
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

                  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Горно-Алтайский государственный университет» 

(ФГБОУ ВО ГАГУ, ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет) 

                  

Психолого-педагогическая диагностика 

рабочая программа дисциплины (модуля) 
                  
 Закреплена за кафедрой   кафедра педагогики, психологии и социальной работы 

                  
 Учебный план 44.03.02_2022_1122.plx 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
     

     Психология образования 

                  
 Квалификация Бакалавр 

                  
 Форма обучения очная 

                  
 Общая трудоемкость  5 ЗЕТ          

                  

 Часов по учебному плану 180      Виды контроля  в семестрах: 

  в том числе:        экзамены 6 

зачеты 5 
  аудиторные занятия 56       

            
  самостоятельная работа 78,1           

  часов на контроль 43,6           

                  

Распределение часов дисциплины по семестрам  

Семестр 
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Итого 
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Цели: формирование у студентов систематизированных знаний диагностического процесса, овладение системой 

умений и навыков работы с методами психодиагностики личности.  

1.2 Задачи: 1. Получить сведения об основных понятиях, методах и методиках психодиагностики;  

2. Сформировать умения и навыки применять психодиагностические методики по выявлению 

индивидуально-психологических свойств личности ребенка и разрабатывать на основе анализа 

соответствующие рекомендации;  

3. Овладеть современными методами диагностики когнитивной, эмоционально-волевой и 

потребностно-мотивационной сферы личности ;  

            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП 

Цикл (раздел) ООП: Б1.В 

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося: 

2.1.1 Психология 

2.1.2 Психология и педагогика развития 

2.1.3 Качественные и количественные методы психолого-педагогических исследований 

2.1.4 Введение в профессию 

2.1.5 Введение в методы психолого-педагогических исследований 

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

предшествующее: 

2.2.1 ИКТ в образовании 

2.2.2 Преддипломная практика 

2.2.3 Психологическая служба в образовании 

2.2.4 Возрастно-психологическое консультирование 

            

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

(МОДУЛЯ) 

ПК-1: Способен осуществлять психолого-педагогическое сопровождение процессов обучения, развития, воспитания, 

социализации детей и подростков 

ИД-3.ПК-1: Осуществляет психолого-педагогическую диагностику 

метапредметных и личностных образовательных результатов детей и подростков 

знает основы психолого-педагогической диагностики; 
умеет осуществлять психолого-педагогическую диагностику метапредметных и личностных образовательных результатов 
детей и подростков; 
владеет навыками осуществления психолого-педагогической диагностики метапредметных и личностных образовательных 
результатов детей и подростков 

            

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Код 

занятия 

Наименование разделов и тем /вид 

занятия/ 

Семестр / 

Курс 

Часов Компетен- 

ции 

Литература Инте 

ракт. 

Примечание 

 Раздел 1. Психометрические основы 

психодиагностики 

      

1.1 Тема 1. Определение психодиагностики 
как науки и как практики, 
разрабатывающей и использующей 
методы выявления и измерения 
индивидуально-психологических 
особенностей человека. /Лек/ 

5 4 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  
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1.2 Тема 2. Требования и профессионально- 
этические нормативы в 
психодиагностике /Лек/ 

5 4 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 4 Презентация 

1.3 Тема 3. Классификация и 
характеристика основных 
психодиагностических методов /Лек/ 

5 4 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.4 Тема 1. Психометрические основы 
психодиагностики /Пр/ 

5 4 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 4 Презентация 

1.5 Тема 3. Классификация и 
характеристика основных 
психодиагностических методов /Пр/ 

5 2 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.6 Психодиагностические исследования 
личности. Личностные опросники. 
Проективные методы. Диагностика 
психических состояний /Пр/ 

5 4 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.7 Психометрические основы 
психодиагностики /Лаб/ 

5 4 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.8 Психодиагностические исследования 
личности. Личностные опросники. 
Проективные методы. Диагностика 
психических состояний /Лаб/ 

5 4 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.9 Психометрические основы 
психодиагностики /Ср/ 

5 16,4 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.10 Психодиагностика познавательной 
сферы /Ср/ 

5 19 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.11 Научные методы постановки 
психологического диагноза, принципы 
построения психологического 
заключения /Ср/ 

5 16 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.12 Психодиагностические исследования 
личности. Личностные опросники. 
Проективные методы. Диагностика 
психических состояний /Ср/ 

