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1. Общая характеристика фонда  оценочных  средств 
1.1. Область применения программы

 Фонд оценочных средств   Производственная практика (Практика по организации
работы  классного  руководителя)  базируется  на  освоении   программ дисциплин
профессионального модуля «Классное руководство» и  представляет собой совокупность
контролирующих  материалов,  предназначенных  для   измерения  уровня  достижения
студентом  установленных результатов обучения.
1.2. Место практики  в структуре программы подготовки специалистов среднего звена

Производственная  практика  (Практика  по  организации  работы  классного
руководителя) входит в блок Профессиональные модули (ПМ.03).
1.3. Цели и задачи практики  – требования к результатам освоения практики.

Производственная  практика  (Практика  по  организации  работы  классного
руководителя)  является  частью  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  в
соответствии  с  ФГОС  по  специальности  44.02.05.  Коррекционная  педагогика  в
начальном  образовании в  части  освоения  основного  вида  профессиональной
деятельности  (ВПД):  Классное  руководство  и  соответствующих   общих  (ОК)  и
профессиональных компетенций (ПК):

Код Наименование результата обучения
ПК 3.1. Проводить  педагогическое  наблюдение,  интерпретировать  полученные

результаты; 
ПК 3.2. Планировать  деятельность  класса  с  участием  обучающихся,  их  родителей

(законных  представителей),  работников  образовательной  организации,  в  том
числе  планировать  досуговые  и  социально  значимые  мероприятия,  включение
обучающихся в разнообразные социокультурные практики

ПК 3.3. Оказывать организационно-педагогическую поддержку формированию и 
деятельности органов самоуправления класса

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 
личностного развития обучающихся;

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 
руководящих работников образовательной организации, родителей (законных 
представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся;

ПК 3.6. Проектировать и реализовывать воспитательные программы.
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам;
ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности;
ОК  03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие;
ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами;
ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 
контекста;

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей;

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
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необходимого уровня физической подготовленности;
ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности;

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языках;

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 
предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе
прохождения практики должен:

иметь практический опыт:
- в развитии профессионально-значимых компетенций, необходимых для

организации воспитательной деятельности в начальных классах и начальных
классах компенсирующего и коррекционно-развивающего образования и
взаимодействия членов педагогического коллектива,  руководящих  работников
образовательной  организации  и родителей (законных представителей) при
решении задач обучения и воспитания обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья;

 использовании в практике организации воспитательной деятельности в
начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-
развивающего образования основных психологических подходов: культурно-
исторического, деятельностного и развивающего;

 осуществлении педагогического наблюдения за развитием обучающихся с
сохранным

развитием и ограниченными возможностями здоровья в процессе воспитательной
деятельности, интерпретации полученных результатов;

 выявлении  в  ходе  наблюдения  в  процессе  воспитательной  деятельности
поведенческих и личностных проблем обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья,  связанных с особенностями  их
развития;

 постановке воспитательных целей, способствующих развитию обучающихся с
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья, независимо от
их способностей и характера;

 планировании деятельности класса, в том числе досуговых и социально
значимых мероприятий, включение обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья  в разнообразные социокультурные
практики;

 планировании и организации воспитательной деятельности с учетом особых
образовательных потребностей обучающихся с ограниченнымивозможностями
здоровья;

 управлении учебными группами с целью вовлечения обучающихся с сохранным
развитием  и  ограниченными  возможностями  здоровья  в  процесс  обучения  и
воспитания, мотивируя их учебно-познавательную деятельность;

 реализации  воспитательных  возможностей  различных  видов  деятельности
обучающихся с сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья
(учебной, игровой, трудовой, спортивной, художественной и т.д.);

 формировании у детей социальной позиции обучающихся на всем протяжении
обучения в начальной школе;
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 проектировании ситуаций и событий, развивающих эмоционально- ценностную
сферу обучающегося с сохранным развитием и ограниченными возможностями
здоровья (культуру переживаний и ценностные ориентации обучающегося);

 развитии у обучающихся с сохранным развитием и ограниченными
возможностями здоровья познавательной активности, самостоятельности,
инициативы, творческих способностей, формировании гражданской позиции,
способности к труду и жизни в условиях современного мира, формировании у
обучающихся культуры здорового и безопасного образа жизни;

 определении и принятии четких правил поведения обучающимися с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья в соответствии с уставом
образовательной организации и правилами внутреннего распорядка
образовательной организации;

 формировании образцов и ценностей социального поведения, навыковповедения
в мире виртуальной реальности и социальных сетях,
формировании толерантности и    позитивных образцов    поликультурного
общения;

 регулировании поведения обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья для обеспечения  безопасной
образовательной среды;

 оказании адресной помощи обучающимся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья  в процессе
воспитательнойдеятельности;

 реагировании на непосредственные по форме обращения обучающихся с
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья к учителю в
процессе воспитательной деятельности и распознавании за ними серьезных
личных проблем;

 владении  профессиональной  установкой  на  оказание  помощи  любому
обучающемуся в воспитательной деятельности вне зависимости от его реальных
возможностей, особенностей в поведении, состояния  психического и
физического здоровья;

 оказании организационно-педагогической поддержки формированию и
деятельности органов самоуправления класса;

