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Тип производственной практики: Преддипломная 

1. Цели преддипломной практики 

Развитие и закрепление профессиональных компетенций в области психолого-педагогической 

сопровождения  деятельности субъектов образования, связанной с осуществлением индивидуализа-

ции и дифференциации учебной деятельности обучающихся, педагогической и культурно-

просветительской деятельности, а также получение опыта самостоятельной реализации психолого-

педагогического сопровождения учебной деятельности обучающихся. 

2. Задачи преддипломной практики 

1. Развитие навыков взаимодействия с педагогами и другими специалистами в области образо-

вательной деятельности для обеспечения индивидуальной траектории развития личности обучаю-

щихся в соответствии с учетом их особенностей и образовательных потребностей. 

2. Развитие умений, направленных на психолого-педагогическое просвещение, в том числе 

профилактику, направленное на предупреждение возможных нарушений в развитии личности ребен-

ка, межличностных отношений в семье и социальном окружении. 

3. Формирование умений осуществлять качественный и количественный анализ, интерпрети-

ровать результаты диагностического исследования, представлять их. 

3. Место преддипломной практики в структуре ОПОП ВО по направлению «Психолого-

педагогическое образование»  
Данная практика относится к обязательной части дисциплин в учебном плане в блоке «Прак-

тика».  

Прохождение преддипломной практики базируется на знаниях дисциплин обязательной части 

учебного плана: Б1.О.11 «Профессиональная ИКТ-компетентность педагога», Б1.О.12 «Возрастная 

анатомия, физиология и гигиена», Б1.О.13 «Психология образования и развития», Б1.О.14 «Педаго-

гика», Б1.О.15 «Основы математической обработки информации», Б1.О.20 «Психолого-

педагогическое просвещение субъектов образования (с практикумом)» Б1.О.22 «Психолого-

педагогическая диагностика (с практикумом)», Б1.О.24 «Психолого-педагогические технологии в 

профессиональной деятельности», Б1.О.27 «Психолого-педагогическое консультирование», Б1.О.29 

«Основы психолого-педагогической коррекции», Б1.О.30 «Психологическое сопровождение развития 

личности» и др. Навыки, полученные и закрепленные студентами в процессе прохождения предди-

пломной практики, необходимы для выполнения и защиты выпускной квалификационной работы. 

4. Способ и формы проведения преддипломной практики 

Способ проведения: стационарная; выездная. 

Форма проведения практики: дискретная, путём выделения в календарном учебном графике оп-

ределенного периода учебного времени.  

Способами проведения преддипломной практики могут быть как стационарный, так и выезд-

ной. Стационарной является практика, которая проводится в структурных подразделениях профиль-

ных организаций, расположенных на территории г. Иркутска. Выездной является практика, которая 

проводится в профильных организациях, расположенных вне территории г. Иркутска. 

Общая трудоемкость преддипломной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа (из них 

14 час. – контактная работа). 

5. Место и время проведения преддипломной практики 

Преддипломная практика бакалавров проводится на кафедре или в образовательных организа-

циях общего образования, в которые бакалавры направляются приказом о практике. Преддипломная 

практика проходит либо в самостоятельно выбранной бакалавром организации, либо в организации, 

предоставляемой бакалавру от Педагогического института ИГУ. 

Преддипломная практика реализуется на четвертом курсе, в восьмом семестре. 

6. Планируемые результаты обучения при прохождении производственной преддиплом-

ной практики, соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

 

 

 

 

 
 



Перечень планируемых результатов обучения по практике, соотнесенных 

с индикаторами достижения компетенций 

 

Код и наименование 

компетенции 

Код и наименование инди-

каторов достижения ком-

петенции 

Результат обучения 

ОПК-1 Способен 

осуществлять про-

фессиональную дея-

тельность в соответ-

ствии с норматив-

ными правовыми 

актами в сфере об-

разования и норма-

ми профессиональ-

ной этики. 

 

ИДКОПК1.1 

Соблюдает правовые нор-

мы в сфере образования 

(ПС). 

 

Знать: нормативные правовые акты в сфере образования и 

нормы психолого-педагогической этики. 

Уметь: использовать психолого-педагогические технологии 

и методы работы в соответствие с правовыми нормами 

профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками применения правовых норм профессио-

нальной деятельности при решении профессиональных за-

дач. 

ИДКОПК1.2 

Соблюдает нравственные и 

этические, в том числе 

профессиональные, нормы 

в образовательной деятель-

ности. 

Знать: этический кодекс психолога. 

Уметь: применять нравственные и этические нормы в от-

ношении проблемных ситуаций. 

Владеть: навыками использования психолого-

педагогических технологий в соответствие с нравственным 

и этическими профессиональными нормами.  

ОПК-2 Способен 

участвовать в разра-

ботке основных и 

дополнительных 

образовательных 

программ, разраба-

тывать отдельные 

их компоненты (в 

том числе с исполь-

зованием информа-

ционно-

коммуникационных 

технологий). 

ИДКОПК2.1 

Участвует в разработке ос-

новных и дополнительных 

образовательные програм-

мы. 

Знать: психолого-педагогические особенности субъектов 

образовательных отношений. 

Уметь: применять психолого-педагогические знания при 

разработке основных и дополнительных образовательных 

программ. 

Владеть: технологией разработки основных и дополнитель-

ных образовательных программ. 

ИДКОПК2.2 

Разрабатывает отдельные 

компоненты основных и 

дополнительных образова-

тельных программ. 

Знать: психолого-педагогические особенности субъектов 

образовательных отношений, структуру образовательных 

программ. 

Уметь: применять психолого-педагогические знания при 

разработке отдельных компонентов основных и дополни-

тельных образовательных программ. 

Владеть: технологией разработки отдельных компонентов 

основных и дополнительных образовательных программ. 

ИДКОПК2.3 

Осуществляет выбор инст-

рументария информацион-

но-коммуникационных 

технологий при проектиро-

вании структуры и содер-

жания основных и допол-

нительных образователь-

ных программ. 

Знать: информационно-коммуникационные технологии. 

Уметь: осуществлять выбор адекватного инструментария 

информационно-коммуникационных технологий при реше-

ние профессиональных задач. 

Владеть: технологией использования информационно-

коммуникационных технологий при проектировании ос-

новных и дополнительных образовательных программ. 

ОПК-3 Способен 

организовывать со-

вместную и инди-

видуальную учеб-

ную и воспитатель-

ную деятельность 

обучающихся, в том 

числе, с особыми 

образовательными 

потребностями, в 

соответствии с тре-

бованиями феде-

ральных государст-

венных образова-

тельных стандартов. 

ИДКОПК3.1 

Проектирует совместную и 

индивидуальную деятель-

ность обучающихся в соот-

ветствии с их индивиду-

альными психофизиологи-

ческими особенностями и 

возрастными закономерно-

стями. 

Знать: психофизиологические особенности и возрастные 

закономерности развития, психолого-педагогическую спе-

цифику проектной деятельности. 

Уметь: проектировать совместную и индивидуальную дея-

тельность обучающихся для решения профессиональных 

задач. 

Владеть: приемами проектирования совместной и индиви-

дуальной деятельности обучающихся. 

ИДКОПК3.2 

Использует педагогически 

обоснованное содержание, 

формы, методы и приемы 

организации совместной и 

индивидуальной учебной и 

Знать: психолого-педагогическую специфику проектной 

деятельности, требования федеральных государственных 

образовательных стандартов в этой сфере. 

Уметь: использовать различные технологии и приемы про-

ектной деятельности для решения профессиональных задач. 

Владеть: технологиями (содержанием, формами, методами 



воспитательной деятельно-

сти обучающихся в соот-

ветствии с требованиями 

федеральных государст-

венных образовательных 

стандартов. 

и приемами) проектной деятельности. 

ИДКОПК3.3 

Соотносит виды адресной 

помощи с индивидуальны-

ми образовательными по-

требностями обучающихся. 

Знать: психофизиологические особенности и возрастные 

закономерности развития обучающихся. 

Уметь: выявлять индивидуальные образовательные потреб-

ности обучающихся. 

Владеть: техникой оказания адресной психологической по-

мощи обучающимся. 

ИДКОПК3.4 

Использует приемы оценки 

общих, типологических и 

индивидуальных образова-

тельных потребностей обу-

чающихся для организации 

продуктивной учебной и 

воспитательной деятельно-

сти. 

Знать: психофизиологические особенности и возрастные 

закономерности развития обучающихся. 

Уметь: выявлять индивидуальные образовательные потреб-

ности обучающихся. 

Владеть: техникой оказания адресной психологической по-

мощи обучающимся. 

ОПК-4 Способен 

осуществлять ду-

ховно-нравственное 

воспитание обу-

чающихся на основе 

базовых националь-

ных ценностей. 

ИДКОПК4.1 

Осуществляет отбор диаг-

ностических средств для 

определения уровня сфор-

мированности ценностных 

ориентаций, нравственного 

отношения обучающихся к 

окружающей действитель-

ности. 

Знать: возрастные закономерности развития ценностно-

смысловой и духовной сферы обучающихся. 

Уметь: диагностировать ценностные ориентации, нравст-

венное отношение обучающихся к окружающей действи-

тельности. 

Владеть: техникой отбора специальных корректных диаг-

ностических средств. 

ИДКОПК4.2 

Использует возрастно-

ориентированные техноло-

гии формирования и разви-

тия у обучающихся нравст-

венной позиции, духовно-

сти, ценностного отноше-

ния к человеку. 

Знать: возрастные закономерности развития ценностно-

смысловой и духовной сферы обучающихся. 

Уметь: составлять и реализовывать программы развития 

нравственной позиции, духовности, ценностных отношения 

обучающихся. 

Владеть: возрастно-ориентированными технологиями раз-

вития духовной и ценностно-смысловой сферы обучаю-

щихся. 

ИДКОПК4.3 

Разрешает возникающие у 

обучающихся проблемные 

ситуации на основе базо-

вых национальных ценно-

стей. 

Знать: этнокультурные особенности и характеристики лич-

ности, психологию этнокультурных конфликтов. 

Уметь: разрешать проблемные этнокультурные ситуации у 

обучающихся. 

Владеть: приемами разрешения и профилактики этнокуль-

турных конфликтных ситуаций. 

ОПК-5 Способен 

осуществлять кон-

троль и оценку 

формирования ре-

зультатов образова-

ния обучающихся, 

выявлять и коррек-

тировать трудности 

в обучении. 

ИДКОПК5.1 

Применяет методы стати-

стической обработки и 

корреляционного анализа 

для оценки результатов 

образовательной деятель-

ности. 

Знать: методы математико-статистической обработки дан-

ных в психолого-педагогической деятельности. 

Уметь: применять математико-статистические методы, аде-

кватные задачам профессиональной деятельности. 

Владеть: технологией анализа, оценки и интерпретации ре-

зультатов образовательной деятельности. 

ИДКОПК5.2 

Применяет различные ди-

агностические средства, 

формы оценки и контроля 

сформированности образо-

вательных результатов 

обучающихся. 

Знать: требования к образовательным результатам обучаю-

щихся. 

Уметь: применять адекватные диагностические средства 

сформированности образовательных результатов обучаю-

щихся. 

Владеть: технологией оценки и контроля сформированно-

сти образовательных результатов обучающихся. 

ИДКОПК5.3 Знать: трудности обучения на разных этапах развития лич-



Формулирует выявленные 

трудности в обучении и 

корректирует процесс обу-

чения на всех этапах. 

ности ребенка. 

Уметь: выявлять трудности в обучении на всех этапах этого 

процесса. 

Владеть: технологией коррекции трудностей обучения обу-

чающихся. 

ИДКОПК5.4 

Выявляет трудности в со-

циализации, развитии и 

получении учебных навы-

ков детьми с особыми об-

разовательными потребно-

стями. 

Знать: особенности детей с особыми образовательными по-

требностями. 

Уметь: выявлять трудности в социализации и развитии де-

тей с особыми образовательными потребностями. 

Владеть: технологией развития детей с особыми обучаю-

щими потребностями. 

ИДКОПК5.5 

Использует специальные 

технологии и методы, по-

зволяющие проводить кор-

рекционно-развивающую 

работу с неуспевающими 

обучающимися. 

Знать: технологии работы с неуспевающими детьми. 

Уметь: выявлять трудности в обучении детей. 

Владеть: методами проведения коррекционно-развивающих 

мероприятий с неуспевающими обучающими. 

ОПК-6 Способен 

использовать пси-

холого-

педагогические тех-

нологии в профес-

сиональной дея-

тельности, необхо-

димые для индиви-

дуализации обуче-

ния, развития, вос-

питания, в том чис-

ле обучающихся с 

особыми образова-

тельными потребно-

стями. 

 

 

 

 

ИДКОПК6.1 

Демонстрирует умения 

дифференцированного от-

бора психолого-

педагогических техноло-

гий, необходимых для ин-

дивидуализации обучения, 

развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с 

особыми образовательны-

ми потребностями, с целью 

эффективного осуществле-

ния профессиональной 

деятельности. 

