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

 Фонд  оценочных  средств   производственной    практики  «Психолого-
педагогическая  практика»   базируется  на  освоении   программ дисциплин
профессионального  модуля  «Преподавание  по  программам  начального  общего
образования»  и   представляет  собой  совокупность  контролирующих  материалов,
предназначенных  для   измерения  уровня  достижения  студентом   установленных
результатов обучения.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена

Дисциплина входит в блок Профессиональные модули (ПМ.01).
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины.

Программа профессионального  модуля  (далее  примерная  программа)  –  является
частью примерной  программой подготовки специалистов среднего звена в соответствии с
ФГОС по специальности 44.02.02 Преподавание в начальных классах в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Преподавание по программам
начального общего образования и соответствующих  общих (ОК) и профессиональных
компетенций (ПК):

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1 Определять цели и задачи, планировать уроки
П К1 .2 Проводить уроки.
ПК 1.3 Осуществлять  педагогический  контроль,  оценивать  процесс  и  результаты

обучения. 
ПК 1.4 Анализировать уроки.
ПК 1.5 Вести  документацию,  обеспечивающую  обучение  по  образовательным

программам начального общего образования.
ПК4.1 Выбирать  учебно-методический  комплект,  разрабатывать  учебно-

методические  материалы (рабочие  программы,  учебно-тематические  планы)
на основе образовательного стандарта и примерных программ с учетом вида
образовательного  учреждения,  особенностей  класса/группы  и  отдельных
обучающихся

ПК 4.2 Создавать в кабинете предметно-развивающую среду
ПК 4.3 Систематизировать  и  оценивать  педагогический  опыт  и  образовательные

технологии  в  области  начального  общего  образования  на  основе  изучения
профессиональной литературы,  самоанализа  и  анализа  деятельности  других
педагогов

ПК 4.4 Оформлять  педагогические  разработки  в  виде  отчетов,  рефератов,
выступлений

ПК 4.5 Участвовать  в  исследовательской  и  проектной  деятельности  в  области
начального образования

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес

О К2 Организовывать  собственную  деятельность,  определять  методы  решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОК 3 Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях
О К4 Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой  для

постановки  и  решения  профессиональных  задач,  профессионального  и
личностного развития

О К5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  для
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совершенствования профессиональной деятельности
О К6 Работать  в  коллективе  и  команде,  взаимодействовать  с  руководством,

коллегами и социальными партнерами
О К 7 Ставить  цели,  мотивировать  деятельность  обучающихся,  организовывать  и

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за качество
образовательного процесса

О К 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и  личностного
развития,  заниматься самообразованием,  осознанно планировать повышение
квалификации

О К 9 Осуществлять  профессиональную  деятельность  в  условиях  обновления  ее
целей, содержания, смены технологий

О К 10 Осуществлять  профилактику  травматизма,  обеспечивать  охрану  жизни  и
здоровья детей

О К11 Строить профессиональную деятельность с соблюдением правовых норм ее
регулирующих

Перечень основных показателей  оценки результатов, подлежащих 
текущему контролю

Код и наименование элемента практического опыта
ПО  1. Анализ  учебно-тематических  планов  и  процесса  обучения  по  всем  учебным
предметам начальной школы, разработки предложений по его совершенствованию 
ПО  2. Определение  цели и задач, планирования и проведения уроков по всем учебным
предметам начальной школы;
ПО  3. Проведение  диагностики и оценки учебных достижений младших школьников с
учетом особенностей возраста, класса отдельных обучающихся
ПО  4.Применение,  анализа  и  самоанализа  уроков,  обсуждения  отдельных  уроков  в
диалоге с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, методикой
разработки предложений по их совершенствованию и коррекции
ПО 5. Составление педагогической характеристики обучающегося
ПО  6. Ведение  учебной документации.
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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
контролируемо
й компетенции
(или её части),
знаний, умений

Наименование
оценочного средства

(с указанием
количество

вариантов, заданий и
т.п.)

1. Ознакомление  с  целями  и  задачами
практики,  с  организацией и планированием
практики,  правилами  введения
документации и системой оценивания

ПП 1.1, 1.5; ОК
1; ПО 1,2,6

письменный отчет

2. Наблюдение за деятельностью обучающихся
на  учебных  занятиях  и  переменах;
проведение динамических перемен

ПП 1 2;ОК 2,4;
ПО 2

письменный отчет

3. Работа  с  картой-схемой  психолого-
педагогической  характеристики
обучающегося

ПП 1.3; ОК 3;
ПО 2

письменный отчет

4. Проведение  внеклассного  занятия  в
соответствии  с  планом  воспитательной
работы классного руководителя 

ПП 1 1,1.2; 
ОК 5,7,10

письменный отчет

5. Осуществление  психологического  анализа
уроков  в  соответствии  с  требованиями
ФГОС НОО

ПП 1.4; ПО 4 письменный отчет

6. Заполнение  карты-схемы  психолого-
педагогической  характеристики
обучающегося

ПП 1.3; ОК 3;
ПО 2

письменный отчет

7. Составление психолого-педагогической 
характеристики обучающегося

ПП 1.1-1-5; ОК
1-11; ПО 1-6

письменный отчет

8. Итоговая  аттестация  в    зачет
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3. Типовые задания для оценки освоения учебной дисциплины

Раздел  1.  Ознакомление  с  целями  и  задачами  практики,  с
организацией и планированием практики, правилами введения
документации и системой оценивания

ПП 1.1, 1.5; ОК 1;
ПО 1,2,6

Знакомство с документацией   учителя начальных классов:
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: 
- анализ работы;
 - планы работы; 
- протоколы родительских собраний; 
- сценарий проведенных мероприятий;
 - справки заместителя директора по воспитательной работе.