5 17 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.13 Тема 4. Диагностика креативности и 
специальных способностей.  Тесты 
достижений /Лек/ 

6 4 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.14 Тема 5. Диагностика межличностных 
отношений, общения и совместной 
деятельности /Лек/ 

6 2 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.15 Диагностика креативности /Пр/ 6 2 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 2 Дискуссия 

1.16 Диагностика специальных 
способностей.  Тесты достижений /Пр/ 

6 4 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.17 Диагностика межличностных 
отношений, общения и совместной 
деятельности /Пр/ 

6 4 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 4 Дискуссия 

Конспект 

1.18 Диагностика креативности и 
специальных способностей.  Тесты 
достижений /Лаб/ 

6 4 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.19 Диагностика межличностных 
отношений, общения и совместной 
деятельности /Лаб/ 

6 6 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.20 Диагностика межличностных 
отношений, общения и совместной 
деятельности /Ср/ 

6 5,7 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

1.21 Диагностика интеллектуального 
развития и специальных 
способностей.Тесты достижений /Ср/ 

6 4 ИД-3.ПК-1 Л1.1Л2.1 0  

 Раздел 2. Консультации       

2.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 6 0,3 ИД-3.ПК-1  0  

 Раздел 3. Промежуточная аттестация 

(экзамен) 
      

3.1 Подготовка к экзамену /Экзамен/ 6 34,75 ИД-3.ПК-1  0  

3.2 Контроль СР /KСРАтт/ 6 0,25 ИД-3.ПК-1  0  
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3.3 Контактная работа /KонсЭк/ 6 1 ИД-3.ПК-1  0  

 Раздел 4. Промежуточная аттестация 

(зачёт) 
      

4.1 Подготовка к зачёту /Зачёт/ 5 8,85 ИД-3.ПК-1  0  

4.2 Контактная работа /KСРАтт/ 5 0,15 ИД-3.ПК-1  0  

 Раздел 5. Консультации       

5.1 Консультация по дисциплине /Kонс/ 5 0,6 ИД-3.ПК-1  0  

          

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

5.1. Контрольные вопросы и задания 

Вопросы к зачету 

1. Принципы и предмет психодиагностики 

2. Области практического применения знаний по психодиагностике 

3. Научная и практическая психодиагностика 

4. Требования, предъявляемые к методам психодиагностики и к деятельности психолога как диагноста 

5. Критерии объективности в психодиагностике. 
6. Классификация психических свойств и личностных черт. 
7.История развития психодиагностики: тесты интеллекта 

8.Тесты специальных способностей и достижений: исторический аспект. 
9.История личностной психодиагностики. 
10.Классификация методов психодиагностики. Основания классификации. Наблюдение и экспертные оценки. 
 

Вопросы к экзамену 

1. Общее понятие о психодиагностике. 
2. Психодиагностика как область практической деятельности психолога 

3. Психодиагностика как теоретическая дисциплина 

4. Принципы психодиагностики: объективности, многосторонности, качественного анализа, структурно-динамического 
изучения, развития. 
5. Основные понятия психодиагностики: диагностические признаки, диагностические факторы, диагностическое 
обследование, психологический диагноз. 
6. Ступени психологического диагноза по Л.С. Выготскому 

7. Виды диагностических ситуаций и их особенности. 
8. Общая схема получения психодиагностической информации. 
9. Особенности использования психодиагностических данных при оказании психологической помощи. 
10. Факторы риска, учитываемые в прогностической диагностике детей младшего школьного возраста. 
11. Факторы риска, учитываемые в прогностической диагностике детей подросткового возраста. 
12. Благоприятные прогностические факторы в младшем школьном возрасте. 
13. Благоприятные прогностические факторы для взрослого человека. 
14. Нормативно-ориентированные методы психодиагностики. 
15. Критериально-ориентированные методы психодиагностики. 
16. Психосемантические подходы к получению психодиагностической инфомации. 
17. Личностные опросники как метод получения психодиагностической информации. 
18. Тесты интеллекта как метод получения психодиагностической информации. 
19. Проективные методы как метод получения психодиагностической информации. 
20. Репертуарные методы как метод получения психодиагностической информации. 
21. Тесты достижений как метод получения психодиагностической информации. 
22. Классификация методов психодиагностики. 
23. Стандартизация методик. 
24. Валидность психодиагностических методик. 
25. Надежность психодиагностических методик. 
26. Общее понятие о тестах. Классификация тестов. 
27. Общее понятие об опросниках. Виды опросников. 
28. Психофизиологические методики. 
29. Метод наблюдения и самонаблюдения. 
30. Беседа и интервью как методы сбора психодиагностической информации. 