 создании  в  учебных  группах  (классе,  кружке,  секции  и  т.п.)  разновозрастных
детско- взрослых общностей обучающихся с сохранным развитием и
ограниченными возможностями здоровья, их родителей (законных
представителей) и членов педагогического коллектива;

 создании, поддержании уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной
организации;

 реализации  современных,  в  том  числе  интерактивных,  форм  и  методов
воспитательной деятельности в начальных классах и начальных классах
компенсирующего и коррекционно-развивающего образования;

 применении правил организации экскурсий, походов и экспедиций в начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно- развивающего
образования;

 освоении и применении психолого-педагогических технологий (в том числе
инклюзивных), необходимых для адресной работы с различными контингентами
обучающихся: одаренные, социально уязвимые, попавшие в трудные жизненные
ситуации,  мигранты,  сироты,  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  с
девиациями поведения, с зависимостью;
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 владении стандартизированными методами психодиагностики личностных
характеристик и возрастных особенностей обучающихся с сохранным развитием
и ограниченными  возможностями  здоровья,  которые  необходимо учитывать  в
процессе организации воспитательной деятельности;

 применении в процессе воспитательной деятельности инструментария и методов
диагностики и оценки показателей уровня и динамики развития обучающегося с
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья;

 составлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-
педагогической характеристики (портрета) личности обучающегося с сохранным
развитием и ограниченными возможностями здоровья;

 планировании и организации   взаимодействия   членов   педагогического
коллектива, руководящих работников образовательной организации, родителей
(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания
обучающихся с сохранным развитием  и ограниченными возможностями
здоровья;

 использовании конструктивных воспитательных усилий родителей (законных
представителей)  в  решении  вопросов  обучения  и  воспитания  обучающегося
ссохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья;

 взаимодействии  с  другими  специалистами  в  рамках  психолого-медико-
педагогического консилиума;

 осуществлении (совместно с психологом и другими специалистами) психолого-
педагогического сопровождения реализации  основных образовательных
программ начального общего образования;

 понимании документации специалистов (психологов, дефектологов, логопедов и
т.д.), использовании полученной информации для организации воспитательной
деятельности в начальных классах и начальных классах компенсирующего и
коррекционно- развивающего образования;

 разработке  (совместно  с  другими  специалистами)  и  реализации  совместно  с
родителями (законными представителями) программ индивидуального развития
обучающегося с  сохранным развитием и ограниченными  возможностями
здоровья;

 оценке параметров и проектировании психологически безопасной и комфортной
образовательной  среды,  разработке  программ  профилактики  различных  форм
насилия в школе;

 проектировании  и  реализации  воспитательных  программ  для  обучающихся  с
сохранным развитием и ограниченными возможностями здоровья;

 организации воспитательной деятельности и взаимодействии членов
педагогического коллектива, руководящих  работников  образовательной
организации и родителей (законных представителей)  при  решении  задач
обучения и воспитания обучающихся в условиях инклюзивного образования;

 разработке  и  оформлении  в  бумажном  и  электронном  виде  планирующей  и
отчетной документации  в  области  воспитательной  деятельности  в  начальных
классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-развивающего
образования.
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2.Паспорт фонда оценочных средств

п/п Темы дисциплины, МДК, разделы (этапы)
практики, в ходе текущего контроля, вид
промежуточной аттестации с указанием

семестра

Код
контролируемой

компетенции 

Наименование
оценочного средства (с
указанием количество

вариантов, заданий и т.п.)

1. Посещение уроков;  изучение класса
(методика  социометрии),
характеристика классного коллектива,
актив класса, успеваемость и
дисциплина, межличностные
отношения  в коллективе, симпатии и
антипатии, дружба, система традиций
детского коллектива, отношение к
общественной работе и   общественно-
полезному труду.

ОК.01  -  ОК.11.;
ПК.3.1.-ПК.3.6

письменный отчет

2. Определение   целей  и  задач,
планирование  деятельности  классного
руководителя на период  практики.

ОК.01  -  ОК.11.;
ПК.3.1.-ПК.3.6

анализ  воспитательной
работы

3. Наблюдение  за  организацией
внеурочной деятельности;
планирование и организация
внеурочной деятельности 

ОК.01  -  ОК.11.;
ПК.3.1.-ПК.3.6

презентация

4. Анализ форм и методов работы
классного руководителя с родителями
учащихся;  посещение родительского
собрания

ОК.01  -  ОК.11.;
ПК.3.1.-ПК.3.6

конспект 
родительского 
собрания

5. Определение целей и задач работы с
отдельной семьей по результатам
наблюдений за ребенком, изучения
особенностей семейного воспитания;
разработка  консультаций  для
родителей.

ОК.01  -  ОК.11.;
ПК.3.1.-ПК.3.6

деловая игра

6. Индивидуальная работа с
педагогически  запущенными детьми
(определение    причины  характера
запущенности изучение интересов,
способностей и склонностей трудного
ученика.  диагностика социального
статуса трудновоспитуемого
ребенка в детском коллективе
и внешкольных группах.

ОК.01  -  ОК.11.;
ПК.3.1.-ПК.3.6

письменный  отчет   с
использованием
результатов
диагностических
методик

7. Изучение  и  анализ  документации
классного руководителя.

