защите выпускная квалификационная работа бакалавра не позднее 7 дней до 
защиты сдается на кафедру. Решение о допуске принимается на заседании кафедры. Заведующий 
кафедрой на титульном листе отмечает допуск к защи те. 

5.5 Рецензирование выпускной квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа бакалавра, допущенная к защите, 

направляется на обязательное рецензирование. Рецензент выбирается из числа специалистов в 
предметной области, которой посвящена выпускная квалификационная работа бакалавра. 
Рекомендуется привлекать к рецензированию работ сотрудников сторонних организаций. 
Сторонним рецензентом не может быть преподаватель кафедры, работник научно-
образовательного у чреждения, в котором выполнялась работа, а также член ГАК. 

Список рецензентов формируется на основании предложений научных 
руководителей. заведу ющей кафедры и утверждается на заседании кафедры Рецензент 
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после ознакомления с выпускной квалификационной работой бакалавра составляет рецензию, 
в которой оценивает ВКРВ но форме и но содержанию. 

В рецензии отражаются следующие вопросы: 
1. Актуальность, новизна темы; 
2. Оценка содержания работы : 
3. Отличительные (положительные) стороны работы. 
4.Практическое значение и рекомендации по внедрению и производство: 
5. Недостатки и замечания: 
6. Рекомендуемая оценка выполненной работы. 
Обучающийся заблаговременно знакомится с рецензией. 
Рецензия на работу должна быть подписана не позднее, чем за две недели до защиты, и 
представляется заверенной печатью учреждения. 

5.6 Порядок защиты выпускной квалификационной работы бакалавра 
Защита ВКРВ проводится на открытых заседаниях государственной 

аттестационной комиссии (I AK) с участием не менее двух третей ее состава. Па заседании 
ГАК могут быть приглашены преподаватели, представители сторонних организаций и 
учреждений, студенты и другие заинтересованные лица. 

К защите ВКРБ приказом ректора ф У допу скаются обучающиеся, завершившие 
полный курс обучения и успению прошедшие все предшествующие аттестационные 
испытания, предусмотренные у чебным планом. 

ВКРБ представляется на утверждение заведующему выпускающей кафедрой в 
полном объеме согласно требованиям, при наличии подписей обучающегося и научного 
руководителя, отзыва руководителя ВКРБ и рецензии. 

Тема выпускной квалификационной работы бакалавра должна строго 
соответствовать теме, у казанной в приказе. 

В государственную аттестационную комиссию до начала ее работы должны быть 
представлены ВКРБ в полном объеме с отзывом руководителя и рецензией, зачетная книжка и 
сводная ведомость с оценками. Могут быть представлены и другие материалы, 
характеризующие научную и практическую ценность работы (ксерокопии статей и тезисов, 
документы о практическом использовании результатов, промышленные образцы и т.д.) 

Для доклада по теме защищаемой выпускной квалификационной работы бакалавра 
обучающемуся предоставляется 10 мин. 
Структура доклада включает следующие компоненты: 
- актуальность; 
- противоречие; 
- проблема и цель; 
- объект; 
- предмет; 
- гипотеза; 
- задачи: 
- краткое содержание основной части; 
- главные результаты исследования: 
- общие выводы и заключение. 
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В своем докладе, обучающиеся последовательно показывают, как решались в 
работе основные задачи, излагают кратко содержание исследования, результаты и выводы 
работ ы. 

Геке г доклада должен быть максимально адаптирован к тексту ВКРБ. Его основу 
составляют введение и заключение работы, а также выводы в конце каждой из ее глав. 

1 акже обучающийся должен разработать иллюстративный материал (таблицы, 
схемы, диаграммы, графики, фотографии и т.д.) или презентацию, подготовленные на основе 
содержания ВКРБ. Данный материал составляется строго в соответствии с содержанием 
доклада. В выступлении необходимо характеризовать только re графики, диаграммы, схемы и 
др.. которые приведены в квалификационной работе. 

Рекомендуется сопровождать выступление презентацией из 10-15 слайде помощью 
пакета Microsoft PowerPoint. 

Основными принципами при составлении подобной презентации являются: 
лаконичность, ясность, уместность, сдержанность, наглядность. 

Подготовку компьютерной презентации необходимо начать с заголовочного слайда 
и завершить итоговым кадром. Каждый слайд должен иметь заголовок, а количество слов в 
слайде не должно превышать 40. 