Знать: психолого-педагогические технологии индивидуали-

зации обучения, развития, воспитания различных категорий 

детей. 

Уметь: осуществлять дифференцированный отбор соответ-

ствующих развитию ребенка психолого-педагогических 

технологий. 

Владеть: психолого-педагогическими технологиями инди-

видуализации обучения, развития, воспитания различных 

категорий детей, в т.ч. с особыми образовательными по-

требностями. 

ИДКОПК6.2 

Применяет образователь-

ные технологии для инди-

видуализации обучения, 

развития, воспитания в со-

ответствии с возрастными 

особенностями, с законами 

развития личности и про-

явления личностных 

свойств, психологических 

законов периодизации и 

кризисов развития. 

Знать: психолого-педагогические закономерности развития 

личности. 

Уметь: осуществлять отбор психолого-педагогических тех-

нологий индивидуализации обучения, соответствующих 

возрастным особенностям обучающихся. 

Владеть: приемами реализации индивидуальных психоло-

го-педагогических технологий.  

ИДКОПК6.3 

Использует психолого-

педагогические технологии 

(в том числе инклюзивные) 

с учетом различного кон-

тингента обучающихся. 

Знать: психолого-педагогические закономерности развития 

личности. 

Уметь: осуществлять отбор инклюзивных психолого-

педагогических технологий индивидуализации обучения, 

соответствующих с учетом возрастных особенностей обу-

чающихся. 

Владеть: приемами реализации инклюзивных психолого-

педагогических технологий. 

ОПК-7 Способен 

взаимодействовать с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений в рамках 

реализации образо-

вательных про-

ИДКОПК7.1 

Выбирает формы, методы, 

приемы взаимодействия с 

участниками образователь-

ных отношений (обучаю-

щимися, родителями, педа-

гогами, администрацией) в 

Знать: психологию группы и отношений. 

Уметь: осуществлять отбор адекватных форм, методов и 

приемов организации взаимодействия с участниками обра-

зовательных отношений. 

Владеть: приемами построения различных форм взаимо-

действия с участниками образовательных отношений. 



грамм. соответствии с ситуацией. 

ИДКОПК7.2 

Планирует и организует 

деятельность основных 

участников образователь-

ных отношений в рамках 

реализации образователь-

ных программ. 

Знать: психологию деятельности. 

Уметь: планировать и организовывать деятельность участ-

ников образовательных отношений. 

Владеть: приемами организации деятельности участников 

образовательных отношений. 

ОПК-8 Способен 

осуществлять педа-

гогическую дея-

тельность на основе 

специальных науч-

ных знаний. 

ИДК ОПК8.1 

Демонстрирует специаль-

ные научные знания в т.ч. в 

предметной области. 

 

Знать: методологические основы психолого-педагогической 

деятельности. 

Уметь: использовать специальные научные знания в психо-

лого-педагогической деятельности. 

Владеть: научными приемами анализа образовательной 

среды и субъектов образовательных отношений. 

ИДК ОПК8.2 

Осуществляет педагогиче-

скую деятельность на ос-

нове знаний возрастной 

анатомии, физиологии и 

школьной гигиены. 

 

Знать: базовые психофизиологические механизмы психоло-

го-педагогической деятельности. 

Уметь: применять знания психофизиологических законо-

мерностей в решении профессиональных задач.  

Владеть: навыками реализации психолого-педагогической 

деятельности с учетом психофизиологических особенно-

стей обучающихся. 

ИДК ОПК8.3 

Владеет методами научно-

педагогического исследо-

вания в предметной облас-

ти. 

Знать: методы проведения психолого-педагогического ис-

следования. 

Уметь: использовать различные психолого-педагогические 

методы в решении задач профессиональной деятельности. 

Владеть: навыками использования психолого-

педагогических методов в работе с различными категория-

ми обучающихся. 

ИДК ОПК8.4 

Использует методы анализа 

педагогической ситуации, 

профессиональной рефлек-

сии на основе специальных 

научных знаний. 

Знать: научные психолого-педагогические особенности пе-

дагогической деятельности. 

Уметь: подбирать адекватные метода анализа педагогиче-

ских ситуации в соответствие с особенностями обучаю-

щихся. 

Владеть: методами и приемами анализа педагогических си-

туаций. 

ОПК-9 Способен 

понимать принципы 

работы современ-

ных информацион-

ных технологий и 

использовать их для 

решения задач про-

фессиональной дея-

тельности 

ИДК ОПК9.1: понимает прин-

ципы работы современных 

информационных техноло-

гий  

 

Знает современные информационные технологии 

Умеет использовать информационные технологии для про-

ведения диагностических, просветительских процедур, ор-

ганизации педагогической деятельности, обработки резуль-

татов исследования и представления их. 

ИДК ОПК9.2: использует со-

временные информацион-

ные технологии для реше-

ния задач профессиональной 

деятельности 

 

 

7. Структура и содержание производственной преддипломной практики 

Объем производственной (Б2.О.07 (Пд) преддипломной практики и сроки ее проведения опре-

деляются учебным планом, календарным учебным графиком (КУГ) и составляет 6 недель. 

Общая трудоемкость производственной практики составляет 9 зачетных единиц, 324 часа, из 

них: 

1. для обучающихся очной формы обучения: 

- контактная работа (консультации с руководителем практики от Университета) – 10 часов, 

включая время, отведенное на сдачу зачета с оценкой; 

- самостоятельная работа – 310 часа (под руководством руководителя практики от Профиль-

ной организации). 



2. для обучающихся заочной формы общая трудоемкость производственной практики состав-

ляет 9 зачетных единиц, 324 часа, из них: 

- контактная работа (консультации с руководителем практики от Университета) – 10 часов; 

- самостоятельная работа – 310 час. (под руководством руководителя практики от Профиль-

ной организации); 

- контроль – 4 часа. 
План – график, структура и содержание преддипломной практики 

 

Раздел (этап)  

практики 

Кол-во  

часов 

/дней 

Содержание учебной работы  

 

 

Формируемые 

компетенции 

Формы текущего  

контроля 

1. Подготовитель-

ный 

3 дня - инструктаж по технике безопасности 

на рабочем месте, по пожарной безо-

пасности, правилам внутреннего тру-

дового распорядка; 

- составление плана прохождения 

практики;  

- определение по результатам конста-

тирующего исследования предметной 

области, в рамках которой предполага-

ется выполнить формирующую часть 

исследования; 

- изучение организационных условий 

реализации развивающей части психо-

логического исследования. 

ОПК-1 

ОПК-5 

ОПК-7 

Регистрация в жур-

нале 

План прохождения 

практики (текущая 

аттестация). 

3. Целевые и органи-

зационные элементы 

реализации разви-

вающей (просвети-

тельской) програм-

мы. 

2. Организацион-

но-                 дея-

тельностный  

30 дней - теоретическое обоснование объекта и 

предмета исследования; 

- представление результатов констати-

рующего исследования, их текстовое и 

графическое представление; 

- завершение реализации развивающей 

программы; 

- представление результатов форми-

рующего эксперимента; 

- сравнительный анализ результатов 

констатирующего и формирующего 

исследования 

ОПК-2 

ОПК-3 

ОПК-4 

ОПК-5 

ОПК-6 

ОПК-7 

ОПК-8 

ОПК-9 

1.Представление ре-

зультатов теоретиче-

ского и эмпириче-

ского (констатирую-

щего) исследования 

по теме ВКР. 

2. Представление 

развивающей про-

граммы. 

3. Представление ре-

зультатов оценки 

развивающего воз-

действия. 

3. Аналитический 

и  

рефлексивно-

оценочный  

3 дня - оформление выводов по проведённой 

работе 

- подготовка дневника и отчета по 

преддипломной практике. 

ОПК-8 

ОПК-9 

1. Представление 

проекта ВКР (как 

отчетный документ о 

прохождении прак-

тики). 

2. Представление 

дневника по практи-

ке. 

 
 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-производственные технологии, исполь-

зуемые на практике 

Во время практики используются активные и интерактивные формы и методы обучения, в том 

числе с дистанционные: 
Технологии планирования этапов предстоящей работы. 

Информационные технологии  

Проективные технологии. 

Профессиональные технологии. 

Методы математико-статистического анализа данных. 

Рефлексивные технологии 

Технологии презентации и самопрезентации. 



 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов на производственной прак-

тике включает: 

Рекомендации по прохождению практики, оформлению ВКР. 
Выпускная квалификационная работа состоит из: содержания; введения; теоретической части; эмпирической части; 

заключения; литературы; приложения.  

Введению предшествует содержание, которое помещается в самом начале работы, сразу за титульным листом. Со-

держание курсовой работы представляет собой последовательный перечень расположенных в ней материалов с выделением 

введения, глав и параграфов основного текста, заключения, списка литературы и приложений. В нем указываются номера 

страниц всех разделов и подразделов работы. 

Введение является очень важной частью работы, его необходимо писать особо тщательно, т.к. часто лишь по нему 

составляется представление о ценности работы и уровне научной квалификации ее автора. Введение должно кратко харак-

теризовать современное состояние научной проблемы, которой посвящена работа.  

Во введении работы обосновывается актуальность выбранной темы, ставятся цели, формулируются задачи, опреде-

ляется объект и предмет исследования, выдвигаются гипотезы, описываются методы и комплекс методик, новизна исследо-

вания. 

Выбор темы работы осуществляется студентом самостоятельно или совместно с преподавателем кафедры, назна-

чаемым его научным руководителем. При выборе темы курсовой работы студент ориентируется на собственные профес-

сиональные и научные интересы, наличие материала, литературы, а также на значимость темы для кафедры и наличие на-

учных кадров. Предлагаемые студентам темы работ вытекают из научных работ преподавателей кафедры, отражают акту-

альные проблемы современной психологической науки и имеют прикладное значение. 

В формулировке темы работы находит отражение проблема предполагаемого студентом научного исследования. 

Существование проблемы (проблемной ситуации) является исходной точкой любого научного исследования. Научное ис-

следование проводится для того, чтобы преодолеть определенные трудности в процессе познания новых явлений, объяснить 

ранее неизвестные факты или выявить неполноту старых способов объяснения известных фактов. Эти трудности в наиболее 

отчетливой форме проявляют себя в так называемых проблемных ситуациях, когда существующее научное знание оказыва-

ется недостаточным для решения новых задач. 

Доказать существование проблемы студент может, опираясь на проведенный в работе литературный обзор, в кото-

ром дается характеристика степени исследованности интересующей вас проблемы, выделяются неизученные и малоизучен-

ные вопросы, противоречия в понимании явления и отдельных его сторон, противоречия в имеющихся эмпирических дан-

ных. 

Важным моментом при выборе проблемы и формулировки темы является ее актуальность. Во введении работы 

студент должен убедительно показать, почему именно эта проблема в данный момент является наиболее значимой для тео-

рии и практики и требует своего разрешения. 

Актуальность изучения проблемы может вытекать из а) необходимости получения новых знаний в соответствую-

щей области знаний; б) разрешения какого-либо противоречия, имеющего место в практической деятельности людей (на-

пример, между ориентированностью школы на развитие креативности школьников и отсутствием психолого-

педагогических технологий, способствующих решению данной задачи в рамках основного учебного процесса); в) потребно-

сти уточнить научные концепции и др. 

Необходимо помнить, что «интересность» темы лично для студента не является достаточным обоснованием ее ак-

туальности – необходимо обосновать именно научно-практическую актуальность! 

При выборе исследовательской проблемы и формулировки темы работы студенту могут помочь следующие реко-

мендации: 

1. Тема в краткой и концентрированной форме должна отражать проблему исследования. 

2. Тема по объему должна быть достаточно узкой, определять посильный для студента круг задач. 

3. В выборе темы может помочь ознакомление со специальной литературой в выбранной области знаний, про-

смотр периодических изданий и ранее выполненных курсовых и дипломных работ, консультации с преподавателями кафед-

ры и специалистами-практиками. 

4. При окончательном выборе темы необходимо серьезно продумать возможность ее методического решения (на-

личие литературы и адекватных методов исследования). 

Объект и предмет исследования являются чрезвычайно важными категориями в структуре любой научной работы. 

Вольное обращение студентов с данными параметрами, неверное их разграничение – наиболее часто встречаемая ошибка. 

Объект - это область научных изысканий, в пределах которой выявлена и существует исследуемая проблема. Это 

нечто целое, являющееся фрагментом окружающего мира. Объектами психологической науки могут выступать индивид, 

группа людей, их деятельность, психические процессы и явления. 

В тексте работы должны быть указаны все значимые характеристики объекта (в зависимости от цели исследования 

- пол, возраст, уровень образования, профессия, состояние здоровья и т.д.). 

Предмет исследования – это то, что содержится в рамках объекта, одна из существенных сторон, которую исследо-

ватель выделяет в объекте с целью более глубокого изучения. Предмет более узок и конкретен, часто он может совпадать с 

темой работы. В психологии предметом могут выступать отдельные психические состояния, свойства, функции, виды пове-

дения, взаимовлияние между ними, их взаимосвязи. 