ОК.01  -  ОК.11.;
ПК.3.1.-ПК.3.6

письменный отчет

8. Промежуточная аттестация в 5 
семестре в виде зачета

ОК.01  -  ОК.11.;
ПК.3.1.-ПК.3.6

отчет по практике 
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3. Типовые задания для оценки освоения практики

Рекомендуемые методики для изучения личности младшего школьника 
Личность 
1.  Методика  «Если  бы  ты был волшебником.  Если  бы у  тебя  была  волшебная

палочка».
Цель:  изучение  желаний  младших  школьников.  Порядок  исследования.  Ребятам

предлагается  назвать  три  желания,  которые  они  хотели  бы  исполнить.  Выбор  одного
желания лучше не предлагать, так как младшим школьникам еще очень сложно выбрать
самое-самое главное желание. Анализ ответов может быть выполнен по следующей схеме:
для себя,  для других. Ответы второй группы можно уточнить: для близких,  для людей
вообще. 
          2. Методика «Цветик-семицветик».

Цель:  диагностика  желаний детей.  Оборудование:  цветик-семицветик  из  бумаги.
Порядок  исследования.  Дети  читают  (вспоминают)  сказку  В.Катаева   «Цветик-
семицветик». Возможен просмотр мультфильма. Каждому вручается приготовленный из
бумаги  цветик-семицветик,  на  лепестках  которого  они  записывают  свои  желания.
Лепестки  с  желаниями  дети  могут  вручить  тем,  кому  они  адресованы.  Обработка
результатов  может  проходить  по  такой  схеме:  выписать  желания,  суммируя
повторяющиеся или близкие по смыслу; сгруппировать: материальные (вещи, игрушки и
т.п.), нравственные (иметь животных и ухаживать за ними), познавательные (научиться
чему-то, стать кем-то), разрушительные (сломать, выбросить и т.п.). 
         3. Методика «Радости и огорчения» (методика незаконченных предложений).

Цель:  выявление  характера,  содержания  переживаний  младших  школьников.
Порядок исследования. Возможны следующие варианты методики: 

1.  Ребятам предлагается  дополнить два предложения:  «Больше всего я радуюсь,
когда...», «Больше всего я огорчаюсь, когда...». 

2. Лист бумаги делится пополам. Каждая часть имеет символ: солнце и тучу. Дети в
соответствующей части листа рисуют свои радости и огорчения. 

3. Дети получают по лепестку ромашки, сделанной из бумаги. На одной стороне
они пишут о своих радостях, на другой - об огорчениях. По окончании работы лепестки
собираются в ромашку. 

4. Предлагается ответить на вопрос: «Как ты думаешь, что радует, а что огорчает
твоих родителей, учителя?» При анализе ответов можно выделить радости и огорчения,
связанные с собственной жизнью, с жизнью коллектива (группы, класса, кружка и т.д.).
Полученные  результаты  дадут  представление  о  стержневых  интегральных  свойствах
личности ребенка, которые выражаются в единстве знаний, отношений, доминирующих
мотивах поведения и действий. 
          4. Методика «Кем быть?»

Цель:  выявление  интереса  детей  к  профессиям,  разным  работам,  мотивов  их
выбора. Порядок исследования. Ребятам предлагается: а) нарисовать, кем бы они хотели
стать в будущем, под рисунком сделать подпись; б) написать мини-рассказ «Кем я хочу
стать и почему?»; в) написать рассказ на тему: «Моя мама (папа) на работе». 

Обработка  полученных  материалов  может  включать  классификацию  профессий,
классификацию  мотивов  их  выбора,  сравнение  рисунков,  ответов,  письменных  работ,
выявление влияния родителей на выбор профессии. 
        5. Методика «Мой герой»
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Цель:  определение  тех  образцов,  которые  имеет  ребенок,  которым  хочет
подражать.  Порядок  исследования.  Данная  методика  может  проводиться  в  нескольких
вариантах. 

1. Детям предлагаются вопросы (устно, письменно): - на кого ты хотел бы быть
похожим сейчас и когда вырастешь? - есть ли в классе ребята, на которых ты хотел бы
походить?  Почему?  -  на  кого  из  знакомых,  героев  книг,  мультфильмов  ты  хотел  бы
походить? Почему? 

2.  Предложить детям выбрать,  на кого они хотели бы походить:  на папу,  маму,
брата, сестру, учительницу, товарища, знакомого, соседа. 

3.  Сочинение-рассказ  (сказка)  «Я хочу быть, как...»  Обработка результатов.  При
анализе результатов обратить внимание не только на то,  кто становится примером для
подражания, но и почему именно этот выбор сделан школьником. 
        6. Методика «Выбор»

Цель:  выявление  направленности  потребностей.  Инструкция  испытуемому.
«Представь себе, что ты заработал (тебе дали) ... рублей. Подумай, на что бы ты потратил
эти деньги?» Обработка результатов. При анализе определяется доминирование духовных
или материальных, индивидуальных или общественных потребностей. 