Раздел  2.  Наблюдение  за  деятельностью  обучающихся  на
учебных  занятиях  и  переменах;  проведение  динамических
перемен

ПП 1 2;ОК 2,4; ПО 2

Подборка игр для проведения динамических перемен
Название игры                                                  Содержание

Под хлопки Играющие свободно  располагаются  по  залу
(коридору,кабинету).  Руководитель выбирает  водящего  и,
удалив  его  из  помещения,  где  играют,  прячет  предмет
(карандаш,  свисток,  мел  и  т.  п.).  Возвратившийся  по
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сигналу водящий под  хлопки учащихся ищет  спрятанный
предмет.  Если  он  находится  далеко  от  предмета,
учащиеся хлопают тихо,  если  идет  по  направлению  к
предмету — громче, если подходит близко к нему — очень
громко.  После  того  как  предмет  будет  найден,  выбирается
другой водящий.

У кого мяч? Играющие образуют круг,  встав  плечом  к  плечу.  Руки  у
играющих за  спиной.  Они передают друг  другу  теннисный
мяч. Один из играющих в удобный момент, когда водящий
повернется к нему спиной,  старается дотронуться мячом до
спины  и  быстро  передать  его  стоящему
рядом товарищу.Водящийдолжен узнать того, кто дотронулся
до  него  мячом,  или  определить,  у  кого  в  данный  момент
находится мяч. Если водящий заподозрят игрока с мячом, он
громко говорит: «Руки!» — и тот сейчас же обязан показать
обе  руки.  Узнанный  становится  на  место водящего,  а
последний идет в большой круг. Если водящий ошибется, он
продолжает водить.

Хозяин сада и яблоки Цель игры: развитие двигательных и коммуникативных 
способностей.
Ход игры: все игроки – «яблоки». Один – «хозяин сада». Дети
образуют круг, взявшись за руки, а «хозяин сада» встает в 
него и говорит: «Яблоко погрыз червь, и оно падает с дерева».
При этих словах дети бегут по кругу, а после слова «дерево» 
они должны быстро присесть. Тот, кто не успеет это сделать, 
выбывает из игры. Игра продолжается до тех пор, пока в 
кругу не останутся 3 человека. Они – самые лучшие 
«яблоки».
Особые замечания: бегущим по кругу игрокам нельзя 
разъединять руки. Из двух игроков, не успевших присесть, 
выходит из игры тот, у кого окажется свободной левая рука. 
«Хозяин сада» следит за соблюдением правил игры.

Змейка Дети становятся змейкой. Задача направляющего (Голова 
змейки) догнать замыкающего (свой хвостик).

Игры     на знакомство    
       и сплочение 
коллектива

- Детям предлагается построить букву класса, т.е. встать так, 
чтоб получилась буква.
- Встать в группы, которые объединяют домашних животных 
и т. д.
- Построиться по первой букве имени по алфавиту.
- Похлопать в ладоши всем, кто любит шоколад (мороженое, 
лето, весну, лук, животных и т. д).

Вокруг домика…

Раздел  3.  Работа  с  картой-схемой  психолого-педагогической
характеристики обучающегося

ПП 1.3; ОК 3; ПО 2

Карта - схема психолого - педагогической характеристики ученика
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Раздел 1. Общие сведения о ребенке
1.1. Анкетные данные.
 1. Дата и место рождения 
 2. Домашний адрес 
 3. Сведение о родителя
 1.2. Сведения  о  состоянии здоровья
           1. Часто ли болеет (часто, средне, редко);
           2. Хронические заболевания (какие);
           3.  Особенности функционирования нервной системы:
•    быстро утомляется; утомляется после длительной нагрузки; неутомим;
•    быстро переходит от радости к грусти без видимой причины; неадекватная смена 
настроений;
•    стабилен  в проявлении настроения;
•    преобладает возбуждение; 
•    возбуждение и торможение уравновешены; 
•    преобладает торможение.
1.3. Успеваемость (отличная, хорошая, удовлетворительная, неудовлетворительная)
1.4. Внешкольные занятия (систематические)
        1.Занятия общественно-полезным трудом (каким)
        2. Занятия художественной самодеятельностью (какой); 
        3. Занятия в кружках, клубах, штабах, бригадах (каких); 
        4. Занятия спортом (каким); _
        5. Занятия организационной работой  (какой).

Раздел 2. Проявление личностных качеств ребенка
2.1. Направленность интересов:
     1.  на учебную деятельность.
     2.  на трудовую деятельность.
     3.  на художественно-эстетическую деятельность.
     4.  на достижения в спорте, туризме.
     5.  на отношения между людьми.
2.2. Отношение к  порученному делу:
1.Общественная активность
•    Активно участвует во всех общественных делах, не считаясь с собственным временем.
•    Принимает активное участие в общественных делах, но старается не тратить на это 
свое
      собственное время. 
•    Не проявляет активности в общественной жизни, но поручения выполняет.
•    Редко принимает участие в общественных делах.
•    Отказывается участвовать в общественных делах.