5.2. Темы письменных работ 

Примерные темы рефератов 

1. Методы изучения межличностных отношений в классе. 
2. Принцип коррекционности методик психологической диагностики. 
3. Психосемантические методы в психодиагностике. 
4. Диагностика предметной успеваемости учащихся. 
5. Метод ролевых репертуарных решеток. 
6. Проективные методы исследования личности. 
7. Тесты-опросники. Теоретические основы и проблемы использования в практике. 
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8. Психологическая диагностика личности с помощью тестов-опросников. 
9. Психометрия в диагностике. 
10. Суть психометрических требований и их предназначение. 
11. Валидность.  Понятие  валидности,  виды  валидности.  Организация  проверки диагностической процедуры на 
валидность. 
12. Надежность. Целевое назначение требования. Процедура проверки тестов на 

надежность. 
13. Стандартизация. Нормы. Виды норм. 
14. Прогностичность и коррекционность диагностических процедур. 
15. Интеллект. Проблемы диагностики интеллекта. 
16. Диагностические процедуры в традиционном понимании интеллекта. 
17. Диагностика интеллекта в контексте теории Ж. Пиаже. 
18. Практическое научение и возможность применения диагностики  интеллекта в современных педагогических 
технологиях. 
19. Диагностика личности и теории личности. 
20. Теоретические познания исследователей и личностные опросники. 
21. Личность в структуре поведенческого акта и диагностические процедуры. 
22. Проблемы проективных методик. 
23. Личность в потоке межличностных отношений. 
24. Личность в деятельности. Диагностика мотивационной сферы. 
25. Личность. Смыслы и ценности. Диагностика ценностных ориентаций личности. 
26. Социометрический статус и группы риска. Целевая и коррекционная предназначенность социометрических процедур. 
27. Тест Люшера. Проблема валидности истолкования. 
28. Диагностика готовности к школе. Диагностическая программа Н.И. Гуткиной. 
29. Диагностика причин школьной неуспеваемости в младшем школьном возрасте. 
30. Диагностика развития детей младенческого и раннего возраста. 
31. Диагностика школьной дезадаптации. 
32. Принцип коррекционности методик психологической диагностики. ШТУР и АСТУР. 
33. Проблема диагностики готовности к школе. 
34. Проблема диагностики особенностей интеллектуальной сферы. Тест Р. Амтхауэра. 
35. Психодиагностика как наука. Предмет психодиагностики. 
36. Графический метод в психодиагностике. Использование графических методик для диагностики особенностей 
эмоционально-волевой сферы дошкольников. 
37. Диагностика  межличностных  отношений  в  дошкольном  возрасте.  Рисунок семьи. Методика Рене Жиля. 
38. Диагностика акцентуаций характера в подростковом возрасте. ПДО и опросник Шмишека. 
39. Проблема диагностики особенностей интеллектуальной сферы. Тест Р. Амтхауэра. 
40. Тесты достижений в школьной практике. 
41. Диагностика межличностных отношений. Тест Т. Лири. 
42. Опросники как метод исследования личности. Опросники Г. Айзенка. 
43. Опросники как метод исследования личности. Опросник 16-PF Р.Б. Кеттела. 
44. Исследование личности с помощью MMPI (СМИЛ). 
45. Диагностика самосознания. Q-сортировка Стефенсона. 

5.3. Фонд оценочных средств 

Формируется отдельным документом в соответствии с Положением о фонде оценочных средств ГАГУ 

       

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

6.1. Рекомендуемая литература 

6.1.1. Основная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л1.1 Опевалова Е. В. Психолого-педагогическая диагностика: 
учебное пособие 

Саратов: Ай Пи Ар 
Медиа, 2019 

http://www.iprbookshop.ru 
/86454.html 

6.1.2. Дополнительная литература 

 Авторы, составители Заглавие Издательство, год Эл. адрес 

Л2.1 Липунова О. В. Психолого-педагогическая диагностика лиц 
с ограниченными возможностями здоровья: 
учебное пособие 

Саратов: Ай Пи Ар 
Медиа, 2019 

http://www.iprbookshop.ru 
/85900.html 

       