7.  Методика  «Составление  расписания  на  неделю»   С.Я.Рубинштейн  в
модификации В.Ф.Моргуна

Цель:  диагностика  отношения  ученика  к  конкретным  учебным  предметам  и  к
учению в целом. Оборудование: лист бумаги, разделенный на семь частей, где подписаны
дни недели. Инструкция испытуемому. Давай представим себе, что мы с тобой в школе
будущего. Это такая школа, где дети могут сами составлять расписание уроков. Перед
тобой  лежит  страничка  из  дневника  этой  школы.  Заполни  эту  страничку  так,  как  ты
считаешь нужным. На каждый день можешь написать любое количество уроков. Уроки
можно  писать  какие  хочешь.  Это  и  будет  расписание  на  неделю  для  нашей  школы
будущего. 

Обработка и анализ результатов. У экспериментатора имеется реальное расписание
уроков  в  классе.  Это  расписание  сравнивают  с  расписанием  «школы  будущего»,
составленным каждым учеником. При этом выделяют те предметы, количество которых у
испытуемого больше или меньше, чем в реальном расписании, и высчитывают процент
несоответствия,  что  позволяет  провести  диагностику  отношения  ученика  к  учению  в
целом, и особенно к отдельным предметам. 

8. Методика  «Неоконченные  предложения»   М.Ньюттена  в  модификации
А.Б. Орлова

Цель:  диагностика  мотивации  учения.  Порядок  исследования.  Экспериментатор
зачитывает  начало  предложения  и  сам  записывает  окончание  предложения,  которое
говорит  школьник.  Методика  используется  во  2-3  классах  с  каждым  учащимся
индивидуально.  Инструкция  испытуемому.  Сейчас  я  буду  зачитывать  тебе  начало
предложения, а ты как можно быстрее придумай к нему продолжение. 

1. Я думаю, что хороший ученик - это тот, кто... 
2. Я думаю, что плохой ученик - это тот, кто... 
3. Больше всего я люблю, когда учитель... 
4. Больше всего я не люблю, когда учитель... 
5. Больше всего мне школа нравится за то, что... 
6. Я не люблю школу за то, что... 
7. Мне радостно, когда в школе... 
8. Я боюсь, когда в школе... 
9. Я хотел бы, чтобы в школе... 
10. Я не хотел бы, чтобы в школе... 

11



11. Когда я был маленьким, я думал, что в школе... 
12. Если я невнимателен на уроке, я... 
13. Когда я не понимаю что-нибудь на уроке, я... 
14. Когда мне что-нибудь непонятно при выполнении домашнего задания, я... 
15. Я всегда могу проверить, правильно ли я... 
16. Я никогда не могу проверить, правильно ли я... 
17. Если мне нужно что-нибудь запомнить, я... 
18. Когда мне что-нибудь интересно на уроке, я... 
19. Мне всегда интересно, когда на уроках... 
20. Мне всегда неинтересно, когда на уроках... 
21. Если нам не задают домашнего задания, я... 
22. Если я не знаю, как решить задачу, я... 
23. Если я не знаю, как написать слово, я... 
24. Я лучше понимаю, когда на уроке... 
25. Я хотел бы, чтобы в школе всегда... 

Обработка и анализ результатов.  Первоначально каждое окончание предложения
оценивается с точки зрения выражения школьником положительного или отрицательного
отношения  к  одному  из  четырех  показателей  мотивации  учения  (1  -  вид  личностно
значимые деятельности учащегося (учение, игра, труд и т.д.); 2 - личностно значимые для
ученика субъекты (учитель, одноклассники, родители, влияющие на отношение учащегося
к  учению);  3  -  знак  отношения  учащегося  к  учению  (положительное,  отрицательное,
нейтральное), соотношение социальных и познавательных мотивов учения в иерархии; 4 -
отношение учащегося к конкретным учебным предметам и их содержанию). 
          Если окончание предложения не содержит выраженного эмоционального отношения
к  показателям  мотивации  учения,  то  оно  не  учитывается  при  анализе.  Далее
подсчитывается  сумма  положительных  и  сумма  отрицательных  оценок  данного
показателя мотивации учения. Они сравниваются между собой, и делается окончательный
вывод по данному показателю. 