 2. Трудолюбие
•  Любую работу ученик всегда выполняет охотно, ищет работу сам и старается сделать ее
хорошо. 
•    Как правило, охотно берется за работу, стараясь выполнить ее хорошо. Случаи 
недобросовестного или некачественного выполнения работы редки.
•    Редко охотно берется за работу.
•    Чаще всего старается уклониться от любой работы. 
•    Всегда уклоняется от выполнения любого дела
 3. Ответственность
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•    Всегда хорошо и в назначенные сроки выполняет любое порученное ему дело.
•    В большинстве случаев хорошо и в срок выполняет порученную ему работу.
•    Часто не выполняет в срок (или выполняет плохо) порученное ему дело.
•     Очень редко выполняет порученное ему дело.
•    Никогда не доводит до конца порученные ему дела.
4. Инициативность
•    Выступает зачинателем многих дел, не стремясь получить за это никакого признания.
•    Довольно часто выступает зачинателем нового дела. 
•    Редко сам начинает новое дело. 
•    Почти никогда сам не начинает новое дело. 
•    Никогда не выступает зачинателем какого-либо дела.
 5. Организованность
•    Всегда правильно распределяет свою работу во времени и выполняет ее согласно 
плану.
•    В большинстве случаев правильно распределяет и в срок выполняет свою работу.
•    Умеет правильно распределить и в срок выполняет свою работу, только если за 
каждый ее этап надо отчитываться.
•    Чаще не умеет правильно распределить свою работу по времени
•    Не умеет распределять свою работу во времени, тратит время зря.
6. Любознательность
•    Постоянно активно узнает что-то новое в разных областях науки и культуры. 
•    В большинстве случаев заинтересован в получении новых знаний из разных областей 
науки
      и культуры. 
•    Редко стремится узнать что-то новое; как правило, интересуется одной ограниченной 
областью знаний.
•    Как правило, не проявляет заинтересованности в приобретении новых знаний.  
•    Равнодушен ко всякого рода новым знаниям.
7. Аккуратность
•    Всегда содержит свои вещи в идеальном порядке. Всегда одет опрятно, подтянут - и за 
партой, и у доски. Бережет общественное имущество, всегда старается привести его в 
порядок.
•    Содержит в надлежащем порядке собственные и одолженные ему вещи (книги, 
конспекты). Помогает приводить в порядок общественное имущество (парты, инвентарь и
т.п.) скорее по обязанности.
•    Не проявляет большого стремления к поддержанию порядка вокруг себя. Иногда 
приходит в школу неопрятным, неряшливо одетым. Равнодушен по отношению к тем, кто 
портит общественное имущество.
•    Часто не заботится о своем внешнем виде, состоянии своих книжек, вещей, не бережет 
общественное имущество, даже портит его.
•    Совершенно не заботится о том, чтобы содержать свои вещи в надлежащем порядке, 
всегда   
       неопрятен, неряшлив. При случае, не задумываясь, портит общественное имущество.
2.3. Отношение  к  людям
8. Коллективизм    
•    Всегда проявляет заботу по отношению к знакомым и незнакомым людям, старается 
любому
       оказать помощь и поддержку. 
•    Склонен проявлять заботу о незнакомых людях, если это не мешает его личным 
планам и делам.
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•    Нередко проявляет равнодушие к чужим делам и заботам, если это не затрагивает его 
лично. 
•    Как правило, равнодушен к заботам других, по своей инициативе им не помогает. 
•    Считает излишним проявлять заботу о незнакомых членах общества, живет под 
девизом
«Не лезь не в свое дело»
9. Честность, правдивость
•    Всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям, товарищам. Говорит 
правду и тогда,
       когда это ему  «невыгодно».
•    Почти всегда правдив по отношению к своим родителям, учителям, товарищам.
•    Часто говорит неправду ради собственной выгоды.
•    Почти всегда говорит неправду, если ему это выгодно.
•    Склонен всегда говорить неправду.
10. Справедливость
•    Активно борется с тем, что считает несправедливым.
•    Не всегда борется с тем, что считает несправедливым.
•    Редко выступает против того, что считает несправедливым.
•    Не добивается справедливости.
•    Совершенно равнодушен к проявлениям несправедливости.
 11. Бескорыстие
•    В своих поступках всегда руководствуется соображениями пользы дела или других 
людей, а не собственной выгодой.
•    Почти всегда руководствуется соображениями пользы дела или других людей.
•    Редко руководствуется в своих поступках соображениями пользы дела, а не 
собственной выгодой.
•    В поступках часто руководствуется соображениями собственной выгоды.
•    В поступках всегда руководствуется соображениями собственной выгоды.
  12. Общительность
•    Всегда охотно вступает в контакт с людьми, любит работать и отдыхать с другими.
•    Как правило, с удовольствием общается с людьми. 
•    Стремится общаться с ограниченным кругом людей. 
•    Предпочитает индивидуальные формы работы и отдыха. 
•    Замкнут, необщителен.
13. Чувство товарищества
•    Всегда помогает товарищам в трудной работе и в тяжелые минуты жизни.
•    Как правило, помогает товарищам.
•    Помогает товарищам, когда его просят.
•    Очень редко помогает товарищам: если его попросят, может отказать в помощи.
•    Никогда не помогает товарищам в работе, в трудные минуты жизни.
14. Отзывчивость
•    Всегда сочувствует другим, товарищи часто делятся с ним своими заботами.
•    Искренне сочувствует другим, если не слишком поглощен собственными делами. 
•    Поглощен собственными чувствами настолько, что это мешает  ему разделить чувства 
других людей.
•    Почти не умеет сочувствовать другим. 
•    Совершенно  не  умеет сочувствовать другим,  товарищи  не любят  «одалживать» у 
него.
15. Вежливость, тактичность
•    Все его поступки и слова свидетельствуют об уважении к другим людям.
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•    Почти всегда проявляет должное уважение к другим людям.
•    Часто бывает невежлив и нетактичен.
•    Часто недопустимо резок, груб, нередко затевает ссоры.
•    Всегда резок, невыдержан как в общении с ровесниками* так и со старшими. В ссоре 