Гекст доклада и иллюстрирующий его материал необходимо согласовывать с 
научным ру ководи телем и в соответствии с его замечаниями и рекомендациями доработать. 

После выступления членами ГАК сдают докладчику вопросы. В заключение 
зачитываются отзыв руководителя и рецензия. 

I 

5.7 Оценка выпускной квалификационной работы бакалавра. 
Результаты защиты выпускной квалификационной работы бакалавра определяются 

оценками: «отлично». «хорошо». «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 
объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседания 
ГАК. 
Критерии оценки ВКРЬ. 

Оценка "отлично" может быть выставлена, если выпускная работа отвечает следующим 
основным требованиям: 
- содержание работы полностью раскрывает утвержденную тему и соответствует 
квалификационным требованиям, предъявляемым к подобного рода работам; 
- выполненная работа свидетельствует о знании основных теоретических концепций, 
монографий по рассматриваемой проблеме (их авторов и источников, в которых они 
изложены): 
- теоретические выводы и практические предложения обучающегося соответствуют 
сформулированным во введении задачам, вы текают из содержания работ ы; 
- в работе в полной мере использованы современные литературные источники, а также 
обобщенные данные эмпирического исследования обучающегося, собранные в конкретном 
органе, учреждении, исполняющем наказание; 
- оформление ВКРБ работы соответству ет установленным т ребованиям: 
- при анализе фактического материала использованы методы математической статистики; 
- ВКРЬ оценена рецензентом на "отлично". 
Опенка "хорошо" может быть выставлена, если выпускная работа отвечает следующим 
осн о в н ы м гребова пням: 
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- содержание работы раскрывает утвержденную тему и соответствует квалификационным 
требованиям, предъявляемым к такого рода работам по профилю «Психология образования»; 
- выполненная работа свидетельствует о знании основных теоретических концепций, 
монографий по рассматриваемой проблеме (их авторов и источников, в которых они 
изложены), другой учебной литературы; 
- в работе использованы современные литературные источники, обобщенные данные 
эмпирического исследования обучающе! ося; 
- выводы и предложения обучающегося соответствуют сформулированным во введении 
задачам и вытекают из содержания работы: 
- оформление ВКРБ соответствует установленным требованиям. 
Однако в ВКРЬ имеются отдельные упущения в изложении некоторых вопросов, не 
используются методы математической сгатнешки. При ном работа оценена рецензентом на 
"хорошо". 
Оценка "удовлетворительно" может быть выставлена, если ВКРБ отвечает следующим 
основным требованиям: 
- содержание ВКРБ не полностью раскрывает утвержденную тему. но. вместе с тем, 
соответст ву ет квалификационным требованиям, предъявляемым к подобного рода работам: 
- выполненная ВКРБ свидетельствует о недостаточном знании обучающеюся основных 
теоретических концепций, монографий по рассматриваемой проблеме, другой учебной 
литературы; 
- теоретические выводы, практические предложения по повышению эффективности 
деятельности: 
- выводы и предложения обу чающегося не полностью соответствуют сформулированным во 
введении задачам и не вытекают из содержания работы: 
- не обобщены данные эмпирического исследования обучающегося; 
- имеются незначительные нарушения требований по оформлению ВКРБ: 
-ВКРБ оценена рецензентом на "удовлетворительно". 
Оценка "неудовлетворительно" выставляется при наличии следующих недостатков: 
- содержание ВКРБ не раскрывает утвержденную тему: 
- выполненная ВКРБ свидетельствует о незнании обучающегося основных теоретических 
концепций, монографий по рассматриваемой проблеме, другой учебной литературы. 
- в ВКРБ отсутствуют теоретические выводы, практические предложения; 
- нет ссылок на используемые источники: 
- отсутствуют материалы эмпирического исследования автора; 
- ВКРБ оформлена с нару шением требований, предъявляемых к работам данного вида: 
- ВКРБ оценена рецензентом на "неудовлетворительно '. 

По результатам Государственной Итоговой Аттестации Государственная 
аттестационная комиссия принимас] решение о выдаче диплома о высшем образовании 
государственного образца и присвоении обучающемуся квалификации (степени) 
соответствующего уровня: бакалавра Решения ГАК принимаются па закрытых заседаниях 
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 
присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

При равном числе членов п р е д с е д а т е л ь комиссии обладает правом решающего 
голоса. Все заседания ГАК оформляются протоколами. Но результатам ГИЛ Государственная 
аттестационная комиссия представляет рекомендации для поступления обучающихся в 
магистрату ру. 
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