Например, в работе на тему «Особенности эмоционально-волевой сферы подростков» объект исследования – эмо-

ционально-волевая сфера личности, о предмет – особенности эмоционально-волевой сферы подростков. Или в работе 

«Влияние мнемонических приемов на эффективность процессов памяти у школьников» объект – мнемонические процессы, 

предмет – влияние мнемонических приемов на эффективность процессов памяти школьников. 



Цель и задачи исследования формулируются, исходя из избранной темы. Цель – это желаемый, конечный результат 

деятельности, который человек стремится получить в ее итоге. 

Применительно к психологическим исследованиям целями могут выступать: а) определение неполно изученных в 

данный момент характеристик психического явления; б) выявление или уточнение взаимосвязей различных психических 

явлений; в) изучение возрастной динамики явлений; г) описание или изучение какого-либо нового феномена или эффекта; 

д) обобщение имеющихся в науке данных и выделение на их основе новых теоретических закономерностей, фактов, пред-

ставлений; е) создание классификаций; ж) разработка и апробация новых психодиагностических методик. 

В соответствии с основной целью определяются задачи исследования. Задачи исследования – это шаги, необходи-

мые для достижения цели, в совокупности они дают представление о том, что нужно студенту сделать, чтобы цель была 

достигнута. Задачи выступают как частные самостоятельные цели по отношению к общей главной цели исследования. В 

рамках работ психологического профиля задачами могут выступать задачи анализа, обобщения, выявления, обоснования, 

разработки, оценки отдельных аспектов общей психологической проблемы. Каждая из задач формулируется в соответствии 

с главами курсовой работы, и часто заголовки глав и параграфов рождаются из формулировок задач исследования. 

Типичной ошибкой студентов при постановке задач является формулировка слишком большого количества задач. 

Оптимальное число задач, позволяющих раскрыть цель исследования – 3-4. 

Важной методологической характеристикой исследования является его гипотеза. Гипотеза представляет собой на-

учное предположение, выдвигаемое для объяснения какого-либо явления и требующее последующей теоретической и прак-

тической проверки. Роль гипотезы заключается в том, что она выступает в качестве направляющей научной идеи, помо-

гающей определить логику исследования. В процессе исследования гипотеза может меняться, уточняться, дополняться. 

Типичной ошибкой формулируемых студентами гипотез является выдвижение очевидных предположений, не тре-

бующих доказательств и научной проверки. Например, «стресс оказывает негативное воздействие на организм», или «в ус-

ловиях специального обучения память школьников развивается более эффективно». Эти предположения очевидны сами по 

себе.  

Учитывая тот факт, что некоторые гипотезы в ходе исследования могут не подтвердиться, имеет смысл формулиро-

вать многокомпонентную гипотезу, выдвигать несколько предположений, охватывающих разные стороны изучаемого явле-

ния. В этом случае в заключении работы можно говорить о подтверждении в ходе исследования части предположений. 

Методологические основы работы представляют основу научных концепций, на которые опирается автор, реали-

зуя свое исследование. Формулирование методологической основы исследования в работах часто носит стандартный харак-

тер и сводится к утверждению, что такую основу составили научные труды отечественных и зарубежных авторов в области 

психологии. 

Однако, перечисляя методологические предпосылки исследования, студенту необходимо иметь в виду, что сущест-

вуют различные уровни методологии: философский (например, принципы детерминизма и историзма), общенаучный (на-

пример, принцип системного подхода к изучению различных явлений), частная методология психологической науки (на-

пример, принципы деятельностного подхода, личностно-ориентированного обучения и т.д.). К последнему могут быть от-

несены и различные теоретические концепции отдельных ученых.  

Желательно, чтобы в методологических предпосылках исследования были сформулированы все вышеперечислен-

ные методологические уровни, с позиции которых автор подходит к изучению предмета исследования. 

Важно, чтобы методологические принципы, на которые студент ссылается в работе, были не просто перечислены 

во введении, а фактически реализованы в процессе исследования.  

Выбор методов исследования обусловлен особенностями объекта и предмета исследования и поставленными це-

лями. Ограничения, связанные с возможностью реализации конкретных методов могут заставить студента по-новому опре-

делить предмет исследования и пересмотреть его цели. 

Метод - способ выполнения чего-либо, упорядоченная работа с фактами и концепциями, принцип и способ сбора, 

обработки или анализа данных, а также принцип воздействия на объект. К методам психологического научного исследова-

ния могут быть отнесены: системный анализ, математический, статистический, метод сравнений и аналогий, обсервацион-

ный (наблюдение), биографический, метод обобщений, метод натурального моделирования, психологический эксперимент 

(эксперимент в рамках курсовой работы проводится редко) и пр.  

Методика - форма реализации метода. В психологическом исследовании методика представляет собой формализо-

ванные правила сбора, обработки и анализа информации. Обычно эти процедуры требуют определенной квалификации, и 

владение ими отражает определенный уровень опытности. С помощью методики фиксируют характеристики поведения и 

воздействуют на объект.  

Этап выбора методов и методик тесно связан с конкретизацией исследовательских гипотез, которая происходит че-

рез выделение соответствующих каждому психическому явлению и свойству признаков, с помощью которых данные явле-

ния можно обнаружить, поскольку они непосредственно ненаблюдаемы. 

При выборе методик студенту целесообразно учитывать: 

 возможности и ограничения каждой методики, степень точности и надежности фиксируемых ею данных; 

 объемность изучения психического явления (оно должно быть представлено в качественных и количественных 

характеристиках); 

 степень разработанности методики (ее описание должно содержать развернутые интерпретации шкал, описание 

результатов апробации, ее валидности, нормативные данные и др.); 

 принцип дополнительности (данные качественного и количественного характера, субъективные и объективные, 

индивидуальные и групповые показатели должны дополнять друг друга и быть сопоставимы), что существенно облегчает 

интерпретацию; 

 распространенность и новизну методики; 

 выбор количества методик определяется четкостью формулировки гипотезы (чем она туманней, тем больше 

показателей необходимо регистрировать и измерять). 



Адекватно подобранные методы исследования и правильно составленный методический комплекс обеспечивают 

достоверность результатов и выводов проведенного студентом исследования. 

Научно-практическая значимость работы представляет собой признак, отражающий практическую направлен-

ность результатов. Научно-практическая значимость может проявляться в наличии обоснованно составленного методиче-

ского комплекса, разработанной коррекционной программы, методических рекомендаций, внедренных в практику и др.  

Таким образом, схема написания введения ВКР будет следующей: 

1. актуальность и обоснование выбора темы; 

2. цель исследования; 

3. объект и предмет исследования; 

4. гипотеза исследования; 

5. задачи исследования; 

6. методологические основы исследования; 

7. методы исследования (в т.ч. и перечисление методик исследования); 

8. достоверность результатов и выводов; 

9. научно-практическая значимость работы; 

10. структура ВКР (введение, количество глав, заключение, количество литературных источников, таблиц, рисун-

ков, приложений, страниц текста). 

В теоретической части работы студентом осуществляется анализ состояния изучаемой проблемы на основе обзора 

научной, научно-информационной, справочной литературы. В ней могут быть рассмотрены история изучения проблемы, 

теоретические подходы и концепции различных авторов, занимавшихся этой проблематикой, делается обзор и анализ лите-

ратурных источников. В целом, в параграфах теоретической части студенту необходимо отразить отдельные части пробле-

мы и завершить главу выводами. 

При написании теоретической главы используется не вся информация по выбранной теме, а только та, которая име-

ет непосредственное отношение к объекту и предмету исследования. Материалы, имеющие косвенное отношение к рас-

сматриваемой проблеме, в литературный обзор не включается. Так, если студентом изучаются особенности эмоциональной 

сферы подростков, то к анализу необходимо привлекать литературу, в которой рассматривается только эмоциональная сфе-

ра и только подросткового возраста. Анализ других особенностей подростков в задачи этого исследования не входит. 

В теоретической главе анализу необходимо подвергать лишь научные факты. Научные факты характеризуются та-

кими свойствами, как новизна, точность, объективность и достоверность. Достоверность научного факта в значительной 

степени зависит от достоверности первоисточников, на которые ссылается студент.  

При написании теоретической главы студент должен не только заимствовать материал у авторов, но и произвести 

его критический анализ, обосновать собственную точку зрения на рассматриваемый предмет. Именно в этом и состоит цель 

написания первой теоретической главы.  

Чрезвычайно важным моментом при написании теоретической части работы является форма изложения материала. 

В целом, излагать теоретический материал студенту необходимо четко, ясно, понятно и доступно. Письменная научная речь 

представляет собой рассуждения, с помощью которых доказываются некоторые факты. Изложение ведется от третьего ли-

ца.  

Материал, представленный в теоретической главе, должен отличаться логичностью изложения и быть логически 

связан с целью исследования. В этой связи можно порекомендовать студентам некоторые способы изложения материала 

теоретической главы: хронологический (по историческим этапам исследования проблемы учеными), по принципу группи-

ровки взглядов и концепций научных школ или ученых, по отдельным аспектам проблемы, изучаемым различными автора-

ми. 

Вторая или вторая и третья главы (в зависимости от масштаба исследования и объема полученных данных) посвя-

щаются изложению, анализу, интерпретации материала, которые студент получил в ходе проведения собственного практи-

ческого исследования. В разделах этой части должно быть подробно и последовательно изложено содержание выполненно-

го исследования, описаны все промежуточные и окончательные результаты, в том числе результаты и отрицательные. 

При написании этой части работы студент имеет большую степень свободы при выборе формы и последовательно-

сти изложения материала. Но и здесь необходимо соблюдать общую логику исследования, ориентируясь на ранее постав-

ленные цели и задачи работы. По своему содержанию параграфы второй главы должны включать в себя материал, отра-

жающий решение той или иной задачи работы. 

Как правило, вторая глава открывается параграфом, в котором описываются ход экспериментального исследования, 

его база и методы: дается обоснование и описание выборки, выбранных методов и методик.  

Важным моментом работы является полное подробное описание выборки исследования. Основными требованиями к 

выборке являются ее репрезентативность (показательность, позволяющая распространять выводы частичного обследования 

на весь изучаемый объект) и адекватность (объем выборки должен позволять достичь достоверности результатов). Эти ха-

рактеристики являются доказательной базой при подтверждении гипотезы. Нерепрезентативность и неадекватность выбор-

ки не возможно ничем исправить и компенсировать. 

Безусловно, необходимый объем выборки желательно рассчитывать, используя методы математического планиро-

вания эксперимента. Но на практике это не делается. В большинстве случаев для выявления различий по какому-то призна-

ку у двух или более групп (например, выявление различий в мотивации у руководителей с различным стажем) в рамках ра-

боты может оказаться достаточной выборка в 20–30 человек. Если при обработке эмпирических данных планируется ис-

пользовать корреляционный анализ, то объем выборки не может быть меньше 35 человек. Для определения объема выборки 

при планируемом факторном анализе необходимо руководствоваться правилом: надежные выводы о факторной структуре 

могут быть получены, если количество испытуемых в выборке не менее чем в три раза превышает число признаков (изме-

ряемых параметров), включаемых в факторный анализ. 



Выборка должна формироваться с учетом состава по половому и возрастному признакам. Желательно, чтобы со-

став выборки был уровнен по полу: число лиц мужского и женского пола в выборке должно быть примерно одинаково.  

Возрастные параметры выборки особенно важны, если в задачи исследования входит рассмотрение возрастной спе-

цифики какого-либо психологического феномена. Но и в других случаях при формировании выборки необходимо учиты-

вать возрастной фактор. Когда выборка укладывается в один или несколько возрастных периодов, легче давать интерпрета-

цию, обоснованно используя положения и концепции возрастной психологии. 

При описании методов и методик в курсовой работе недостаточно просто переписать процедуру их проведения и 

критерии обработки. Акцент должен быть сделан на обосновании необходимости использования данного психодиагности-

ческого комплекса или отдельной методики для изучения именно данной проблемы. Не следует включать в описание пере-

чень вопросов, содержащихся в методике. Особенно это относится к распространенным и известным методикам. 

После описания базы и методов исследования следует параграф (или параграфы), в котором дается анализ и интер-

претация полученных в ходе исследования результатов, приводится графическое их представление. 

Как правило, у студентов описание именно этой части работы вызывает особые трудности. В связи с этим дадим 

некоторые рекомендации: 

1. В большинстве случаев обработку эмпирического материала целесообразно начинать с составления сводных 

таблиц полученных данных. В таблицу сводятся не только числовые данные, простейшие способы количественной обра-

ботки могут быть применены и к данным качественного характера. Например, при использовании рисуночного теста «Не-

существующее животное» в качестве параметра может рассматриваться наличие или отсутствие зубов у животных в рисун-

ке. А подсчет частоты появления этого признака в отдельных группах будет являться их характеристикой. Подсчет частоты 

встречаемости можно применить и к другим параметрам рисуночного теста. 