оскорбляет других, грубит.
2.4. Отношение к себе  
16. Скромность
•    Никогда не выставляет напоказ своих достоинств, заслуг.
•    Иногда, по просьбе товарищей, рассказывает о своих действительных достижениях и 
достоинствах.
•    Сам рассказывает о своих достоинствах и достижениях. 
•    Часто хвастается еще не сделанным или тем, в чем он  принимает очень малое участие,
к чему имеет мало  отношения.
•    Хвастается даже незначительными достижениями, преувеличенными достоинствами.
17. Уверенность в себе
•    Никогда не советуется с другими, не ищет помощи даже тогда, когда это следовало бы 
сделать.
•    Все задания выполняет без помощи других. Обращается за помощью только в случае    
действительной    необходимости.
•    Порой, выполняя трудную задачу, обращается за помощью, хотя мог бы справиться 
сам.
•    Часто при выполнении заданий,  поручений просит помощи, поддержки других, даже 
если сам   может справиться.
•    Постоянно, даже в простых делах просит помощи и поддержки. 
18. Самокритичность
•    Всегда со вниманием выслушивает справедливую критику, настойчив в исправлении 
собственных недостатков. 
•    В большинстве случаев правильно реагирует на справедливую критику, 
прислушивается к добрым советам. 
•    Порой  прислушивается   к  справедливым  замечаниям,  старается   их учитывать. 
•    К критическим замечаниям, советам относится невнимательно, не старается исправить 
недостатки. 
•    Отвергает любую критику. Отказывается признавать свои очевидные промахи, ничего 
не делает для их исправления.  
 19. Умение рассчитывать свои силы
•    Всегда трезво оценивает собственные силы, выбирая задачи и дела «по плечу» - не 
слишком легкие и не  слишком трудные. 
•    Как правило,  верно соизмеряет свои силы с трудностью задания.
•    Иногда бывают случаи, когда ученик плохо соизмеряет свои силы и трудности 
порученного дела.
•    В большинстве случаев не умеет соизмерять свои силы и трудности дела.
•    Почти никогда не умеет правильно соразмерить свои силы и трудности задания или 
дела.
20. Стремление к успеху, первенству
•    Всегда и во всем стремится быть первым (в учебе, спорте и т. п.), настойчиво этого 
добивается.
•    Стремится быть в числе первых во многих областях, но особое внимание уделяет 
достижениям в какой-либо одной области.
•    Стремится  в чем-то одном, особенно его интересующем, добиться признания, успеха. 
•    Очень редко стремится к успеху в какой-либо деятельности, легко довольствуется 
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положением «середняка». 
•    Никогда не стремится в чем-либо быть первым, получает удовлетворение от самой 
деятельности.
21. Самоконтроль
•    Всегда тщательно взвешивает свои слова и поступки.
•    Не всегда тщательно контролирует свои слова и поступки.
•    Большей частью поступает необдуманно, рассчитывает на «везение». 
•    Почти всегда поступает необдуманно, недостаточно тщательно контролирует себя.
•    Постоянно поступает необдуманно, в расчете на «везение».
2.5. Волевые качества личности
22. Смелость
•    Всегда вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого. 
•    В большинстве случаев вступает в борьбу, даже если противник сильнее его самого. 
•    Не всегда может заставить себя вступить в борьбу с противником сильнее его самого.
•    В большинстве случаев отступает перед силой. 
•    Всегда отступает перед силой, трусит.
23. Решительность
•    Всегда самостоятельно, без колебаний принимает ответственное решение.
•    В большинстве случаев без колебаний принимает ответственное решение.
•    Иногда колеблется перед ответственным решением.
•    Редко решается принять какое-либо ответственное решение.
•    Не в состоянии самостоятельно принять какое-либо ответственное решение.
24. Настойчивость
•    Всегда добивается выполнения намеченного, даже если требуются длительные усилия,
      не отступает перед трудностями.
•    Как правило, старается выполнить намеченное, даже если при этом встречаются 
трудности.
      Противоположные случаи редки.
•    Доводит до конца задуманное, лишь,  если трудности его выполнения незначительны
      или требуют кратковременных усилий.
•    Очень редко доводит до конца задуманное, даже если сталкивается с незначительными 
трудностями. 
•    Столкнувшись с трудностями, сразу же отказывается от попыток выполнить 
намеченное.
25. Самообладание
•    Всегда умеет подавить нежелательные эмоциональные проявления.
•    Как правило, умеет справиться со своими эмоциями. Случаи противоположного 
характера единичны.
•    Порой не умеет справиться со своими эмоциями.
•    Часто не может подавить нежелательные эмоции.
•    Плохо владеет своими чувствами, легко впадает в состояние растерянности, 
подавленности и прочее.
2.6. Положение  ребенка  в  школ е
26. Авторитет в классе
•    Пользуется безусловным авторитетом практически среди всех одноклассников: его 
уважают, считаются с его мнением, доверяют ответственные дела.
•    Пользуется авторитетом среди большинства одноклассников.
•    Пользуется авторитетом только у части одноклассников, у какой-то группировки, 
только среди мальчиков,   или среди девочек и т.п.
•    В классе авторитетом не пользуется.
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27. Симпатия
•    Является любимцем класса, ему прощаются отдельные недостатки.
•    В классе ребята относятся к нему с симпатией.
•    Пользуется симпатией только у части одноклассников.
•    Пользуется симпатией у отдельных ребят.
•    В классе его не любят.
28. Авторитет во внешкольных объединениях
•    Является безоговорочно признанным авторитетом в каком-либо внешкольном 
объединении (спортивная .школа,  музыкальная школа, клуб,  дворовая компания и т.п.). 
•    Пользуется авторитетом у большинства ребят какого-либо внешкольного  
объединения  (спорт.школа,  муз.школа,  клуб, дворовая   компания и т.п. ). 
•    Пользуется авторитетом у отдельных членов внешкольных объединений.
•    Является членом какого-либо внешкольного объединения, но авторитетом там не 
пользуется
(спорт.школа, клуб, и т.п.).
•    Не является членом никакого внешкольного объединения.