6.3.1 Перечень программного обеспечения 
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6.3.1.1 Psychometric Expert 

6.3.1.2 Statistica 

6.3.1.3 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ 

6.3.1.4 MS Office 

6.3.1.5 MS Windows 

6.3.2 Перечень информационных справочных систем 

6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета» 

6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks 

        

7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 дискуссия  

 конспект  

 презентация  

        

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Номер аудитории Назначение Основное оснащение 

213 А2 Учебная аудитория для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского типа, курсового 
проектирования (выполнение курсовых 
работ), групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Рабочее место преподавателя. Посадочные места 
обучающихся (по количеству обучающихся) 

207 А4 Компьютерный класс. Помещение для 
самостоятельной работы 

Персональные компьютеры. Рабочее место 
преподавателя. Посадочные места обучающихся (по 
количеству обучающихся) 

        

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

Методические рекомендации по работе на лекции 

Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая 
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или 
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет собой 
книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует обратить 
внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а не общей 
картины. 
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно 
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до 
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете 
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые 
должны быть у магистрантов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во 
время лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему. 
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается 
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные 
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на 
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта 
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с 
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на них 
ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или непосредственно 
у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал между строчками. Это 
связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или несколько строчек, 
имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками необходимо также для 
подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью привлечь внимание к данному 
месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы. 
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в 
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений, 
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в 
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким. 
 

Методические рекомендации по подготовке к семинарским (практическим) занятиям 

Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – 
научить магистрантов самостоятельно анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 
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самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить в различных формах 

Как правило, семинары проводятся в виде: 
- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей группы по всем вопросам и максимальном 
участии магистрантов в обсуждении вопросов темы семинара. При этой форме работы отдельным магистрантам могут 
поручаться сообщения по тому или иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и 
определенным участникам обсуждения; 
- устных докладов с последующим их обсуждением; 
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных магистрантами по заданию преподавателя и прочитанных 
магистрантами группы до семинара, написание рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к 
основному докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу. 
В ходе самостоятельной подготовки каждый магистрант готовит выступления по всем вопросам темы. Сообщения делаются 
устно, развернуто, обращаться к конспекту во время выступления. 
Примерный план проведения семинарского занятия. 
1.Вступительное слово преподавателя – 3-5 мин. 
2.Рассмотрение каждого вопроса темы – 15-20 мин. 
3.Заключительное слово преподавателя – 5-10 мин. 
Домашнее задание (к каждому семинару). 
1.Изучить и законспектировать рекомендуемую литературу. 
2.По каждому вопросу плана занятий подготовиться к устному сообщению (5-10 мин.), быть готовым принять участие в 
обсуждении и дополнении докладов и сообщений (до 5 мин.). 
Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем излагаются теоретические подходы к 
рассматриваемому вопросу, дается анализ принципов, законов, понятий и категорий; теоретические положения 
подкрепляются фактами, примерами, выступление должно быть аргументированным. Готовиться к семинарским занятиям 
надо не накануне, а заблаговременно. 
Самостоятельная работа магистрантов должна начинаться с ознакомления с планом семинарского занятия, который включает 
в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по подготовке к семинару, рекомендуемую литературу к теме. 
Изучение материала к семинару следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в памяти материал, магистрант 
приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на что обращалось внимание в 
лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Для более углубленного изучения вопросов 
рекомендуется конспектирование основной и дополнительной литературы. Подобрав, отработав материал и усвоив его, 
студент должен начать непосредственную подготовку своего выступления на семинарском занятии для чего следует 
продумать, как ответить на каждый вопрос темы. Уметь читать рекомендованную литературу не значит пассивно принимать к 
сведению все написанное, следует анализировать текст, думать над ним, этому способствуют записи по ходу чтения, которые 
превращают чтение в процесс. Записи могут вестись в различной форме: развернутых и простых планов, выписок (тезисов), 
аннотаций и конспектов. 
 