Полные сводные таблицы приводить в работе не требуется, но часть исходных данных может быть в работе описа-

на определенным образом и представлена в приложении. В приложении можно поместить интересные и наиболее типичные 

копии протоколов, рисунки испытуемых и др. 

2. Далее целесообразно разделить испытуемых по их принадлежности к каким-либо группам (подгруппам), кото-

рые будут сравниваться между собой. Скажем, выделить группы высоко и низкоагрессивных испытуемых, подростков, вос-

питывающихся в семье и вне семьи, испытуемых, различающихся по полу, возрасту, статусу. Вместе с тем упорядочить 

испытуемых по полу и возрасту уместно во всех группах. 

3. Следующим шагом будет составление таблиц, отражающих данные не отдельных испытуемых, а сравниваемых 

групп. Это позволит более целостно представить полученную в ходе исследования информацию. Информация, вносимая в 

таблицы, предварительно обрабатывается с помощью методов математико-статистической обработки данных. 

Напомним, что важнейшими первичными статистиками являются: среднее арифметическое (М или х), среднее 

квадратичное (стандартное) отклонение (), коэффициент вариации (CV), коэффициент асимметрии (А), показатель эксцес-

са (Е), статистическая ошибка среднего арифметического (mм). Эти основные первичные статистики позволяют оценить 

характер распределения данных в экспериментальном массиве. 

Приводить в работе полные процедуры подсчета первичных статистик не требуется. Это черновая работа студента, 

которую он должен проделать, чтобы доказать гипотезу своего исследования. В рамках курсовой работы можно привести 

только основные конечные величины первичных статистик, поместив их в нижних строчках таблицы или описав в тексте. 

4. Если в работе стоит задача сравнительного анализа, выявления различий между двумя, тремя и более группами 

испытуемых, то для их констатации необходимо оценить достоверность выявленных отличий. Достоверность различий в 

уровне исследуемого признака может быть оценена с помощью непараметрических критериев Розенбаума (Q), Манна-

Уитни (U) или Крускала-Уоллиса (Н), с помощью параметрического критерия Стьюдента (t) и др. 

Обнаружить взаимосвязи между переменными может помочь корреляционный анализ. Он дает возможность точной 

количественной оценки степени согласованности изменений двух и более признаков. Абсолютная величина коэффициента 

корреляции характеризует тесноту связи между переменными, но не сообщает информации о причинных связях.  

Типичной ошибкой большинства работ являются выводы о влиянии одного признака на другой на основе данных 

корреляционного анализа. Например, положительная корреляционная связь между параметрами веса и роста человека гово-

рит о том, что эти две величины изменяются согласовано, между ними есть некоторая связь. Но это не позволяет нам делать 

вывод о том, что человек высокий, потому что тяжелый, и наоборот, тяжелый, потому что высокий. Некорректно говорить о 

влиянии роста на вес и веса на рост. И тот и другой параметр, скорее всего, причинно обусловлены наследственностью, 

факторами внешней среды, индивидуальными характеристиками человека и т.д. 

Полное описание процедуры математико-статистического анализа в работе приводить тоже не следует. Приводятся 

лишь итоговые данные различных критериев, сведения об уровнях значимости, достоверности сходства и различий иссле-

дуемых параметров. В случае если промежуточные решения дают интересные факты, то их помещают на страницах работы 

для обсуждения. 

После этапа математико-статистической обработки данных наступает этап осмысления полученных результатов, на 

котором важно наглядное представление информации.  

Все вычисленные статистики, коэффициенты и критерии необходимо наглядно представить. Цифровой материал, 

полученный в ходе исследования, в курсовой работе может включаться в текст и описываться в обычной текстовой форме. 

Если цифрового материала много и его необходимо сопоставлять и сравнивать, то имеет смысл представить его в виде таб-

лиц и рисунков. Таблицы и рисунки являются единственно возможными формами наглядности в курсовой работе. 

В таблицах материал группируется в вертикальные колонки и горизонтальные строки. Как правило, в таблицах по-

мещаются статистические данные или обработанные цифровые показатели (например, проценты, усредненные ранги и т.д.). 

Каждая таблица в тексте курсовой работы имеет порядковый номер и тематический заголовок. Все таблицы нумеруются 

арабскими цифрами (нумерация сквозная через весь текст), над правым верхним углом, без значка №, без точки, без кавы-

чек, со словом «таблица». Например, «Таблица 4». При переносе таблицы на следующую страницу верхнюю часть таблицы 



(«шапку») следует повторить (или пронумеровать колонки и повторить эту нумерацию при переносе) и над ней написать 

слова «Продолжение таблицы 4» (без кавычек). Заголовок таблицы не повторяют.  

Весь помещаемый в курсовой работе графический материал обозначается как рисунок. Рисунки, помещаемые в кур-

совую работу, нумеруются арабскими цифрами (нумерация сквозная через все работу, отдельная от таблиц) и подписыва-

ются. Подпись размещается под рисунком и содержит сокращенное слово «Рис.», порядковый номер, текст с характеристи-

кой иллюстрации и примечание, в котором расшифровываются отдельные элементы рисунка. Например, «Рис. 4. Профили 

учителей и учащихся по тесту Кеттела» (без кавычек). 

Для графического представления результатов исследования могут быть использованы диаграммы (столбиковые, 

секторные), графики, гистограммы, корреляционные плеяды и др., позволяющие графически отразить соотношения между 

различными величинами. Можно дать следующие рекомендации по графическому представлению эмпирического материа-

ла: 

 рисунки должны включать в себя все необходимые обозначения, чтобы быть понятыми сами по себе; 

 диаграммы и текст должны взаимно дополнять друг друга;  

 данные из таблицы или рисунка помещаются в текст со ссылками на таблицу или рисунок; 

 на одной диаграмме, как правило, не должно быть больше четырех кривых во избежание неразберихи; 

 надписи на осях диаграмм следует размещать внизу и слева; 

 линии на графике должны быть разной толщины в зависимости от важности; 

 для обозначения точек наблюдения на кривых рекомендуется использовать кружки, квадраты или треугольники. 

6. После графического представления результатов следует этап их описания и интерпретации. Этот этап является 

наиболее важным и существенным в курсовой работе. Объяснение наблюдаемых и ненаблюдаемых психических явлений – 

это главное для чего студент проводит психологическое исследование и ради чего, вообще, существует психологическая 

наука.  

Описание и интерпретация результатов исследования – это творческий процесс, который трудно схематизировать. 

Однако общие рекомендации студентам могут быть даны.  

Стержневым интеллектуальным процессом и приемом изложения материала в этой части работы является сравне-

ние. В своем массиве эмпирических данных студенту необходимо выделить какие-либо части, назвав и обосновав (хотя бы 

кратко, предположительно) критерий разделения, найти качественные и количественные различия в этих частях, описать, 

оценить выраженность и попытаться их объяснить. 

В целом, описание и интерпретация результатов исследования осуществляется через последовательное, следующее 

друг за другом описание их наглядных отображений (таблиц, диаграмм, графиков). 

Каждый представленный в работе график или таблица должны быть хотя бы кратко описаны и охарактеризованы. 

Это необходимая и важная процедура, поскольку сами по себе никакие числовые данные непосредственно или даже в на-

глядной форме не могут подтвердить или опровергнуть доказываемую в работе гипотезу. Студент заблуждается, если пола-

гает, что в таблице, на диаграмме и других формах представления данных «и так все видно». Одна и та же таблица или гра-

фик могут быть по-разному описаны разными психологами. В ВКР студент излагает свою авторскую интерпретацию ре-

зультатов, и этим она ценна. 

Поэтому при описании таблиц и графиков должны быть названы все сходства и различия, различия оценены по ве-

личине, даны ссылки на статистическую значимость различий, отмечен размах варьирования показателей, названы наи-

большие и наименьшие позиции, названы показатели, имеющие наибольшее число значимых корреляционных связей или с 

наибольшей теснотой связей и т.п.  

Описанию так же могут быть подвергнуты общее впечатление от экспериментов, обследования, анкетирования, 

оценка эффективности измерений: что оказалось возможным фиксировать, а что - нет, на что участники экспериментов 

охотно давали ответы, на что с трудом, какие задание решали с легкостью и т.д. 

Описание результатов можно начать с упорядочивания всех полученных в ходе исследования показателей. Напри-

мер, объективные и субъективные показатели, исходные и вычисленные и т.д.  

При описании результатов целесообразно придерживаться логики исследования и последовательности задач иссле-

дования, которые были ранее сформулированы. При этом лучше начинать с более общих аспектов, с более широкого плана, 

переходя в последующем ко все более частным аспектам.  

Опираясь на полученные результаты целесообразно констатировать сходство или различия между отдельными 

группами выборки, мужской и женской подвыборками, между людьми разных возрастов, разных уровней образования, раз-

ных уровней обученности и т.д. 

Как правило, детальное описание полученных данных подводит студента к первым обобщениям и первым выводам. 

Если студент сумеет тщательно проанализировать, что с чем связано, и описать связи, отметить, с чем нет связей (вопреки 

собственным ожиданиям или имеющимся точкам зрения), сравнить тесноту связей у одних и других показателей, то ему 

легко будет сделать эмпирические обобщения и дать интерпретацию полученных результатов.  

При интерпретации данных студенту целесообразно использовать весь запас психологических знаний, ориентиру-

ясь на известные психологические принципы: активности, деятельности, целостности, историзма и др. Рассматривая тот или 

иной психологический феномен, необходимо помнить, что он является лишь частью целого (психики, личности, интеллек-

та), его развитие может проходить под влиянием множества внешних и внутренних факторов, а в структуре этого феномена 

могут быть выделены когнитивные, эмоциональные и поведенческие переменные. 

Вторая эмпирическая глава обязательно заканчивается выводами, которые, так же, как и в первой главе, не выно-

сятся в отдельный раздел курсовой работы и являются логическим завершением главы. Количество выводов может быть 

разным, но лучше воспринимается количество, равное 5-7.  

В выводах в краткой форме должны содержаться итоги исследования. В них должно быть отражено решение каж-

дой из перечисленных в начале курсовой работы задач, описано то новое, что получено самим автором. В выводах целесо-



образно отметить, в рамках какого подхода получены результаты. Выводы должны быть конкретными. Их пишут в форме 

утверждений. Например, в структуре обсуждаемого явления нами обнаружены такие компоненты, или: это связано с этим, а 

это с этим не связано вопреки нашим ожиданиям и т.п.  

Желательно писать выводы в такой форме и таким языком, который был бы понятен не только специалистам, 

имеющим опыт научных психологических исследований, но и психологам-практикам, а также специалистам, работающим в 

других областях (педагогам, социальным педагогам, социальным работникам, врачам и др.). 

Типичные ошибки при написании выводов практической части работы: 

 Отсутствие выводов, что значительно снижает уровень работы. 

 Замена выводов разделом «Заключение».  

 Включение в выводы общепринятых в психологической науке положений, уже не нуждающихся в доказательствах. 

 Неоправданно широкие формулировки выводов. 

 Приведение полного описания того, как именно были получены выводы. 

 Упоминание конкретных методик, с помощью которых получены доказательства.  

 Упоминание имен или псевдонимов испытуемых. 

 Приведение значений статистических критериев, коэффициентов корреляции и других деталей. 

Выводы - это обобщения, охватывающие только наиболее существенные результаты проведенной вами работы. Че-

ловек, интересующийся частными аспектами, совокупностью доказательств и их обоснованностью, достоверностью резуль-

татов, может обратиться при желании к тексту работы. 

Заключение - это краткий обзор выполненного исследования, общая оценка эффективности выбранного подхода. 

Заключение не может быть заменено выводами, точно так же, как и выводы – заключением. К написанию заключения необ-

ходимо подходить ответственно, поскольку, как и введение, оно дает представление о результатах проведенной работы и 

отражает уровень ее выполнения.  

Типичной ошибкой большинства студентов при написании заключения является простое перечисление в нем тех 

выводов, которые содержатся в предыдущих главах курсовой работы. Это неверный подход. 

На 3-4 страницах заключения студент должен кратко обобщить основные результаты работы, перечислить то, что 

сделано, подвести краткие организационные итоги, отразить выводы, подтверждающие или опровергающие первоначаль-

ные предположения, провести анализ реализации целей и задач исследования (все ли поставленные в исследовании задачи 

решены или только часть их), дать оценку соответствия результатов ранее поставленным задачам. 

В заключении будет уместно вновь обратиться к актуальности изучения проблемы в целом или ее отдельных аспек-

тов, подчеркнуть перспективность выбранного и отраженного в работе подхода, высказать предположение о возможности 

использования другого подхода при исследовании проблемы, рассмотреть целесообразность применения тех или иных ме-

тодов и методик, обращения к другой выборки испытуемых. 

Часто в разделе «заключение» дается оценка теоретической и практической значимости работы, намечаются пути, 

цели, перспективы дальнейшего изучения проблемы или аргументируется нецелесообразность ее продолжения. 