Раздел 3.   Особенности психических проссов и эмоциональность
29.Внимание
•    Всегда легко и быстро сосредотачивает свое внимание на объяснении учителя. 
Никогда не отвлекается на уроке, ошибок по невнимательности на уроке не делает.
•    Достаточно внимательно слушает объяснение учителя, отвлекается редко, иногда 
встречаются ошибки из-за невнимательности.
•    Не всегда внимательно слушает объяснение учителя. Периодически отвлекается, часто 
делает ошибки из-за невнимательности, но при проверке исправляет их.
•    Слушает достаточно внимательно только в том случае, когда ему интересно. Часто 
отвлекается. Постоянно делает ошибки из-за невнимательности, при проверке не всегда 
исправляет их.
•    Как правило, медленно и с трудом сосредоточивает свое внимание на уроке, мало что 
усваивает из объяснений учителя из-за постоянных отвлечений. Делает много ошибок по 
невнимательности и не замечает их при проверке.
30.  П а м я т ь
•    При заучивании всегда разбирается в структуре и смысле материала. Но и материал, 
требующий механического заучивания, запоминается им   легко. 
•    При заучивании может запомнить лишь то, в чем предварительно разобрался, понял. 
Материал, требующий механического заучивания, дается с трудом. 
•    Материал, требующий механического заучивания, усваивается очень легко, достаточно
1-2 раза посмотреть его. 
•    Имеет привычку не разбираться в структуре и смысле заучиваемого материала. 
•    При заучивании долго разбирается в материале. При изложении делает ошибки по 
форме, но смысл излагает точно.    
•    Для запоминания материала многократно механически повторяет его, без разбора и 
осмысления, делает  смысловые ошибки.
31.Мышление
•    Быстро схватывает суть материала, всегда в числе первых решает задачи, часто 
предлагает собственные  оригинальные решения.
•    Достаточно быстро понимает материал, быстрее многих решает задачи, иногда 
предлагает собственные  оригинальные способы решения.
•    Удовлетворительно понимает материал после объяснения учителя, решает задачи в 
среднем темпе,
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     обычно собственных оригинальных решений не предлагает.
•    В числе последних улавливает суть объяснений преподавателя, отличается 
медлительным темпом 
       обдумывания и решения задач.
•    Понимает материал только после дополнительных занятий, крайне медленно решает 
задачи, при решении задач слепо использует известные «шаблоны».
32. Э м о ц и о н а л ь н а я  р е а к т и в н о с т ь
•    Всегда эмоционально живо реагирует на любые жизненные явления, его может 
глубоко, до слез
взволновать рассказ, фильм.
•    Обычно эмоционально живо реагирует на жизненные явления, но редко, что его может 
взволновать глубоко.
•    Редко проявляет живую эмоциональную реакцию на события.
•    Живая эмоциональная реакция практически отсутствует.
33.Общий  эмоциональный  тонус
•    Постоянно оживлен, очень активен во всех сферах школьной жизни, во все 
вмешивается, берется за все дела.
•   Оживлен, в меру активен во всех сферах школьной жизни.
•   Оживлен, активен только в некоторых сферах школьной жизни.
•    По сравнению с товарищами менее активен и оживлен.
•    Практически всегда вял, апатичен во всех сферах школьной жизни, несмотря на то что 
здоров.
34.Эмоциональная  уравновешенность
•    Всегда спокоен,  у него не бывает сильных эмоциональных вспышек.
•   Обычно спокоен, эмоциональные вспышки очень редки.
•   Эмоционально уравновешен.
•    Повышенная эмоциональная возбудимость, склонен к бурным эмоциональным 
проявлениям 
•    Вспыльчив: часты сильные эмоциональные вспышки по незначительному по 
незначительному поводу.