Методические рекомендации по подготовке к тестированию 

Задания в тестовой форме – это система заданий специфической формы, определённого содержания, возрастающей 
трудности, позволяющая объективно оценить структуру и качественно измерить уровень теоретической подготовленности 
студентов. 
Цель тестирования – выявить уровень знаний студентов, оценить степень усвоения ими учебного курса и практического 
владения теоретическим материалом и определить на этой основе направления дальнейшего совершенствования работы с 
ними, а также стимулировать активность их самостоятельной работы. 
Преимуществом тестирования является то, что все студенты ставятся в равные условия, т. е. оценка их знаний становится 
объективной. 
Тест позволяет определить, каков уровень усвоения знаний у того или иного студента, т.е. определить пробелы в обучении. А 
на основе этого идет коррекция процесса обучения, и планируются последующие этапы учебного процесса. 
Тестирование широко используется в вузе для тренировочного, промежуточного и итогового контроля знаний, а также для 
обучения и самостоятельной работы студентов. 
По типу ответов выделяют две группы тестовых заданий: открытой и закрытой формы. 
Задания открытой формы относятся к наиболее распространенным формам учебных заданий. В заданиях открытой формы нет 
готовых ответов. Испытуемый должен самостоятельно дополнить недостающий элемент, свидетельствующий о знании 
соответствующего раздела темы. Само задание формируется в форме вопроса или высказывания. 
Тестовые задания закрытой формы наиболее распространены в педагогике и психологии. Они сравнительно легко 
формулируются, хорошо понимаются тестируемыми. 
Закрытые формы тестовых заданий содержат следующие конструктивные элементы: 
- инструкцию; 
- формулировку самого задания (предпочтительнее в утвердительной форме); 
- варианты ответов; 
- эталон. 
Формы тестовых заданий: 
1. Задания с одним правильным вариантом ответа. 
Данные задания являются распространенными для испытуемых. Учащимся наряду с заданием предполагается несколько 
вариантов ответов, из которых они выбирают один верный. 
2. Задания с несколькими правильными вариантами ответов. 
Выделяют также задания, в которых допускается несколько правильных ответов из числа предложенных. Эти задания 
предназначены для проверки классификационных и номенклатурных знаний. Оценивание ответа  осуществляется 
следующим образом: если испытуемый выбирает все правильные ответы, он получает один балл; в случае хотя бы одного 
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ошибочного выбора, равно как и невыбора правильного ответа – ноль баллов. 
3. Задания на установление соответствия. 
В заданиях на установление соответствия требуется связать между собой элементы двух множеств. Основными элементами 
такого рода заданий являются: инструкция для испытуемых, состоящая из двух слов «Установите соответствие»; названия 
двух столбцов и составляющие их элементы. 
Одно из требований к заданиям на соответствие – неодинаковое число элементов в правом и левом столбцах. 
Выставление оценок за выполнение заданий на соответствие может осуществляться по-разному в зависимости от целей 
тестирования, технического оснащения теста, сложности задания и теста в целом. 
4. Задания на установление правильной последовательности. 
Задания данного типа позволяют проверить знания, умения и навыки установления правильной последовательности 
различных действий, операций, расчетов, связанных с выполнением профессиональных обязанностей, служебных 
инструкций, правил техники безопасности и многих других видов деятельности, где существуют эффективности алгоритмы 
деятельности. 
5. Задания на логическое сравнение. 
Структура задания на логическое сравнение имеет следующий вид: 
- инструкция («Определите истинность или ложность утверждения и укажите правильный ответ»); 
- варианты ответов (утверждение истинно; утверждение ложно; невозможно установить истинность или ложность 
утверждения); 
- содержание задания, данное в форме утверждений (высказываний, определений и т. д.); 
- эталоны ответов. 
К заданиям в тестовой форме предъявляются следующие требования: 
- правильность предметного содержания задания; 
- логичность высказывания; 
- правильность формы; 
- краткость; 
- наличие определенного места для ответов; 
- правильность расположения элементов задания; 
- одинаковость правил оценки ответов; 
- одинаковость инструкции для всех испытуемых; 
- адекватность инструкции форме и содержанию задания. 
Критерии оценки: 
– «отлично», 5 выставляется в случае, если студент выполнил 84-100 % заданий; 
– «хорошо», 4 – если студент выполнил 66-83 % заданий; 
– «удовлетворительно», 3 – если студент выполнил 50-65 % заданий; 
– «неудовлетворительно», 2 – менее 50 % заданий 

 

Методические рекомендации по подготовке к решению разноуровневых психодиагностических ситуаций 