В конце заключения следует указать, чем завершена работа: получением научных данных о процессах, явлениях, 

закономерностях; разработкой новых методов и принципов исследования; получением качественных и количественных ха-

рактеристик явлений; составлением инструкций, рекомендаций, методик, разработкой программ, получением прочих поло-

жительных результатов. 

В заключении имеет смысл отразить информацию о внедрении в практику результатов проделанной работы, если 

таковые имеются. 

Если при завершении работы получены отрицательные результаты, это также указывается в заключении. 

Обычно заключение является последней частью основного текста работы. За ним следует список литературы и 

приложения. 

Обязанности и права обучающихся в период практики 

В период педагогической практики обучающийся является членом педагогического коллектива образова-

тельной организации – базы практики. Он имеет право по всем вопросам обращаться к руководителю практики, 

администрации и учителям, может участвовать в работе педагогического совета, пользоваться библиотекой, ка-

бинетами, учебно-методическими пособиями образовательной организации.  

 Обучающийся подчиняется правилам внутреннего распорядка и распоряжениям администрации образова-

тельной организации. Обучающиеся в период прохождения практики:  

 выполняют индивидуальные задания, предусмотренные программой практики;  

 соблюдают правила внутреннего трудового распорядка; 

 соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 
Обучающийся, не прошедший практику по уважительной причине проходят практику по индивидуально-

му плану. Обучающиеся, не прошедшие практику без уважительной причины или получили неудовлетворитель-

ную оценку считаются имеющими академическую задолженность. В случае изменения сроков прохождения 

практики по производственной необходимости оформляется докладная записка руководителя учебного подраз-

деления с обоснованием на имя проректора по учебной работе. После резолюции проректора издаётся приказ по 

университету об изменении сроков проведения практики.  

Обучающийся обязан ежедневно приходить в образовательную организацию – базу практики. Посещение 

и анализ уроков учителей и своих одногруппников, внеурочных мероприятий является обязательным. 

Не менее чем за два дня до проведения урока или внеурочного мероприятия обучающийся должен пред-

ставить учителю (курирующему практиканта) план-сценарий урока (сценарий внеурочного мероприятия). 



Во время практики обучающийся ежедневно ведёт записи в дневнике педагогической практики. Дневник 

является обязательным рабочим документом, в котором отражается его педагогическая деятельность в соответ-

ствии с индивидуальным планом работы. Обучающийся использует дневник для отчета по педагогической прак-

тике. 

 Обучающийся в период практики обязан:  

 бывать в образовательной организации ежедневно не менее 6 часов (день работы предусматривается 

расписанием занятий);  

 подчиняться правилам внутреннего распорядка учреждения, в котором проходит практика; 

 сообщать руководителю практики о пропусках занятий и объяснять свое отсутствие; 

 своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой практики;  

 вести дневник практики, в котором фиксировать общие сведения об образовательном учреждении, 

администрации, педагогическом коллективе, обучающихся, расписании занятий, а также протоколы уроков, на 

которых присутствовал обучающийся, основные выводы по наблюдению за группой, рефлексивные заметки от-

носительно приобретенного опыта; 

 выполнять указания старосты группы и руководителя практики; 

 соблюдать правила этикета. 

 в назначенный срок отчитаться по итогам практики и предоставить весь перечень отчетной 

документации.  

На период практики один из обучающихся, работающих в данной образовательной организа-

ции назначается старостой группы. В его обязанности входит учёт посещаемости, общая организа-

ция работы группы, выполнение поручений руководителя практики (преподавателя кафедры). 
 Обучающийся имеет право: 

- обращаться по всем вопросам, касающимся прохождения практики, к её руководителю; 

- вносить предложения по совершенствованию практики; 

- сотрудничать с одногруппниками, проходящими практику в других образовательных организациях; 

- высказывать претензии и замечания по организации практики заведующему кафедрой. 
 

10. Формы промежуточной аттестации по итогам производственной практики 

Формой промежуточной аттестации является зачет с оценкой. Зачет проводится в форме защиты отчета 

(предварительная защита проекта ВКР) с отзывом руководителя проверки преподавателем дневника практики, 

представленного студентом. При выставлении оценки учитывается процент оригинальности (проверяется с ис-

пользованием https://isu.antiplagiat.ru/ ). Процент оригинальности должен быть не ниже 50. Результаты учебной 

практики оцениваются по пятибалльной шкале. 

Отчетными документами о прохождении студентом преддипломной практики являются дневник и отчёт 

о выполненных заданиях (в виде проекта выпускной квалификационной работы). 

Контроль и оценка результатов освоения педагогической практики осуществляется руководителем от 

ФГБОУ ВО «ИГУ» в процессе наблюдения за практической деятельностью обучающимся при выполнении ви-

дов деятельности, связанных с будущей профессией, изучения отчетных документов, включая характеристику 

руководителя практики от профильной организации. 

С Дневником практики студент знакомится непосредственно перед отправлением на практику (образец 

представлен в приложении). К дневнику прилагается Отчёт, в структуре которого должны быть представлены: 

 Индивидуальный план работы 

 Все выполненные задания в виде проекта ВКР. 
Требования к оформлению ВКР размещены на странице «Итоговая государственная аттестация» в элек-

тронно-информационной образовательной системе ИГУ. 

Отчёт о практике составляется студентом на заключительном этапе практики, рассматривается и визиру-

ется руководителями практики от профильной организации и руководителем от кафедры. Отчёт составляется на 

основании конкретного фактического материала и сопровождается критическим анализом изучаемых объектов. 

 

11. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по практике 

Преддипломная практика направлена на формирование у студентов компетенций и достижение результа-

тов обучения (см. п. 6) через выполнение ими ряда практических заданий, отражаемых в дневнике практике: 

 

Код и наименование компетенции Содержание примерных заданий 

(оценочные средства) 

ОПК-1 Способен осуществлять профессиональ-

ную деятельность в соответствии с норматив-

ными правовыми актами в сфере образования и 

Представить результаты эмпирического исследования с опи-

санием методов и методик, соответствующих целям и задачам 

работы, следуя нормативно-правовым нормам психолого-

https://isu.antiplagiat.ru/


нормами профессиональной этики. 

 

педагогической деятельности. 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке ос-

новных и дополнительных образовательных 

программ, разрабатывать отдельные их компо-

ненты (в том числе с использованием информа-

ционно-коммуникационных технологий). 

Разработать проект формирующего эксперимента. 

Составить развивающую программу, соответствующую целям 

и задачам исследования, отражающую результаты констати-

рующего этапа исследования. 

Провести анализ различных информационных источников, 

ресурсов. 

Осуществить выбор адекватных информационно-

коммуникационных технологий, необходимых для реализации 

и обоснования программы развития.  

ОПК-3 Способен организовывать совместную и 

индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе, с осо-

быми образовательными потребностями, в со-

ответствии с требованиями федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов. 

Реализовать самостоятельно разработанную (или адаптиро-

ванную) развивающую программу в группе обучающихся. 

При реализации программы учесть индивидуальные особен-

ности (в т.ч. с особыми потребностями) обучающихся, участ-

вующих в групповых формах деятельности. 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-

нравственное воспитание обучающихся на ос-

нове базовых национальных ценностей. 

Составить развивающую программу (или рекомендации), со-

ответствующую целям и задачам исследования, отражающую 

результаты констатирующего этапа исследования. 

Оценить наличие развивающего эффекта в формирующем ис-

следовании. 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и 

оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать 

трудности в обучении. 

Представить результаты исследования в графической форме 

и/или в форме таблицы. 

В оценке результатов исследования использовать математико-

статистические методы. 

ОПК-6 Способен использовать психолого-

педагогические технологии в профессиональ-

ной деятельности, необходимые для индиви-

дуализации обучения, развития, воспитания, в 

том числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

 

Составить развивающую программу (или рекомендации), со-

ответствующую целям и задачам исследования, отражающую 

результаты констатирующего этапа исследования и учиты-

вающую индивидуальные особенности обучающихся. 

 

ОПК-7 Способен взаимодействовать с участни-

ками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ. 

Реализовать разработанную и/или модифицированную разви-

вающую программу. 

Представить проект ВКР, оформленную в соответствие с тре-

бованиями. 

 

ОПК-8 Способен осуществлять педагогическую 

деятельность на основе специальных научных 

знаний. 

Осуществить подбор диагностического инструментария, в со-

ответствие с целями, задачами исследования, особенностями 

выборки. 

Представить результаты графически или форме таблиц. 

Провести объективный анализ (самоанализ) своей деятельно-

сти, осуществляемой в процессе прохождения преддипломной 

практики. 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы 

современных информационных технологий и 

использовать их для решения задач профессио-

нальной деятельности 

Провести количественный анализ полученных данных с ис-

пользованием пакета SPSS.  

Представить качественно текстово и графически результаты 

исследования. 

Оформить презентацию ВКР  

 

Показатели, критерии и шкалы оценивания компетенций, формируемых преддипломной практикой: 

Показатели оценивания  

компетенции 

Критерии оценивания  

компетенции 

Шкала оценивания  

компетенции* 



ОПК-1 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативными правовыми 

актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

Подбирает психодиагностиче-

ские методы и методики, соответ-

ствующие целям и задачам работы. 

 Поводит исследование, следуя 

нормативно-правовым нормам пси-

холого-педагогической деятельно-

сти. 

Представляет результаты с уче-

том этических и правовых норм 

психолого-педагогической деятель-

ности. 

 

 

Подбор методик, проведение ис-

следования и представление его 

результатов осуществлено в соот-

ветствие с нравственными и этиче-

скими нормами и нормативно-

правовыми актами профессиональ-

ной психолого-педагогической дея-

тельности. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка зачтено («отлично») ста-

вится студенту, дневник которого от-

ражает все разделы (этапы) практики, 

представлен план практики, подробное 

описание деятельностного этапа (виды 

деятельности, выводы по проделанной 

работе). Представлен проект ВКР, от-

ражающий все этапы исследования, все 

разделы выпускной квалификационной 

работы. Содержится подробное описа-

ние выбранных методов, приемов, 

обоснованные анализ полученных ре-

зультатов. Студент может провести 

рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, наметить план развития и самораз-

вития. Имеется положительный отзыв с 

места прохождения практики. В ходе 

презентации и защиты студент демон-

стрирует умение соотносить теоретиче-

ские положения с практикой (может 

привести пример). Студент демонстри-

рует доказательность своих суждений, 

глубокое знание первоисточников и 

дополнительной литературы. 

Оценка зачтено («хорощо») ставит-

ся студенту, дневник которого не в 

полной мере отражает разделы (этапы) 

практики, представлен план практики, 

описание деятельностного этапа вклю-

чает лишь виды деятельности, могут 

отсутствовать выводы по проделанной 

работе. Представлен проект ВКР, от-

ражающий не все этапы исследования 

и разделы выпускной квалификацион-

ной работы. Содержится подробное 

описание выбранных методов, прие-

мов, но не полон анализ полученных 

результатов. Студент может провести 

рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, но затрудняется с планом развития 

и саморазвития. Имеется положитель-

ный отзыв с места прохождения прак-

тики. В ходе презентации и защиты 

студент демонстрирует доказатель-

ность своих суждений. 

Оценка зачтено («удовлетвори-

тельно») ставится студенту, дневник 

которого не в полной мере отражает 

разделы (этапы) практики, может быть 

не представлен план практики, описа-

ние деятельностного этапа включает 

лишь виды деятельности, отсутствуют 

выводы по проделанной работе. Пред-

ставлен проект ВКР, не полностью от-

ражающий этапы исследования и раз-

делы выпускной квалификационной 

работы. Описание выбранных методов 

и приемов дано поверхностно, без 

обоснования, не полон анализ полу-

ченных результатов. Студент затрудня-

ется провести рефлексию своей дея-

тельности на практике, выделить про-



блемные области, затрудняется с пла-

ном развития. Отзыв с места прохож-

дения практики содержит замечания. В 

ходе презентации и защиты студент 

затрудняется с ответами на вопросы. 
* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня освоения компетенций, 

соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, удовлетворительно) или один уровень освоения компетенций, со-

относящийся с оценкой «зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания описывается в терминах показателей и критериев 

оценивания, представленных в таблице. 

 

Показатели оценивания  

компетенции 

Критерии оценивания  

компетенции 

Шкала оценивания  

компетенции* 

ОПК-2 Способен участвовать в разработке основных и дополнительных образовательных программ, разрабаты-

вать отдельные их компоненты (в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий) 

Разрабатывает проект форми-

рующего эксперимента. 

Составляет развивающую про-

грамму, соответствующую целям и 

задачам исследования, отражаю-

щую результаты констатирующего 

этапа исследования. 

Проводит анализ различных ин-

формационных источников, ресур-

сов. 

Осуществляет выбор адекватных 

информационно-

коммуникационных технологий, 

необходимых для реализации и 

обоснования программы развития. 

 

 

Самостоятельность в разработке 

формирующего эксперимента. 

Самостоятельность в составле-

нии развивающей программы, со-

ответствующей целям и задачам 

исследования. 