Примечание: задача данной карты – схемы – наиболее точно и наглядно представить себе 
индивидуальные особенности ученика, чтобы в конечном счете выявить у каждого 
ребенка те положительные моменты, с опорой на которые должен строиться  процесс.
       Заполнение данной карты-схемы в основном строится по принципу «нужное 
подчеркнуть», то есть в каждом  из пунктов, содержащих шкалу возможных проявлений 
того или иного качества, учителю необходимо выбрать присущую ученику степень 
выраженности этого качества. Возможно составление характеристики по данной схеме 
родителями или самим учеником. В этом случае в шаблоне по линейке подчеркивают 
нужное цветными линиями. Например:   ученик подчеркивает синим цветом, родители – 
зеленым, учитель – красным.

Раздел  4.  Проведение  внеклассного  занятия  в  соответствии  с
планом воспитательной работы классного руководителя 

ПП 1 1,1.2; ОК 5,7,10
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Алгоритм проведения  внеурочного 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.
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.

Раздел  5.  Осуществление  психологического  анализа  уроков  в
соответствии с требованиями ФГОС НОО

ПП 1.4; ПО 4

Образец схемы анализа урока по ФГОС
Основные пункты,  которые принимает  во  внимание  эксперт,  анализируя  современный
урок: цели, организация урока, способы мотивации учащихся, соответствие требованиям
ФГОС, содержание урока, методика, психологические моменты.
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В  карте  эксперта  указывается  ФИО  учителя,  полное  название  образовательного
учреждения, класс, название учебного предмета, автор УМК/ учебника, тема урока, дата
посещения.
Ниже приведена примерная схема-образец анализа урока по ФГОС.

 Этапы анализа
Количество
баллов

1

Основные цели
Наличие  образовательной,  воспитательной,  развивающей  целей.
Достигнуты  ли  поставленные  учителем  цели?  Достигнуты  ли
практические цели, поставленные учениками? 

 

2
Как  организован  урок?  Тип,  структура,  этапы,  логика,  временные
затраты, соответствие структуры, применяемых методов поставленной
цели и содержанию урока. 

 

3 Какие способы мотивации применяет педагог?  

4

Насколько урок соответствует требованиям ФГОС?
Ориентированность на стандарты нового поколения.
Развитие УУД (универсальных учебных действий).
Применение современной технологии: ИКТ, исследовательской,

проектной и др. 

 

5

Содержание урока
Правильность освещения учебного материала с научной точки

зрения, соответствие возрасту учащихся.
Соответствие  урока,  его  содержания  требованиям

образовательной программы.
Развитие  самостоятельности  и  познавательной  активности  с

помощью  создания  ситуаций  для  применения  собственного
жизненного опыта школьников (взаимосвязь теории и практики).

Связь нового и ранее изученного учебного материала, наличие
межпредметных связей.

 

6

Методика проведения урока
Актуализация  имеющихся  знаний,  способов  учебной

деятельности.  Формирование  проблемной  ситуации,  наличие
проблемных вопросов.

Какие  методы  применял  педагог?  Каково  соотношение
репродуктивной  и  исследовательской/  поисковой  деятельности?
Сравните  примерное  количество  репродуктивных  (чтение,
повторение, пересказ,  ответы  на  вопросы  по  содержанию  текста)  и
исследовательских  заданий  (доказать  утверждение,  найти  причины,
привести аргументы, сравнить информацию, найти ошибки и др.)

Преобладает  ли  деятельность  учащихся  в  сравнении  с
деятельностью педагога? Насколько объемна самостоятельная работа
учащихся? Каков ее характер?
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Какие  методы  получения  новых  знаний  применяет  педагог
(опыты, сравнения, наблюдения, чтение, поиск информации и др.)?

Использование диалога в качестве формы общения.
Использование  нестандартных  ситуаций  для  применения

учащимися полученных знаний.
Наличие обратной связи между учеником и учителем.
Грамотное  сочетание  разных  форм  работы:  групповой,

фронтальной, индивидуальной, парной.
Учет  принципа  дифференцированного  обучения:  наличие

заданий разного уровня сложности.
Целесообразность применения средств обучения в соответствии

с тематикой и содержанием урока.
Использование  демонстрационных,  наглядных  материалов  с

целью мотивации, иллюстрации информационных выкладок, решения
поставленных  задач.  Соответствует  ли  количество  наглядного
материала на уроке целям, содержанию занятия?

Действия,  направленные  на  развитие  умений  самооценки  и
самоконтроля учащихся.

7

Психологические моменты в организации урока
Принимает  ли  учитель  во  внимание  уровень  знаний  каждого

отдельного учащегося и его способности к обучению?
Направлена  ли  учебная  деятельность  на  развитие  памяти,

речи, мышления, восприятия, воображения, внимания?
Есть  ли  чередование  заданий  разной  степени  сложности?