Примерная схема для анализа воспитательной работы класса
за прошлый учебный год

 
1.     Анализ   эффективности   целеполагания   и   планирования   воспитательного
процесса в классе в прошедшем году:
а)  результаты  решения  воспитательных  задач  прошедшего  года,  целесообразность  их
постановки;
 б) правильность выбора основных направлений, содержания, форм работы.
 2.     Анализ развития коллектива класса:
а)  уровень  развития  коллективных  взаимоотношений  и  коллективной  творческой
деятельности в нем.
б)  особенности  нравственно-психологического  климата  в  классе:  характер
взаимоотношений учащихся (тактичность,  вежливость,  внимание  друг  к  другу,
взаимоотношения  мальчиков  и  девочек,  коллективизм  и  т.д.),  преобладающее
взаимоотношение к учителям, к школе.
в)  развитие  общественной  активности  уч-ся  (их  инициативность,  творчество,
самостоятельность, участие в самоуправлении класса).
 3.     Анализ участия учащихся класса в жизнедеятельности школы:
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а) основные мотивы участия учащихся класса в школьных мероприятиях, степень                   
заинтересованности и вовлеченности учащихся в жизнедеятельности школы, активность и
результативность.
б) участие учащихся класса в школьном самоуправлении, организаторской деятельности,
работе  школьных  кружков,  секций,  клубов  и  других  объединений;  влияние  этой
деятельности на воспитание и развитие личности учащихся.
 4. Анализ развития учащихся класса:
а) уровень воспитанности и нравственно-эстетического развития учащихся (указать, какие
факторы повлияли на их состояние);
б)  степень  развития  познавательных интересов  и  творческих способностей учащихся в
интеллектуальной, художественно-эстетической, трудовой и других видах деятельности;
в) уровень знаний, умений и навыков учащихся класса, их успеваемость;
г) наиболее яркие проявления индивидуальных способностей учащихся класса;
д) изменения состава класса, произошедшие в течение года; индивидуальные особенности
«новеньких» учащихся, их адаптация и интеграция в классном коллективе;
е)  учащиеся  группы  риска  (их  индивидуальные  особенности,  потребности,  ведущие
мотивы  поступков;  влияние  на  них  ближайшего  социального  окружения;  наиболее
действенные  приёмы  работы  с  ними;  задачи  воспитания  и  коррекции  поведения этих
учащихся; прогноз о дальнейшей социализации этих учеников).
 5.     Анализ педагогического взаимодействия с семьёй:
- влияние родителей учащихся на воспитательную  деятельность класса.
 - результативность педагогического просвещения родителей и информирование их о ходе
и результатах учебно-воспитательного процесса;
- результативность организации родительских собраний в классе;
- эффективность индивидуальной работы с родителями;
Особенности взаимодействия с родительским активом (родительским комитетом класса).
  6.     Анализ   организации   воспитательного   процесса   в   классе   и   эффективности
воспитательной работы классного руководителя:
а) что из содержания воспитательных мероприятий было принято учащимися   наиболее
охотно?  В  каких  проявили  себя  активными  организаторами?  А  к  каким  остались
равнодушными? Почему?
б) какие методы воспитательного воздействия, формы работы и средства педагогического
влияния наиболее  положительно  повлияли  на  развитие  и  нравственное  становление
учащихся?
в) какие мероприятия и коллективные творческие дела, проведённые в прошедшем году,
способствовали сплочению классного коллектива?
 7.  Выводы:
·        Об удачах и находках, о накопленном положительном опыте;
·        О негативных моментах в организации и воспитании учащихся класса;
·        О нереализованных возможностях и неиспользованных резервах;
·        О перспективных целях и первоочередных задачах на ближайшее будущее.
  К анализу приложить результаты диагностических исследований, анкетирования.

Алгоритм проведения воспитательного мероприятия
Общеклассное воспитательное мероприятие может продолжаться от 15–20 минут

(для шестилеток) до 40 минут в 3 - 4 классе.
Воспитательное мероприятие включает следующие основные этапы.
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1.  Организационный момент (1–3 минуты). Педагогическая цель: переключить детей с
учебной  деятельности  на  другой  вид  деятельности,  вызвать  интерес  к  мероприятию,
создать положительный эмоциональный настрой. Эффективному переключению детей на
внеучебную  деятельность  способствуют  сюрпризность,  т.  е.  использование  загадки,
проблемного  вопроса,  игрового  момента,  звукозаписи  и  др.,  изменение  условий
организации детей,  переход  в  другое помещение  или просто  необычное расположение
детей в классе и т. п.
2. Вводная часть (1/5 времени всего мероприятия). Педагогическая цель: активизировать
детей, расположить их к воспитательному воздействию, «перебросить мостик» от личного
опыта  ребенка  к  теме  мероприятия.  Учитель  определяет,  насколько  совпадает  с
реальностью его педагогический прогноз относительно возможностей детей, их личных
качеств, уровня осведомленности по теме, эмоционального настроя, уровня активности,
интереса и т. д. На основании этого он может вносить необходимые коррективы по ходу
мероприятия.
Вводная часть  может представлять  собой непродолжительную беседу (познавательные,
эстетические, этические мероприятия) или разминку, включающую викторины, конкурсы,
ребусы, кроссворды, задания на смекалку, ловкость и т. п.). Вопросы и задания должны
быть  не  только  интересны  детям,  но  и  давать  педагогу  информацию  о  готовности
учащихся  к  восприятию  подготовленного  материала.  В  ходе  вводной  части  учитель
знакомит  детей  с  планом  мероприятия,  разбивает  их  на  команды,  объясняет  правила
проведения мероприятия, дает четкие критерии оценки участия в нем детей.
3.  Основная часть должна быть самой продолжительной, составляя 1/2 или 1/3 от всего
времени, отводимого на мероприятие. Педагогическая цель: реализация его основной цели
и главных воспитательных задач.
Воспитательный эффект в реализации цели и задач значительно повышается, если дети в
ходе мероприятия максимально активны. Эффективность основной части возрастает, если
педагог  использует  большое  количество  методов  формирования  поведения,  включает
различные  виды  деятельности,  создает  доброжелательную,  эмоциональную  атмосферу,
продумывая  условия  для  удобства  работы  и  общения  детей  в  ходе  мероприятия,
распределяя обязанности, формируя «чувство локтя», организуя работу команд на основе
сотрудничества, а не соперничества.
4.  Заключительная  часть  (1/5  времени  от  всего  мероприятия).  Педагогическая  цель:
настроить  детей  на  практическое  применение  приобретенного  опыта  во  внешкольной
жизни  и  установить,  насколько  удалось  реализовать  цель  мероприятия.  Для  этого
используются  задания  тестового  характера  в  привлекательной  для  детей  форме:
кроссворд, мини-викторина, игровая ситуация и т. п.