Использованы различные ин-

формационные источники и ин-

формационно-коммуникационные 

технологии. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка зачтено («отлично») ста-

вится студенту, дневник которого от-

ражает все разделы (этапы) практики, 

представлен план практики, подробное 

описание деятельностного этапа (виды 

деятельности, выводы по проделанной 

работе). Представлен проект ВКР, от-

ражающий все этапы исследования, все 

разделы выпускной квалификационной 

работы. Содержится подробное описа-

ние выбранных методов, приемов, 

обоснованные анализ полученных ре-

зультатов. Студент может провести 

рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, наметить план развития и самораз-

вития. Имеется положительный отзыв с 

места прохождения практики. В ходе 

презентации и защиты студент демон-

стрирует умение соотносить теоретиче-

ские положения с практикой (может 

привести пример). Студент демонстри-

рует доказательность своих суждений, 

глубокое знание первоисточников и 

дополнительной литературы. 

Оценка зачтено («хорощо») ставит-

ся студенту, дневник которого не в 

полной мере отражает разделы (этапы) 

практики, представлен план практики, 

описание деятельностного этапа вклю-

чает лишь виды деятельности, могут 

отсутствовать выводы по проделанной 

работе. Представлен проект ВКР, от-

ражающий не все этапы исследования 

и разделы выпускной квалификацион-

ной работы. Содержится подробное 

описание выбранных методов, прие-

мов, но не полон анализ полученных 

результатов. Студент может провести 

рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, но затрудняется с планом развития 

и саморазвития. Имеется положитель-

ный отзыв с места прохождения прак-

тики. В ходе презентации и защиты 

студент демонстрирует доказатель-

ность своих суждений. 

Оценка зачтено («удовлетвори-

тельно») ставится студенту, дневник 

которого не в полной мере отражает 

разделы (этапы) практики, может быть 



не представлен план практики, описа-

ние деятельностного этапа включает 

лишь виды деятельности, отсутствуют 

выводы по проделанной работе. Пред-

ставлен проект ВКР, не полностью от-

ражающий этапы исследования и раз-

делы выпускной квалификационной 

работы. Описание выбранных методов 

и приемов дано поверхностно, без 

обоснования, не полон анализ полу-

ченных результатов. Студент затрудня-

ется провести рефлексию своей дея-

тельности на практике, выделить про-

блемные области, затрудняется с пла-

ном развития. Отзыв с места прохож-

дения практики содержит замечания. В 

ходе презентации и защиты студент 

затрудняется с ответами на вопросы. 
* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня освоения компетенций, 

соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, удовлетворительно) или один уровень освоения компетенций, со-

относящийся с оценкой «зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания описывается в терминах показателей и критериев 

оценивания, представленных в таблице. 

 

Показатели оценивания  

компетенции 

Критерии оценивания  

компетенции 

Шкала оценивания  

компетенции* 

ОПК-3 Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную деятельность обу-

чающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федераль-

ных государственных образовательных стандартов 

Реализует самостоятельно раз-

работанную (или адаптированную) 

развивающую программу в группе 

обучающихся. 

Учитывает индивидуальные 

особенности (в т.ч. с особыми по-

требностями) обучающихся, участ-

вующих в групповых формах дея-

тельности при реализации про-

граммы. 

 Программа полностью реализо-

вана в группе обучающихся. 

В процессе реализации про-

граммы учтены индивидуальные 

особенности (в т.ч. особые потреб-

ности) обучающихся, участвующих 

в групповых формах деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка зачтено («отлично») ста-

вится студенту, дневник которого от-

ражает все разделы (этапы) практики, 

представлен план практики, подробное 

описание деятельностного этапа (виды 

деятельности, выводы по проделанной 

работе). Представлен проект ВКР, от-

ражающий все этапы исследования, все 

разделы выпускной квалификационной 

работы. Содержится подробное описа-

ние выбранных методов, приемов, 

обоснованные анализ полученных ре-

зультатов. Студент может провести 

рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, наметить план развития и самораз-

вития. Имеется положительный отзыв с 

места прохождения практики. В ходе 

презентации и защиты студент демон-

стрирует умение соотносить теоретиче-

ские положения с практикой (может 

привести пример). Студент демонстри-

рует доказательность своих суждений, 

глубокое знание первоисточников и 

дополнительной литературы. 

Оценка зачтено («хорощо») ставит-

ся студенту, дневник которого не в 

полной мере отражает разделы (этапы) 

практики, представлен план практики, 

описание деятельностного этапа вклю-

чает лишь виды деятельности, могут 

отсутствовать выводы по проделанной 

работе. Представлен проект ВКР, от-

ражающий не все этапы исследования 

и разделы выпускной квалификацион-

ной работы. Содержится подробное 

описание выбранных методов, прие-



мов, но не полон анализ полученных 

результатов. Студент может провести 

рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, но затрудняется с планом развития 

и саморазвития. Имеется положитель-

ный отзыв с места прохождения прак-

тики. В ходе презентации и защиты 

студент демонстрирует доказатель-

ность своих суждений. 

Оценка зачтено («удовлетвори-

тельно») ставится студенту, дневник 

которого не в полной мере отражает 

разделы (этапы) практики, может быть 

не представлен план практики, описа-

ние деятельностного этапа включает 

лишь виды деятельности, отсутствуют 

выводы по проделанной работе. Пред-

ставлен проект ВКР, не полностью от-

ражающий этапы исследования и раз-

делы выпускной квалификационной 

работы. Описание выбранных методов 

и приемов дано поверхностно, без 

обоснования, не полон анализ полу-

ченных результатов. Студент затрудня-

ется провести рефлексию своей дея-

тельности на практике, выделить про-

блемные области, затрудняется с пла-

ном развития. Отзыв с места прохож-

дения практики содержит замечания. В 

ходе презентации и защиты студент 

затрудняется с ответами на вопросы. 
* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня освоения компетенций, 

соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, удовлетворительно) или один уровень освоения компетенций, со-

относящийся с оценкой «зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания описывается в терминах показателей и критериев 

оценивания, представленных в таблице. 

 

Показатели оценивания  

компетенции 

Критерии оценивания  

компетенции 

Шкала оценивания  

компетенции* 

ОПК-4 Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых националь-

ных ценностей 

Составляет развивающую про-

грамму (или рекомендации), соот-

ветствующую целям и задачам ис-

следования,  

Программа развития разработана 

с учетом результатов констати-

рующего этапа исследования. 

При реализации программы на-

блюдается наличие развивающего 

эффекта. 

 Корректное и полное представ-

ление рекомендаций или разви-

вающей (коррекционной или тре-

нинговой) программы по результа-

там исследования. 

Наличие доказанного с помо-

щью математико-статистического 

аппарата развивающего эффекта в 

формирующем исследовании. 

Представлены сравнительные 

данные (до и после исследования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка зачтено («отлично») ста-

вится студенту, дневник которого от-

ражает все разделы (этапы) практики, 

представлен план практики, подробное 

описание деятельностного этапа (виды 

деятельности, выводы по проделанной 

работе). Представлен проект ВКР, от-

ражающий все этапы исследования, все 

разделы выпускной квалификационной 

работы. Содержится подробное описа-

ние выбранных методов, приемов, 

обоснованные анализ полученных ре-

зультатов. Студент может провести 

рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, наметить план развития и самораз-

вития. Имеется положительный отзыв с 

места прохождения практики. В ходе 

презентации и защиты студент демон-

стрирует умение соотносить теоретиче-

ские положения с практикой (может 

привести пример). Студент демонстри-

рует доказательность своих суждений, 

глубокое знание первоисточников и 



 

 

 

 

дополнительной литературы. 

Оценка зачтено («хорощо») ставит-

ся студенту, дневник которого не в 

полной мере отражает разделы (этапы) 

практики, представлен план практики, 

описание деятельностного этапа вклю-

чает лишь виды деятельности, могут 

отсутствовать выводы по проделанной 

работе. Представлен проект ВКР, от-

ражающий не все этапы исследования 

и разделы выпускной квалификацион-

ной работы. Содержится подробное 

описание выбранных методов, прие-

мов, но не полон анализ полученных 

результатов. Студент может провести 

рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, но затрудняется с планом развития 

и саморазвития. Имеется положитель-

ный отзыв с места прохождения прак-

тики. В ходе презентации и защиты 

студент демонстрирует доказатель-

ность своих суждений. 

Оценка зачтено («удовлетвори-

тельно») ставится студенту, дневник 

которого не в полной мере отражает 

разделы (этапы) практики, может быть 

не представлен план практики, описа-

ние деятельностного этапа включает 

лишь виды деятельности, отсутствуют 

выводы по проделанной работе. Пред-

ставлен проект ВКР, не полностью от-

ражающий этапы исследования и раз-

делы выпускной квалификационной 

работы. Описание выбранных методов 

и приемов дано поверхностно, без 

обоснования, не полон анализ полу-

ченных результатов. Студент затрудня-

ется провести рефлексию своей дея-

тельности на практике, выделить про-

блемные области, затрудняется с пла-

ном развития. Отзыв с места прохож-

дения практики содержит замечания. В 

ходе презентации и защиты студент 

затрудняется с ответами на вопросы. 
* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня освоения компетенций, 

соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, удовлетворительно) или один уровень освоения компетенций, со-

относящийся с оценкой «зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания описывается в терминах показателей и критериев 

оценивания, представленных в таблице. 

 

Показатели оценивания  

компетенции 

Критерии оценивания  

компетенции 

Шкала оценивания  

компетенции* 

ОПК-5 Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования обучающихся, выяв-

лять и корректировать трудности в обучении 

Представляет результаты иссле-

дования в графической форме и/или 

в форме таблицы. 

В оценке результатов исследо-

вания использует математико-

статистические методы. 

Дает рекомендации участникам 

образовательных отношений по ре-

зультатам проведенного исслендо-

вания. 

 Корректное и полное представ-

ление рекомендаций или разви-

вающей (коррекционной или тре-

нинговой) программы по результа-

там исследования. 

Представлены сравнительные 

данные (до и после исследования). 

Использован адекватный мате-

матико-статистический инструмен-

тарий. 

Оценка зачтено («отлично») ста-

вится студенту, дневник которого от-

ражает все разделы (этапы) практики, 

представлен план практики, подробное 

описание деятельностного этапа (виды 

деятельности, выводы по проделанной 

работе). Представлен проект ВКР, от-

ражающий все этапы исследования, все 

разделы выпускной квалификационной 

работы. Содержится подробное описа-

ние выбранных методов, приемов, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обоснованные анализ полученных ре-

зультатов. Студент может провести 

рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, наметить план развития и самораз-

вития. Имеется положительный отзыв с 

места прохождения практики. В ходе 

презентации и защиты студент демон-

стрирует умение соотносить теоретиче-

ские положения с практикой (может 

привести пример). Студент демонстри-

рует доказательность своих суждений, 

глубокое знание первоисточников и 

дополнительной литературы. 

Оценка зачтено («хорощо») ставит-

ся студенту, дневник которого не в 

полной мере отражает разделы (этапы) 

практики, представлен план практики, 

описание деятельностного этапа вклю-

чает лишь виды деятельности, могут 

отсутствовать выводы по проделанной 

работе. Представлен проект ВКР, от-

ражающий не все этапы исследования 

и разделы выпускной квалификацион-

ной работы. Содержится подробное 

описание выбранных методов, прие-

мов, но не полон анализ полученных 

результатов. Студент может провести 

рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, но затрудняется с планом развития 

и саморазвития. Имеется положитель-

ный отзыв с места прохождения прак-

тики. В ходе презентации и защиты 

студент демонстрирует доказатель-

ность своих суждений. 

Оценка зачтено («удовлетвори-

тельно») ставится студенту, дневник 

которого не в полной мере отражает 

разделы (этапы) практики, может быть 

не представлен план практики, описа-

ние деятельностного этапа включает 

лишь виды деятельности, отсутствуют 

выводы по проделанной работе. Пред-

ставлен проект ВКР, не полностью от-

ражающий этапы исследования и раз-

делы выпускной квалификационной 

работы. Описание выбранных методов 

и приемов дано поверхностно, без 

обоснования, не полон анализ полу-

ченных результатов. Студент затрудня-

ется провести рефлексию своей дея-

тельности на практике, выделить про-

блемные области, затрудняется с пла-

ном развития. Отзыв с места прохож-

дения практики содержит замечания. В 

ходе презентации и защиты студент 

затрудняется с ответами на вопросы. 
* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня освоения компетенций, 

соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, удовлетворительно) или один уровень освоения компетенций, со-

относящийся с оценкой «зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания описывается в терминах показателей и критериев 

оценивания, представленных в таблице. 

Показатели оценивания  

компетенции 

Критерии оценивания  

компетенции 

Шкала оценивания  

компетенции* 

ОПК-6 Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной деятельности, необ-



ходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями 

Составляет развивающую про-

грамму (или рекомендации), соот-

ветствующую целям и задачам ис-

следования. 

Программа отражает результаты 

констатирующего этапа исследова-

ния. 