Насколько разнообразны виды учебной деятельности?
Есть ли паузы для эмоциональной разгрузки учащихся?
Насколько  оптимален  объем  домашнего  задания?

Дифференцировано ли оно по уровню сложности? Есть ли у учеников
право  выбора  домашнего  задания?  Понятен  ли  инструктаж  по  его
выполнению?

 

На  усмотрение  эксперта  в  графе  «Количество  баллов»  напротив  каждого  подпункта
делаются  пометки  или  выставляются  баллы  от  0  до  2,  где  0  —  полное  отсутствие
критерия,  1  — частичное  присутствие  критерия,  2  — критерий представлен  в  полном
виде.
Примечание
В  графе  «Как  организован  урок?»,  анализируя  структуру  занятия,  необходимо
учитывать разнообразие  типов  уроков  по  ФГОС (урок  усвоения  новых  знаний,
комплексного применения знаний и умений (закрепление), актуализации знаний и умений
(повторение),  систематизации  и  обобщения  знаний  и  умений,  контроля,  коррекции,
комбинированного урока), каждый из которых имеет свою структуру.
В  графе  «Насколько  урок  соответствует  требованиям  ФГОС?»,  необходимо  оценить
результаты, представленные в виде универсальных учебных действий. Эксперт указывает
определенные виды действий и группу,  к которой они относятся. Например:
 Регулятивные:   учащиеся  самостоятельно  определяют  цель  урока,  составляют  план,
действуют по плану, оценивают результат своей работы.
 Познавательные:   учащиеся извлекают информацию из  предложенных источников,  ее
анализируют / классифицируют/ сравнивают и др.
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 Коммуникативные:   учащиеся  четко  формулируют  свою  позицию,  способны  к
пониманию других, считыванию явной  информации или подтекста, к сотрудничеству.
 Личностные:   учащиеся  ориентируются  в  системе  ценностей,  выбирают  правильные
направления, способны оценивать поступки, находить мотивы совершенным действиям.
Представленный пример схемы анализа учебного занятия может служить рабочей картой
эксперта.  Он достаточно  подробен,  позволяет  отразить  наиболее  полно  самые важные
составляющие современного урока по ФГОС.

Раздел  6. Заполнение  карты-схемы  психолого-педагогической
характеристики  обучающегося  (работа  с  диагностическими
методиками)

ПП 1.3; ОК 3;
ПО 2

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕТОДИКИ 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?” 
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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” 
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... 
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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. 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... 

Раздел  7.  Составление  психолого-педагогической  характеристики
обучающегося 

ПП 1.1-1-5; ОК
1-11;ПО 1-6

Примерная схема изучения и составления психологической характеристики
учащегося

I.  Общие сведения об учащемся:  возраст,  класс,  школа, состояние здоровья, внешность
(краткий словесный портрет). Методы: беседа (с учеником, учителем, школьным врачом),
изучение школьной документации, наблюдение. 
II.  Условия  семейного  воспитания:  состав  семьи;  профессии,  возраст,  краткая
характеристика родителей и других членов семьи (братьев, сестер, бабушек, дедушек и
т.д.),  взаимоотношения  в  семье,  согласованность  действий  взрослых  по  воспитанию
ребенка. 
Методы и методики: изучение школьной документации, беседа с учащимися (“коллизии”),
учителем,  родителями;  опросник  Э.Эйдемиллера  и  В.Юстицкого  для  изучения  стиля
родительского  воспитания;  прожективный  тест-рисунок  “Моя  семья”  и  его  варианты
(“Семья  зверей”,  “Кто  чем  занимается”);  детский  вариант  ТАТ,  “Цветопись”  (“Какого
цвета каждый член семьи”); неоконченные предложения (устный вариант). 

III. Деятельность младшего школьника. 
1.  Учебная  деятельность:  готовность  к  школьному  обучению  (для  первоклассников);
мотивы учения и учебные интересы; отношение к школе, учению и отметкам; учебные
достижения  (успеваемость,  знания,  умения,  навыки);  активность,  любознательность,
прилежание; наличие “школьной тревожности”. 
2.  Игровая  деятельность:  место в  жизни учащегося;  преобладающие и любимые игры;
предпочтительные роли в них; взаимоотношения в игре со сверстниками и взрослыми. 
3.  Трудовая  деятельность:  общественно-полезный  и  бытовой  труд  (постоянные  и
ситуативные  поручения);  мотивы,  отношение  к  труду;  активность,  способность  к
сотрудничеству  с  взрослыми и  сверстниками;  роли и  функции в  совместной трудовой
деятельности. 
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4.  Общение:  потребность  в  общении,  общительность,  круг  желаемого  и  реального
общения, удовлетворенность общением, характер общения (доминирование, подчинение,
лидерство, конформизм, эмпатия, конфликтность); общение со взрослыми, сверстниками
и младшими; общение с детьми своего и противоположного пола. 
Методы и методики: наблюдение за учащимися в различных видах деятельности и анализ
продуктов  деятельности;  беседа;  сочинения  “Мой  класс”,  “Моя  семья”  и  аналогичные
рисунки; анкетирование для изучения учебных интересов и мотивов деятельности. 
IV. Учащийся как член классного коллектива: краткая характеристика класса (количество
учащихся,  соотношение  мальчиков  и  девочек,  формальная  и  неформальная  структуры
группы, психологический климат, межличностные отношения, степень сформированности
в классе коллектива); место учащегося в формальной и неформальной структурах группы;
осознание своего положения в классе и удовлетворенность им; потребность быть членом
коллектива;  потребность  в  признании;  авторитет  (на  чем  основан);  отношение  к
массовидным явлениям в классе. 
Методы  и  методики:  наблюдение,  беседа,  социометрия  и  ее  варианты  для  младших
школьников  (метод  выбора  в  действии,  “Ракета”  и  т.п.);  сочинение  и  рисунок  “Мой
класс”, цветопись (по А.Лутошкину); прожективный тест “В школу и из школы”. 