Проведение диагностики семьи
 Определение целей и задач работы с отдельной  семьей

ТЕСТ «РИСУНОК СЕМЬИ» (КОРМАН Л.)

Цель: диагностика внутрисемейных отношений. Тест помогает выявить отношение 
ребенка к членам своей семьи, как он воспринимает каждого из них и свою роль в семье, а
также те взаимоотношения, которые вызывают в нем тревогу.
Шкалы: взаимоотношения в семье, отношение к членам своей семьи, отношение к 
близким родственникам
Стимульный материал: лист белой бумаги (20 29), 6 цветных карандашей (черный, 
красный, синий, зеленый, желтый, коричневый), ластик.
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Процедура проведения: ситуация в семье, которую родители оценивают положительно, 
может быть воспринята ребенком совершенно противоположно. Узнав, каким он видит 
окружающий мир, семью, родителей, себя, можно понять причины возникновения многих
проблем ребенка и эффективно помочь ему при их решении.
Ребенку дают простой карандаш средней мягкости и стандартный чистый лист бумаги 
формата А4. Использование каких-либо дополнительных инструментов исключается. 
Инструкция: «Нарисуй, пожалуйста, свою семью». Не следует давать какие-то указания 
или уточнения. На возникающие у ребенка вопросы, такие, как «Кого надо рисовать, а 
кого не надо?», «Надо нарисовать всех?», «А дедушку рисовать надо?» и т.д., отвечать 
следует уклончиво, например: «Рисуй так, как тебе хочется». 
Пока ребенок рисует, вы должны ненавязчиво производить наблюдение за ним, отмечая 
такие моменты, как:

 порядок заполнения свободного пространства. 
 порядок появления персонажей рисунка. 
 время начала и окончания работы. 

• Возникновение трудностей при изображении того или иного персонажа или элементов 
рисунка (чрезмерная сосредоточенность, паузы, заметная медлительность и т.д.). 
• Время, затраченное на выполнение отдельных персонажей. 
• Эмоциональный настрой ребенка во время изображения того или иного персонажа 
рисунка

 последовательность рисования деталей;
 паузы более 15 секунд;
 стирание деталей;
 спонтанные комментарии ребенка;

 эмоциональные реакции и их связь с изображаемым содержанием.

По окончании рисунка попросите ребенка подписать или назвать всех 
изображенных персонажей рисунка.
После того как рисунок будет завершен, наступает второй этап исследования – 
беседа. Беседа должна носить легкий, непринужденный характер, не вызывая у 
ребенка чувства сопротивления и отчуждения. Вот вопросы, которые следует 
задать:
• Чья семья изображена на рисунке, – семья ребенка, его друга или вымышленного 
лица? 
• Где эта семья находится и чем заняты ее члены в настоящее время? 
• Как ребенок описывает каждого из персонажей, какую роль отводит каждому в 
семье? 
• Кто в семье самый хороший и почему? 
• Кто самый счастливый и почему? 
• Кто самый грустный и почему? 
• Кто больше всех нравится ребенку и почему? 
• Как в этой семье наказывают детей за плохое поведение? 
• Кого одного оставят дома, когда поедут на прогулку? 
из беседы с ребенком, которая по традиции проводится после самого процесса 
рисования, следует узнать:

 чья семья изображена им на рисунке – его самого или какого-нибудь друга, или 
вымышленного героя;

 где находятся изображенные персонажи и чем заняты в данный момент
 какого пола каждый персонаж, и какова его роль в семье;
 кто из них самый приятный и почему, кто самый счастливый и почему;
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 кто самый грустный (сам ребенок из всех персонажей?) и почему;
 если бы все собрались на прогулку на автомобиле, но места на всех не хватило, то 

кто бы из них остался дома;
 если один из детей ведет себя плохо, как он будет наказан.

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА
Полученное изображение, как правило, отражает отношение ребенка к членам его семьи, 
то, какими он их видит, и какую роль в семейной конфигурации отводит каждому.
Список показателей в тесте «Рисунок семьи»

 Отсутствие себя  — чувство своей отверженности в семье;
  другого члена семьи — его малая значимость для ребенка; конфликт; негативное 

(амбивалентное) отношение;
 наличие членов семьи, отсутствующих в реальности  — восприятие своей семьи 

как недостаточной, ущербнойВ
 включение домашних животных — недостаток общения, потребность в 

эмоциональном тепле;
 отношения «выше — ниже» (по росту или местоположению) — отношения 

доминирования, подчинения;
 особо мелкое изображение себя  — подавленность или заброшенность; гиперопека;

родителя  — представление о его малой значимости в семье;
 брата или сестры — конкурентные отношения;
 Особо крупное изображение себя  — претензия на главенствующую роль в семье;