В программе учтены индивиду-

альные особенности обучающихся. 

 

 Корректное и полное (с описа-

ние упражнений, целей и задач) 

представление рекомендаций или 

развивающей (коррекционной или 

тренинговой) программы по ре-

зультатам исследования. 

Представлено психолого-

педагогической обоснование разра-

ботанной программы. 

Программа содержит набор 

управлений и технологий, соответ-

ствующих индивидуальным осо-

бенностям обучающих, представ-

ленных в выборке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка зачтено («отлично») ста-

вится студенту, дневник которого от-

ражает все разделы (этапы) практики, 

представлен план практики, подробное 

описание деятельностного этапа (виды 

деятельности, выводы по проделанной 

работе). Представлен проект ВКР, от-

ражающий все этапы исследования, все 

разделы выпускной квалификационной 

работы. Содержится подробное описа-

ние выбранных методов, приемов, 

обоснованные анализ полученных ре-

зультатов. Студент может провести 

рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, наметить план развития и самораз-

вития. Имеется положительный отзыв с 

места прохождения практики. В ходе 

презентации и защиты студент демон-

стрирует умение соотносить теоретиче-

ские положения с практикой (может 

привести пример). Студент демонстри-

рует доказательность своих суждений, 

глубокое знание первоисточников и 

дополнительной литературы. 

Оценка зачтено («хорощо») ставит-

ся студенту, дневник которого не в 

полной мере отражает разделы (этапы) 

практики, представлен план практики, 

описание деятельностного этапа вклю-

чает лишь виды деятельности, могут 

отсутствовать выводы по проделанной 

работе. Представлен проект ВКР, от-

ражающий не все этапы исследования 

и разделы выпускной квалификацион-

ной работы. Содержится подробное 

описание выбранных методов, прие-

мов, но не полон анализ полученных 

результатов. Студент может провести 

рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, но затрудняется с планом развития 

и саморазвития. Имеется положитель-

ный отзыв с места прохождения прак-

тики. В ходе презентации и защиты 

студент демонстрирует доказатель-

ность своих суждений. 

Оценка зачтено («удовлетвори-

тельно») ставится студенту, дневник 

которого не в полной мере отражает 

разделы (этапы) практики, может быть 

не представлен план практики, описа-

ние деятельностного этапа включает 

лишь виды деятельности, отсутствуют 

выводы по проделанной работе. Пред-

ставлен проект ВКР, не полностью от-

ражающий этапы исследования и раз-

делы выпускной квалификационной 

работы. Описание выбранных методов 

и приемов дано поверхностно, без 

обоснования, не полон анализ полу-

ченных результатов. Студент затрудня-

ется провести рефлексию своей дея-

тельности на практике, выделить про-



блемные области, затрудняется с пла-

ном развития. Отзыв с места прохож-

дения практики содержит замечания. В 

ходе презентации и защиты студент 

затрудняется с ответами на вопросы. 
* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня освоения компетенций, 

соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, удовлетворительно) или один уровень освоения компетенций, со-

относящийся с оценкой «зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания описывается в терминах показателей и критериев 

оценивания, представленных в таблице. 

 

Показатели оценивания  

компетенции 

Критерии оценивания  

компетенции 

Шкала оценивания  

компетенции* 

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

тельных программ 

Реализует разработанную и/или 

модифицированную развивающую 

программу. 

Программа составлена на основе 

анализа психолого-педагогических 

данных, полученных, в том числе, 

методами наблюдения, беседы с 

участниками образовательных от-

ношений.  

Представляет проект ВКР, 

оформленную в соответствие с тре-

бованиями. 

 

Развивающая программа реали-

зованы в полном объеме, в соответ-

ствующие сроки. 

На программу представлен от-

зыв (справка о внедрении) образо-

вательного учреждения. 

Проявлены организаторские, 

коммуникативные и лидерские спо-

собности. 

Проект ВКР представлен полно-

стью, в соответствие с требуемыми 

сроками.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка зачтено («отлично») ста-

вится студенту, дневник которого от-

ражает все разделы (этапы) практики, 

представлен план практики, подробное 

описание деятельностного этапа (виды 

деятельности, выводы по проделанной 

работе). Представлен проект ВКР, от-

ражающий все этапы исследования, все 

разделы выпускной квалификационной 

работы. Содержится подробное описа-

ние выбранных методов, приемов, 

обоснованные анализ полученных ре-

зультатов. Студент может провести 

рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, наметить план развития и самораз-

вития. Имеется положительный отзыв с 

места прохождения практики. В ходе 

презентации и защиты студент демон-

стрирует умение соотносить теоретиче-

ские положения с практикой (может 

привести пример). Студент демонстри-

рует доказательность своих суждений, 

глубокое знание первоисточников и 

дополнительной литературы. 

Оценка зачтено («хорощо») ставит-

ся студенту, дневник которого не в 

полной мере отражает разделы (этапы) 

практики, представлен план практики, 

описание деятельностного этапа вклю-

чает лишь виды деятельности, могут 

отсутствовать выводы по проделанной 

работе. Представлен проект ВКР, от-

ражающий не все этапы исследования 

и разделы выпускной квалификацион-

ной работы. Содержится подробное 

описание выбранных методов, прие-

мов, но не полон анализ полученных 

результатов. Студент может провести 

рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, но затрудняется с планом развития 

и саморазвития. Имеется положитель-

ный отзыв с места прохождения прак-

тики. В ходе презентации и защиты 

студент демонстрирует доказатель-

ность своих суждений. 

Оценка зачтено («удовлетвори-

тельно») ставится студенту, дневник 

которого не в полной мере отражает 

разделы (этапы) практики, может быть 



не представлен план практики, описа-

ние деятельностного этапа включает 

лишь виды деятельности, отсутствуют 

выводы по проделанной работе. Пред-

ставлен проект ВКР, не полностью от-

ражающий этапы исследования и раз-

делы выпускной квалификационной 

работы. Описание выбранных методов 

и приемов дано поверхностно, без 

обоснования, не полон анализ полу-

ченных результатов. Студент затрудня-

ется провести рефлексию своей дея-

тельности на практике, выделить про-

блемные области, затрудняется с пла-

ном развития. Отзыв с места прохож-

дения практики содержит замечания. В 

ходе презентации и защиты студент 

затрудняется с ответами на вопросы. 
* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня освоения компетенций, 

соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, удовлетворительно) или один уровень освоения компетенций, со-

относящийся с оценкой «зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания описывается в терминах показателей и критериев 

оценивания, представленных в таблице. 

 

Показатели оценивания  

компетенции 

Критерии оценивания  

компетенции 

Шкала оценивания  

компетенции* 

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

Осуществляет подбор диагно-

стического инструментария, в соот-

ветствие с целями, задачами иссле-

дования, особенностями выборки. 

Представляет результаты иссле-

дования графически и/ или форме 

таблиц. 

Проводит анализ своей деятель-

ности, осуществляемой в процессе 

прохождения преддипломной прак-

тики. 

 

Самостоятельность в работе с 

документами, составлении плана 

практики, отчета, изучение литера-

туры, подборе диагностического 

инструментария, реализации про-

граммы. 

В работе прослеживаются раз-

витые навыки графического пред-

ставления и анализа результатов. 

Проведение объективного и все-

стороннего анализа своей деятель-

ности, отражающий сформирован-

ность профессиональных качеств 

студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка зачтено («отлично») ста-

вится студенту, дневник которого от-

ражает все разделы (этапы) практики, 

представлен план практики, подробное 

описание деятельностного этапа (виды 

деятельности, выводы по проделанной 

работе). Представлен проект ВКР, от-

ражающий все этапы исследования, все 

разделы выпускной квалификационной 

работы. Содержится подробное описа-

ние выбранных методов, приемов, 

обоснованные анализ полученных ре-

зультатов. Студент может провести 

рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, наметить план развития и самораз-

вития. Имеется положительный отзыв с 

места прохождения практики. В ходе 

презентации и защиты студент демон-

стрирует умение соотносить теоретиче-

ские положения с практикой (может 

привести пример). Студент демонстри-

рует доказательность своих суждений, 

глубокое знание первоисточников и 

дополнительной литературы. 

Оценка зачтено («хорощо») ставит-

ся студенту, дневник которого не в 

полной мере отражает разделы (этапы) 

практики, представлен план практики, 

описание деятельностного этапа вклю-

чает лишь виды деятельности, могут 

отсутствовать выводы по проделанной 

работе. Представлен проект ВКР, от-

ражающий не все этапы исследования 

и разделы выпускной квалификацион-

ной работы. Содержится подробное 

описание выбранных методов, прие-

мов, но не полон анализ полученных 

результатов. Студент может провести 



рефлексию своей деятельности на 

практике, выделить проблемные облас-

ти, но затрудняется с планом развития 

и саморазвития. Имеется положитель-

ный отзыв с места прохождения прак-

тики. В ходе презентации и защиты 

студент демонстрирует доказатель-

ность своих суждений. 

Оценка зачтено («удовлетвори-

тельно») ставится студенту, дневник 

которого не в полной мере отражает 

разделы (этапы) практики, может быть 

не представлен план практики, описа-

ние деятельностного этапа включает 

лишь виды деятельности, отсутствуют 

выводы по проделанной работе. Пред-

ставлен проект ВКР, не полностью от-

ражающий этапы исследования и раз-

делы выпускной квалификационной 

работы. Описание выбранных методов 

и приемов дано поверхностно, без 

обоснования, не полон анализ полу-

ченных результатов. Студент затрудня-

ется провести рефлексию своей дея-

тельности на практике, выделить про-

блемные области, затрудняется с пла-

ном развития. Отзыв с места прохож-

дения практики содержит замечания. В 

ходе презентации и защиты студент 

затрудняется с ответами на вопросы. 
* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня освоения компетенций, 

соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, удовлетворительно) или один уровень освоения компетенций, со-

относящийся с оценкой «зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания описывается в терминах показателей и критериев 

оценивания, представленных в таблице. 

Показатели оценивания  

компетенции 

Критерии оценивания  

компетенции 

Шкала оценивания  

компетенции* 

ОПК-9 Способен понимать принципы работы современных информационных технологий и использовать их для 

решения задач профессиональной деятельности 

Осуществляет подбор диагно-

стического инструментария, в соот-

ветствие с целями, задачами иссле-

дования, особенностями выборки. 

Представляет результаты иссле-

дования графически и/ или форме 

таблиц. 

Проводит анализ своей деятель-

ности, осуществляемой в процессе 

прохождения преддипломной прак-

тики. 

 

Самостоятельность в работе с 

документами, составлении плана 

практики, отчета, изучение литера-

туры, подборе диагностического 

инструментария, реализации про-

граммы. 

В работе прослеживаются раз-

витые навыки графического пред-

ставления и анализа результатов. 

Проведение объективного и все-

стороннего анализа своей деятель-

ности, отражающий сформирован-

ность профессиональных качеств 

студента. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценка зачтено («отлично») 
ставится студенту, который при 

обработке результатов использовал 

SPSS, описание количественных 

показателей сопровождается каче-

ственным анализом, презентация 

ВКР отвечает критериям качест-

венного восприятия. 

Оценка зачтено («хорошо») ста-

вится студенту, который при обра-

ботке результатов использовал 

SPSS, однако описание количест-

венных показателей не всегда со-

провождается качественным анали-

зом, презентация ВКР в основном 

отвечает критериям качественного 

восприятия. 

Оценка зачтено («удовлетвори-

тельно») ставится студенту, кото-

рый при обработке результатов ис-

пользовал SPSS, описание количе-

ственных показателей не сопрово-

ждается качественным анализом, 

презентация ВКР не отвечает боль-

шинству критериев качественного 



 

 

 

восприятия. 

* В качестве шкалы оценивания в ходе промежуточной аттестации используются три уровня освоения компетенций, 

соотносящиеся с бальными оценками (отлично, хорошо, удовлетворительно) или один уровень освоения компетенций, со-

относящийся с оценкой «зачтено». Каждый уровень шкалы оценивания описывается в терминах показателей и критериев 

оценивания, представленных в таблице. 

 

Процедура текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся инвалидов и лиц с ОВЗ по 

преддипломной практике проводится с использованием фондов оценочных средств, адаптированных к ограни-

чениям их здоровья и восприятия информации, в том числе с использованием специальных технических средств.  

 
 

 

13. Учебно-методическое и информационное обеспечение преддипломной практики  

 

а) литература:  

1. Корнилова Т.В. Методологические основы психологии [Текст]: учеб. для вузов: для студ. ву-

зов, обуч. по напр. и спец. психологии / Т. В. Корнилова, С. Смирнов; МГУ им. М.В. Ломоносова, Пси-

хол. фак. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Юрайт, 2013. - 490 с.; 21 см. - (Бакалавр. Базовый курс). - Биб-

лиогр: с. 449-462. - Указ. имен и предм. с. 463-490. - ISBN 978-5-9916-3015-3 (10 экз.)  

2. Борытко Н.М. Методология и методы психолого-педагогических исследований [Текст]: учеб. 