Разноуровневые задачи и задания 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать  знание фактического материала (базовые понятия, 
алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в рамках 
определенного раздела дисциплины; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 
фактический и теоретический материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-следственных 
связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, интегрировать знания различных областей, 
аргументировать собственную точку зрения. 
Кейсы– это проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную профессионально- 
ориентированную ситуацию, необходимую для решения  данной проблемы. 
Кейс (в переводе с англ. - случай) представляет собой проблемную ситуацию, предлагаемую студентам в качестве задачи для 
анализа и поиска решения. 
Обычно кейс содержит схематическое словесное описание ситуации, статистические данные, а также мнения и суждения о 
ситуациях, которые трудно предсказать или измерить. Кейс, охватывает такие виды речевой деятельности как чтение, 
говорение и письмо. 
Кейсы наглядно демонстрируют, как на практике применяется теоретический материал. Данный материал необходим для 
обсуждения предлагаемых тем, направленных на развитие навыков общения и повышения профессиональной компетенции. 
Зачастую в кейсах нет ясного решения проблемы и достаточного количества информации. 
Анализ кейса должен осуществляться в определенной последовательности: 
1. Выделение проблемы. 
2. Поиск фактов по данной проблеме. 
3. Рассмотрение альтернативных решений. 
4. Выбор обоснованного решения. 
Основное требование, предъявляемое к письменному анализу кейса, – краткость. 
Критерии оценки решения задачи: 
ставится при условии, что обучаемый  логично изложил содержание своего ответа на вопрос, при этом выявленные знания 
примерно соответствовали объему и глубине их раскрытия в учебнике профильного уровня; правильно использовал научную 
терминологию в контексте ответа; верно, в соответствии с вопросом характеризовал на профильном уровне основные 
социальные объекты и процессы, выделяя их существенные признаки, закономерности развития (на профильном 
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уровне также раскрыл их место и значение в жизни общества как целостной системы); объяснил причинно-следственные и 
функциональные связи названных социальных объектов;  обнаружил умение раскрывать на примерах относящиеся к вопросу 
теоретические положения и понятия социально-экономических и социальных наук. «отлично», 84-100%, 
если обучаемый допустил малозначительные ошибки, или недостаточно полно раскрыл содержание вопроса, а затем не смог в 
процессе беседы самостоятельно дать необходимые поправки и дополнения, или не обнаружил какое-либо из необходимых 
для раскрытия данного вопроса умение. «хорошо», 66-83%, 
если в ответе допущены значительные ошибки, или в нем не раскрыты некоторые существенные аспекты содержания, или 
экзаменуемый не смог показать необходимые умения. «удовлетворительно», 50-65%, 
если в ответе допущены значительные ошибки, свидетельствующие о недостаточном уровне подготовки студента.  
«неудовлетворительно», менее 50%, 
 

Методические указания по подготовке к зачету 

Итоговой формой контроля знаний магистрантов заочной формы обучения по дисциплине является зачет. Зачет – это форма 
проверки знаний и навыков магистрантов. Цель зачета – проверить теоретические знания магистрантов, оценить степень 
полученных навыков и умений. Тем самым зачеты содействуют решению главной задачи высшего образования – подготовке 
квалифицированных специалистов. 
Зачет, как и всякая иная форма учебного процесса, имеет свои нюансы, тонкости, аспекты, которые магистранту необходимо 
знать и учитывать. Преподаватель на зачете проверяет не столько уровень запоминания учебного материала, сколько то, как 
магистрант понимает те или иные вопросы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, 
объяснять заученную дефиницию. Таким образом, необходимо разумно сочетать запоминание и понимание, простое 
воспроизводство учебной информации и работу мысли. 
Для того, чтобы быть уверенным на зачете, необходимо ответы на наиболее трудные, с точки зрения магистранта, вопросы 
подготовить заранее и записать тезисами. Запись включает дополнительные ресурсы памяти. 
На зачете преподаватель может задать магистранту дополнительные и уточняющие вопросы. Отвечая на конкретный вопрос, 
необходимо исходить из принципа плюрализма, согласно которому допускается многообразие концепций, суждений и 
мнений. Это означает, что магистрант вправе выбирать по дискуссионной проблеме любую точку зрения (не обязательно 
совпадающую с точкой зрения преподавателя), но с условием ее достаточной аргументации. 
Основные критерии оценки ответа: 
1)правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.); 
2)полнота и одновременно лаконичность ответа; 
3)новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и нормативных источников; 
4)умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям; 
5)логика и аргументированность изложения; 
6)грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 
7)культура речи. 
Критерии оценки ответа на зачете: 
«Зачтено» - выставляется при условии, если магистрант показывает хорошие знания изученного учебного материала; 
самостоятельно, логично и последовательно излагает и интерпретирует материалы учебного курса; полностью раскрывает 
смысл предлагаемого вопроса; владеет основными терминами и понятиями изученного курса; показывает умение переложить 
теоретические знания на предполагаемый практический опыт. 
«Не зачтено» - выставляется при наличии серьезных упущений в процессе изложения учебного материала; в случае 
отсутствия знаний основных понятий и определений курса или присутствии большого количества ошибок при интерпретации 
основных определений; если магистрант показывает значительные затруднения при ответе на предложенные основные и 
дополнительные вопросы; при условии отсутствия ответа на основной  и дополнительный вопросы 