родителя — представление о его большой значимости в семье;
 брата или сестры — представление о его (ее) доминирующей роли в семье, 

ревность;
 обращенность членов семьи друг к другу, пространственная близость, контакт рук  

— тесные эмоциональные контакты в семье;
 сверхплотное расположение фигур  — сверхтесные связи в семье;

потребность в эмоциональной близости;
 удаленность всех членов семьи друг от друга  — разобщенность членов семьи, 

слабость эмоциональных контактов между ними;
 одного из членов семьи от других  — его слабая связь с остальными;  себя от 

остальных  — ощущение своей изолированности в семье.;
 расположение детей и взрослых отдельными группами  — ослабленность 

эмоциональных связей между детьми и родителями. 
в разных комнатах  — серьезное нарушение внутрисемейных контактов;

 изолированность изображения семьи от остального пространства листа  — 
замкнутая жизнь семьи, ее изолированность от социального окружения;
всех членов семьи друг от друга: раз» деление линиями, расположение
одного из членов семьи: отделение линией, расположение в другой комнате  — 
конфликтные отношения с этим членом семьи; его очень высокая изолированность 
в семье;

  себя — ощущение своей отверженности в семье;
Поза и выражение лица члена семьи, детали — интерпретируются, как и в «Рисунке 
человека», применительно к восприятию ребенком этого члена семьи.
* Изображение члена семьи со спины или в профиль, отвернувшимся от остальных  — 
конфликтные отношения с этим членом семьи;
* Изображение себя, отвернувшимся от остальных — конфликтное отношение к семье 
в целом; чувство своей отвергнутости другими членами семьи.
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* Небрежное или схематическое изображение в сравнении с «Рисунком человека»
* всех членов семьи или большинства из них  — отсутствие эмоциональной 
привязанности к семье; конфликтное отношение;
* одного из членов семьи — отрицательное или конфликтное отношение к этому члену
семьи;
* себя  — ощущение своей малой значимости в семье, отверженности.
* Штриховка, штриховые или множественные линии, стирания, исправления, 
повышенный нажим (в сравнении с «Рисунком человека») при изображении
* всех членов семьи или большинства из них  — напряженная эмоциональная 
атмосфера в семье;    
* одного из членов семьи  — напряженное, конфликтное или амбивалентное 
отношение к этому члену семьи;
* себя — неблагополучное эмоциональное самоощущение в семье.
* Агрессивная символика: кулак, поднятая крупная ладонь, острые ногти, оружие или 
острое орудие в руках  — агрессивное поведение данного члена семьи.
* зубы — вербальная агрессия данного члена семьи.
* Большое количество предметов: мебели, вещей — недостаточность эмоционального 
общения в семье.

 

Документация классного руководителя:
1) Организация деятельности:
- программы или планы воспитательной деятельности; 
- деятельность работы детского самоуправления;
 - организация деятельности классного коллектива.
2) Организация учебной работы:
 - ведение электронного  журнала; 
- контроль посещаемости и успеваемости.
3) Организация внеучебной работы: 
- инициирование творческих дел, проведение мероприятий; 
- работа по профилактике наркозависимости и правонарушений;
 -  инициирование  посещения  учреждений  (отделений)  дополнительного  образования  -
проведение инструктажа по технике безопасности; 
- профессиональная ориентация (совместно со службой сопровождения).
 4) Взаимодействие с социально-психологической службой.
5) Взаимодействие с родителями:
 - проведение родительских собраний; 
- организация совместных мероприятий;
 - индивидуальная работа;
 6) Повышение педагогической культуры родителей.
7) Организация воспитательной деятельности:
- проведение внеклассных тематических мероприятий;
 - посещение учреждений культуры, экскурсии, походы;
 - участие класса в общешкольных мероприятиях; 
- методические материалы классного руководителя; 
- использование ИКТ на классных часах и внеклассных мероприятиях. 
8) Исполнительская дисциплина классного руководителя: 
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- анализ работы;
 - планы работы; 
- протоколы родительских собраний; 
- сценарий проведенных мероприятий;
 - справки заместителя директора по воспитательной работе.

ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТУ ПО ПРАКТИКЕ
Содержание  отчета  по   производственной   практике  должно  полностью

соответствовать программе практики с кратким описанием выполненных работ, отражать
умение студента применять на практике теоретические знания,  полученные в процессе
обучения. Описание проделанной работы должно сопровождаться документами, а также
ссылками на использованную литературу. 

Страницы  отчета  должны  быть  формата  A4,  пронумерованы  и  заключены  в
твердую обложку или папку. Отчет должен быть соответствующе оформлен и
отражать  существенные  ключевые  моменты  содержания  практики.
Текст отпечатан на компьютере в программе Microsoft Word. Шрифт -
Обычный,  Times New Roman.  Размер  шрифта  –  14,  межстрочный
интервал одинарный. Размер полей: нижнее и верхнее - по 2 см, с левой
стороны - 3 см, с правой - 1,5 см. Ровнять текст необходимо по ширине.
В работе использовать автоматический перенос текста (Сервис/язык).

Отчет  по  практике  должен  быть  подписан  руководителем  практики.  Оформление
отчета  должно  соответствовать  стандартам  оформления  технической  и  текстовой
документации.