пособие / Н.М. Борытко, А.В. Моложавенко, И.А. Соловцова. - М.: Академия, 2008. - 320 с. - ISBN 978-

5-7695-3930-5 (35 экз.) 

3. Бусыгина Н.П. Методология качественных исследований в психологии [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по спец. ВПО 030301 "Психология", 030302 "Клиническая психо-

логия" и направл. подгот. ВПО 030300 "Психология! / Н.П. Бусыгина. - ЭВК. - М.: Инфра-М, 2014. - 

Режим доступа: ЭЧЗ "Библиотех". - Неогранич. доступ. - ISBN 978-5-16-006022-4.  

4. Гарусев А.В. Основные методы сбора данных в психологии [Электронный ресурс] / А.В. Гару-

сев, Я. Дубовска [и др.]. - Москва: Аспект Пресс, 2012. - 158 с. - Режим доступа: ЭБС "Айбукс". - Неог-

ранич. доступ.  

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы программное обеспечение: ОС: windows xp 

(Номер Лицензии Microsoft 43037074), Антивирус Kaspersky Endpoint Security 10.1 (Форус Контракт 

№04-114-16 от 14 ноября 2016 г. KES Счет №РСЦЗ-000147 и АКТ от 23 ноября 2016 г. Лиц. 

№1B08161103014721370444) 

г) периодические издания подбираются студентом самостоятельно в соответствие с предме-

том исследования. 

г) список авторских методических разработок отсутствует  
д) базы данных, информационно-справочные и поисковые системы http://e.lanbook.com – 

электронно-библиотечная система издательства «Лань». https://isu.bibliotech.ru/ – электронно-

библиотечная система издательства «Библиотех». http://biblio-online.ru/ – электронно-библиотечная сис-

тема издательства «Электронное изда-  
тельство Юрайт». 
http://rucont.ru/ – электронно-библиотечная система издательства «РУКОНТ». 

http://ibooks.ru/ – электронно-библиотечная система издательства «Айбукс». 
 

13. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения практики По-

мещение для самостоятельной работы: аудитория укомплектована специализированной мебе-лью, ос-

нащена компьютерной техникой: компьютерами (Системный блок Intel Pentium G3250, 3.20GHz, Мо-

нитор ViewSonic VA2249S, Системный блок Intel Celeron CPU 430, 1.81GHz, Монитор LG Flatron 

W1942SE; доска, стационарный проектор Casio XJ- V1, XGA1024*768) с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду орга-

низации. 
 

Разработчик: доцент Ю.В. Смык, доцент Л.В. Скорова. 
 
 



Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 44.03.02 Пси-

холого-педагогическое образование.  
Настоящая программа, не может быть воспроизведена ни в какой форме без предваритель-

ного письменного разрешения кафедры-разработчика программы. 
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По календарному учебному графику: c __ апреля по __ мая 202_ г. (6 недель) 

Дата прибытия на практику: __ апреля 202_ г. 

Дата выбытия с места практики: __ мая 202_ г. 

Способ проведения практики: стационарная; выездная 

Форма проведения практики: дискретная 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ ФГБОУ ВО «ИГУ» 

Кафедра: Психологии образования и развития личности 

Ученая степень, ученое звание: кандидат психологических наук, доцент  

Должность:  

Фамилия:  

Имя:  

Отчество:  

Телефон: 24-37-70 

 

СВЕДЕНИЯ О ПРОФИЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Место прохождения практики: ________________________________________________________ 

Полное наименование организации ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Юридический адрес организации _____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Руководитель организации: ___________________________________________________________ 
                                                                                                  ФИО, телефон 

__________________________________________________________________________________________________  

Наименование структурного подразделения_________________________________  

____________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

РУКОВОДИТЕЛЬ ПРАКТИКИ ОТ ОРГАНИЗАЦИИ 

Должность __________________________________________________________ 

Фамилия____________________________________________________________ 

Имя________________________________________________________________ 

Отчество ___________________________________________________________ 

Телефон____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТМЕТКА О ПРОВЕДЕНИИ ИНСТРУКТАЖЕЙ ПО ОЗНАКОМЛЕНИЮ  

С ТРЕБОВАНИЯМИ ОХРАНЫ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ, 

ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ, А ТАКЖЕ ПРАВИЛАМИ  

ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО  РАСПОРЯДКА  

 

Наименование  

инструктажа 

Дата ФИО, должность, 

подпись лица, прово-

дящего инструктаж 

Подпись  

студента 

Вводный инструктаж    

Инструктаж по ознакомлению 

с требованиями охраны труда 
   

Инструктаж по технике безо-

пасности на рабочем месте 
   

Инструктаж по пожарной 

безопасности 
   

Инструктаж по правилам 

внутреннего трудового распо-

рядка 

   

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ (ТИПОВЫЕ) ЗАДАНИЯ 

 

№ Содержание задания 

1 Оформление «Введения» (обоснование актуальности, определение поня-

тийно-категориального аппарата исследования) 

2 Оформление теоретической главы (представление современных подходов к 

решению проблемы, рассматриваемой в ВКР, изучению объекта и предмета 

исследования). Оригинальность – не менее 40%. 

3 Оформление эмпирической главы (представление и анализ результатов ис-

следования предмета ВКР на основе специфических закономерностей и ин-

дивидуальных особенностей психического и психофизиологического раз-

вития респондентов, с использованием методов математической статисти-

ки) с использованием таблиц, графиков, схем, рисунков. Оригинальность – 

не менее 60%. 

4 Оформление практической главы (представление рекомендаций субъектам 

образовательных отношений, коррекционных или развивающих мероприя-

тий по теме исследования, результатов их апробации). Оригинальность – не 

менее 50%. 

5 Оформление «Заключения» (представление обобщённых выводов по ВКР) 

и списка литературы. Оригинальность – не менее 50%. 

6 Составление презентации ВКР 

7 Самоанализ результатов практики  

 

Руководитель практики  

от ФГБОУ ВО «ИГУ»      

              

С программой практики ознакомлен _____________________________ 



                                                                          (подпись студента) 

 

РАБОЧИЙ ГРАФИК (ПЛАН) ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 

Этапы и разде-

лы практики 

(дата) 

Выполняемая 

работа 

Срок Продолжи-

тельность в 

часах/ днях Начало Окончание 

Подготовитель-

ный этап 

- инструктаж по технике безопасности на 

рабочем месте, по пожарной безопасности, 

правилам внутреннего трудового распоряд-

ка; 

- составление плана прохождения практики;  

- определение по результатам констатирую-

щего исследования предметной области, в 

рамках которой предполагается выполнить 

формирующую часть исследования; 

- изучение организационных условий реали-

зации развивающей части психологического 

исследования. 

   

 

Организационно-

деятельностный 

этап 

- теоретическое обоснование объекта и 

предмета исследования; 

- представление результатов констатирую-

щего исследования, их текстовое и графиче-

ское представление; 

- завершение реализации развивающей про-

граммы; 

- представление результатов формирующего 

эксперимента; 

- сравнительный анализ результатов конста-

тирующего и формирующего исследования 

   

 

Аналитический и 

рефлексивно-

оценочный этап 

- оформление выводов по проведённой ра-

боте 

- подготовка дневника и отчета по предди-

пломной практике. 

   

 

 

Руководитель практики  

от ФГБОУ ВО «ИГУ»               

 



ЕЖЕДНЕВНЫЕ ЗАПИСИ СТУДЕНТА НА ПРАКТИКЕ 

 

Дата Содержание работы, выполненной студентом с указа-

нием рабочего места 

Отметка 

о выполнении 

1 неделя практики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Содержание работы, выполненной студентом с указа-

нием рабочего места 

Отметка 

о выполнении 

2 неделя практики 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Содержание работы, выполненной студентом с указа-

нием рабочего места 

Отметка 

о выполнении 

3 неделя практики 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Дата Содержание работы, выполненной студентом с указа-

нием рабочего места 

Отметка 

о выполнении 

4 неделя практики 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Дата Содержание работы, выполненной студентом с указа-

нием рабочего места 

Отметка 

о выполнении 

5 неделя практики 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Дата Содержание работы, выполненной студентом с указа-

нием рабочего места 

Отметка 

о выполнении 

6 неделя практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САМОАНАЛИЗ СТУДЕНТА ПО ИТОГАМ ПРАКТИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
____________________ (подпись студента) 

 

 

 
 

ОТЧЁТ О ВЫПОЛНЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ПРЕДСТАВЛЕН  

В ПРИЛОЖЕНИИ 

 

 

 



ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВКР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

____________________ (подпись руководителя ВКР) 

 

 

 
 

 

 

 

 



ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ПРАКТИКИ О РАБОТЕ СТУДЕНТА 
№ 

Показатели прохождения  

практики 

Количественный пока-

затель 

оценка руководителя 

от профильной орга-

низации 

Количественный 

показатель 

оценка руководителя 

ВКР 

Средняя  

(общая) 

оценка 

1 Случаи нарушения трудовой дисциплины     

2 Случаи невыполнения заданий руководителя 

практики от профильной организации 
 

  

3 Проявления инициативы и самостоятельно-

сти 
 

  

4 Оформление отчетной документации    

  Оценка Оценка  

5 4 3 2 5 4 3 2  

5 Качество выполнения задания          

6 Уровень подготовки обучающегося          

7 
Перечень компетенций, осваиваемых на 

практике 

Оценка уровня  

сформированности 

компетенции 

Оценка уровня  

сформированности ком-

петенции 

 

Код 

компе-

тенции 

Название компе-

тенции 

Контроль-

ные задания 
5 4 3 2 5 4 3 2 

 

 ОПК-1 Способен осуще-

ствлять и оптими-

зировать профес-

сиональную дея-

тельность в соот-

ветствии с норма-

тивными право-

выми актами в 

сфере образования 

и нормами про-

фессиональной 

этики 

Обоснование 

актуально-

сти, опреде-

ление поня-

тийно-

категориаль-

ного аппара-

та своего 

исследова-

ния.  

         

 ОПК-2 Способен проек-

тировать основные 

и дополнительные 

образовательные 

программы и раз-

рабатывать их на-

учно-

методическое 

обеспечение 

Представить 

обоснование 

полученных 

результатов. 

         

 ОПК-3 Способен проек-

тировать органи-

зацию совместной 

и индивидуальной 

учебной и воспи-

тательной дея-

тельности обу-

чающихся, в том 

числе с особыми 

образовательными 

потребностями 

Представить 

примеры 

проведённых 

занятий, де-

монстри-

рующие ор-

ганизацию 

совместной 

и индивиду-

альной 

учебной и 

воспита-

тельной 

деятельно-

сти 

         



 ОПК-4 Способен созда-

вать и реализовы-

вать условия и 

принципы духов-

но-нравственного 

воспитания обу-

чающихся на ос-

нове базовых на-

циональных цен-

ностей 

Представить 

в содержании 

программы 

(или обосно-

вании акту-

альности) 

базовые цен-

ности, разви-

тие которых 

предусмот-

рено в соот-

ветствии с 

темой ВКР 

         

 ОПК-5 Способен разраба-

тывать программы 

мониторинга ре-

зультатов образо-

вания обучающих-

ся, разрабатывать 

и реализовывать 

программы пре-

одоления трудно-

стей в обучении 

Представить 

программу 

коррекцион-

ных или раз-

вивающих 

мероприятий 

по теме ис-

следования 

         

 ОПК-6 Способен проек-

тировать и исполь-

зовать эффектив-

ные психолого-

педагогические, в 

том числе инклю-

зивные, техноло-

гии в профессио-

нальной деятель-

ности, необходи-

мые для индиви-

дуализации обуче-

ния, развития, 

воспитания обу-

чающихся с осо-

быми образова-

тельными потреб-

ностями 

Представить 

описание 

технологий, 

которые ис-

пользовались 

в практиче-

ской работе. 

         

 ОПК-7 Способен плани-

ровать и организо-

вывать взаимодей-

ствия участников 

образовательных 

отношений 

Представить 

примеры 

проведённых 

занятий, де-

монстри-

рующие 

взаимодейст-

вие 

         

 ОПК-8 Способен проек-

тировать педаго-

гическую деятель-

ность на основе 

специальных на-

учных знаний и 

результатов иссле-

дований 

Представить 

современные 

подходы к 

решению 

проблемы, 

рассматри-

ваемой в 

ВКР, изуче-

нию объекта 

и предмета 

исследования 

         



 ОПК-9 Способен пони-

мать принципы 

работы современ-

ных информаци-

онных технологий 

и использовать их 

для решения задач 

профессиональной 

деятельности 

Провести 

количест-

венный ана-

лиз полу-

ченных 

данных с 

использова-

нием пакета 

SPSS.  

Представить 

качественно 

текстово и 

графически 

результаты 

исследова-

ния. 

Оформить 

презента-

цию ВКР  

         

Итоговая оценка руководителей  

практики  

         

 

 

 

Заключение: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

_____________________________ 

 

 

 

Руководитель практики  

от ФГБОУ ВО «ИГУ»____________ 