 

Методические указания по подготовке к экзамену 

Экзамен – это форма проверки знаний и навыков студентов. Цель экзамена – проверить теоретические знания студентов, 
оценить степень полученных навыков и умений. Тем самым зачеты содействуют решению главной задачи высшего 
образования – подготовке квалифицированных специалистов. 
Экзамен, как и всякая иная форма учебного процесса, имеет свои нюансы, тонкости, аспекты, которые студенту необходимо 
знать и учитывать. Преподаватель на экзамене проверяет не столько уровень запоминания учебного материала, сколько то, 
как студент понимает те или иные вопросы, как умеет мыслить, аргументировать, отстаивать определенную позицию, 
объяснять заученную дефиницию. Таким образом, необходимо разумно сочетать запоминание и понимание, простое 
воспроизводство учебной информации и работу мысли. 
Для того, чтобы быть уверенным на экзамене, необходимо ответы на наиболее трудные, с точки зрения студента, вопросы 
подготовить заранее и тезисно записать. Запись включает дополнительные ресурсы памяти. 
На экзамене преподаватель может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. Отвечая на конкретный вопрос, 
необходимо исходить из принципа плюрализма, согласно которому допускается многообразие концепций, суждений и 
мнений. Это означает, что студент вправе выбирать по дискуссионной проблеме любую точку зрения (не обязательно 
совпадающую с точкой зрения преподавателя), но с условием ее достаточной аргументации. 
Основные критерии оценки ответа: 
1) правильность ответов на вопросы (верное, четкое и достаточно глубокое изложение идей, понятий, фактов и т.д.); 
2) полнота и одновременно лаконичность ответа; 
3) новизна учебной информации, степень использования и понимания научных и нормативных источников; 
4) умение связывать теорию с практикой, творчески применять знания к неординарным ситуациям; 
5) логика и аргументированность изложения; 
6) грамотное комментирование, приведение примеров, аналогий; 
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7) культура речи. 
Критерии оценки: 
- глубокий, осмысленный, полный по содержанию ответ, не требующий дополнений и уточнений. Отличный ответ должен 
характеризоваться последовательностью, логикой изложения, умением студента подтверждать основные теоретические 
положения практическими примерами, устанавливать межпредметные связи, наличием собственной точки зрения на 
излагаемую проблему. Студент должен продемонстрировать умение анализировать материал, обобщать его, делать точные 
емкие выводы. Ему необходимо хорошо ориентироваться в содержании материала, быстро и точно отвечать на 
дополнительные вопросы. Речь студента должна быть грамотной и достаточно выразительной. «отлично» 

- содержательный полный ответ, требующий лишь незначительных уточнений и дополнений, которые студент может сделать 
самостоятельно после наводящих вопросов преподавателя. Допускаются такие незначительные недочеты в ответе студента 
как отсутствие самостоятельного вывода, нарушение последовательности в изложении, речевые ошибки и др. По остальным 
позициям ответ должен соответствовать требованиям, предъявляемым к отличному ответу.  «хорошо» 

- содержание материала раскрыто, но недостаточно глубоко. Удовлетворительный ответ требует серьезных дополнений, не 
всегда последователен и логичен, не всегда содержит обобщения и выводы. Студент испытывает затруднения в установлении 
связи теории с практикой, не достаточно доказателен в процессе изложения материала, не всегда оперативно и адекватно 
реагирует на дополнительные вопросы, однако, понимает основные положения учебного материала, оперирует основными 
понятиями дисциплины.  «удовлетворительно» 

- студент не может изложить содержание материала, не знает основных понятий дисциплины, не отвечает на дополнительные 
и наводящие вопросы преподавателя.  «неудовлетворительно» 

 