Отчет имеет следующую структуру:
– титульный лист (см. приложение А);
– задания на практику, выполненные в соответствии с требованиями. 

ЗАЩИТА ОТЧЕТА

Защита  отчета  производится  сразу  по  окончании  практики  по  графику,  к  защите
должны быть представлены:
– Отчет по практике с подписью руководителя практики;
– Оформленные по форме документы.
– Характеристика
– Аттестационный лист
– Дневник по практике

При  неудовлетворительной  оценке  за  производственную  практику,  отсутствия
оформленного отчета, студент не допускается к экзамену по модулю. В исключительных
случаях сроки практики могут быть продлены.
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Приложение 1
Образец титульного листа

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева (филиал) Тюменского
государственного университета 

ОТЧЕТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

ПП.03.02 Производственная практика (Практика по организации)
ПМ.03 Классное руководство

44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

Студент-а (-ки)
_____группы 
_____ курса очной формы обучения

ФИО

Руководитель практики 
должность  

ФИО

Тобольск
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Приложение 2
ДНЕВНИК 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
ПП 03.02. Производственная практика (Практика по организации работы классного

руководителя)
ПМ.03 Классное руководство

№ Дата Содержание запланированной работы Оценка и анализ
деятельности
обучающегося

1. Заполняет студент, анализирует свою
работу (успехи и неудачи и их причины)

Заполняет
руководитель от

организации: ставит
отметку за день и

заверяет своей
подписью, если

имеются замечания
записывает их
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Приложение 3
Образец характеристики

Характеристика
студента __ курса 

специальности среднего профессионального образования
44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном образовании

Тобольского педагогического института им. Д.И. Менделеева (филиал) ТюмГУ
ФИО

ФИО обучающегося проходил (-а) производственную практику ПП 03.01.
Производственная практика (Практика по организации первых дней ребенка в школе)

в   ________________________________________________________________  в период с
___  ________ по  ___  ____________ 20___ года. 
За  время  практики  ФИО  обучающегося   _________________________________
(характеристики обучающего во время работы). В ходе  ПП 03.02. Производственная
практика  (Практика  по  организации  работы  классного  руководителя)  практики
продемонстрировал  (-а)  организаторско-педагогические  навыки  планирования
деятельности класса с участием обучающихся, их родителей (законных представителей)
_________________________________________(уточнить  каким),  организационно-
педагогической    поддержкой  формирования  и  деятельности  органов  самоуправления
класса  _________________________________________(уточнить  какими),  организации
мероприятий,  обеспечивающих  педагогическую  поддержку  личностного  развития
обучающихся  _________________________________________(уточнить  какими),
проектировании  воспитательной программы_________________ (уточнить).

За  время  прохождения  производственной  практики  ФИО  обучающегося
продемонстрировал  _______________________________  (указать  качества).
Практикант(-ка) проявил(-а) себя как ___________________________________________.

В  общении  с  коллегами  ФИО  обучающегося   был
__________________________________  (указать  качества).  За  время  прохождения
практики студент(-ка)  показал(-а)  себя ________________________(указать качества).

Рекомендации студенту –  ________________________________________________
(прописать рекомендации)
По  результатам  производственной  практики  ПП  03.02.  Производственная  практика
(Практика  по  организации  работы  классного  руководителя)  ФИО  обучающегося
заслуживает оценку ______________. 

Руководитель организации     ФИО
м.п.           
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Приложение 4
Образец аттестационного листа

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ 

ПП 03.02. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРАКТИКА ПО ОРГАНИЗАЦИИ
РАБОТЫ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ)

ФИО
Ф.И.О. СТУДЕНТА

Обучающийся ___ курса специальности  44.02.05 Коррекционная педагогика в начальном
образованиив объеме  36ч. с  _____ _______  20__ г. по ___________ 20__ г. в  Название
организации  ,   юридический адрес    

Наименование организации, юридический адрес

Виды и качество выполнения работ

Виды и объем работ, выполненных обучающимися
во время производственной практики

Качество выполнения работ в
соответствии  с практическими

заданиями и (или) требованиями
организации (базы практики)

Проводить педагогическое наблюдение, 
интерпретировать полученные результаты;

освоено/ не освоено 

Планировать деятельность класса с участием
обучающихся, их родителей (законных
представителей),  работников  образовательной
организации, в том числе планировать досуговые
и социально значимые мероприятия, включение
обучающихся в разнообразные социокультурные
практики;

освоено/ не освоено

Оказывать организационно-педагогическую   
поддержку   формированию   и
деятельности органов самоуправления класса;

освоено/ не освоено

Организовывать мероприятия, обеспечивающие 
педагогическую поддержку личностного развития 
обучающихся;

освоено/ не освоено

Организовывать взаимодействие членов  
педагогического коллектива, руководящих 
работников образовательной организации, 
родителей (законных представителей) при 
решении задач обучения и воспитания 
обучающихся;

освоено/ не освоено

Проектировать и реализовывать воспитательные 
программы.

освоено/ не освоено

«____»________________ 20___г.                       _________________________________   
Ф.И.О., должность руководителя практики  от организации

М.П.
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_______________________________________
Ф.И.О., должность руководителя практики  от учебного заведения
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