V. Структура личности учащегося. 
1.  Направленность:  доминирующие  мотивы  и  цели  деятельности,  тип  направленности
(общественная,  личная,  деловая);  интересы  (преобладающие  интересы,  их  глубина,
широта, устойчивость, степень активности; профессиональные и личностные интересы);
мечты и идеалы (степень их обобщенности и действенности). Элементы формирующегося
мировоззрения. 
Методы и методики: анкетирование, беседа,  диагностика типа направленности методом
попарного сравнения, “Глазомер”, “Цветик-семицветик”, неоконченные предложения. 
2.  Характер:  описание  черт  характера  по  типам  отношений  (к  себе,  другим  людям,
деятельности,  вещам),  качеств  характера,  тип  акцентуации.  Методы  и  методики:
наблюдение,  беседа,  анализ  продуктов  деятельности,  рисунок  человека,  рисунок
фантастического  существа,  цветовой  тест  Люшера,  обобщение  независимых
характеристик. 
3. Самосознание и система управления: Я-концепция, самооценка (уровень, адекватность,
устойчивость,  ориентация,  дифференцированность).  Методы  и  методики:  наблюдение,
беседа,  анализ  документации  и  продуктов  деятельности;  “Кто  я?”,  рисунок  человека,
модифицированные  методики  С.Будасси,  Т.Дембо  -  С.Рубинштейна,  В.Шур,  детский
вариант ТАТ. 
4.  Уровень  притязаний:  высота,  адекватность,  устойчивость,  ведущая  тенденция.
Методики: Ф.Хоппе, моторная проба Шварцландера, детский вариант ТАТ, “Кубики”. 

5. Способности:  общие, специальные,  одаренность;  как и в каких формах развиваются.
Методы и методики: анализ документации и продуктов деятельности, наблюдение, беседа,
детский вариант шкалы прогрессивных матриц Равена, рисунок человека (до 10 лет). 
6. Темперамент: тип нервной системы, психологическая характеристика (сензитивность,
реактивность и активность и их соотношения, экстраверсия, ригидность, эмоциональная
возбудимость, типы реакций), проявления в поведении и общении. 
Методы  и  методики:  наблюдение,  методика  Лейтеса  (уравновешенность  нервной
системы), рисунок человека. 
VI.  Внимание:  виды,  свойства,  влияние  на  успеваемость  и  дисциплину,  соответствие
возрастным особенностям. 
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Методы и методики:  наблюдение,  анализ  продуктов  деятельности;  корректурная проба
Бурдона, красно-черная числовая таблица Ф.Горбова.
VII. Восприятие: целостность, скорость и точность, осмысленность; восприятие времени и
пространства, восприятие человека; наблюдательность. 
Методы  и  методики:  наблюдение,  задание  описать  предмет  или  человека,  изучение
точности глазомера методом средних ошибок; изучение скорости и точности восприятия
(методика П.Кеэс). 
VIII. Память: уровень развития различных видов памяти, индивидуальные и возрастные
особенности, склонность к зубрежке, влияние на успеваемость. 
Методики: диагностика ведущего типа памяти, выявление объема оперативной, краткой и
долговременной  памяти;  изучение  логической  и  механической  памяти,  изучение
опосредованного запоминания методом пиктограмм, изучение влияния на непроизвольное
запоминание эмоциональной окраски информации. 
IX.  Мышление:  уровень  развития  видов  и  операций;  самостоятельность,  гибкость,
активность,  скорость  протекания  мыслительных  процессов,  логичность;  влияние  на
успеваемость. 
Методы и методики: наблюдение, анализ продуктов деятельности, детский вариант шкалы
прогрессивных  матриц  Равена,  определение  понятий;  методика  Лачинса  (ригидность
мышления);  методики А.Зака  (уровень  развития  теоретического  мышления);  сравнение
понятий;  “4-й  лишний”,  классификация  (операции  мышления);  изучение  скорости
протекания мыслительных процессов методом заполнения недостающих в словах букв;
изучение понимания учащимися принципа сохранения (феномены Ж.Пиаже). 
X.  Речь:  фонематические,  лексические,  грамматические,  стилистические  особенности;
содержательность  и  понятность;  логичность,  богатство  словарного  запаса,  наличие
речевых “штампов”;  выразительность,  эмоциональность;  половые особенности;  уровень
развития устной и письменной речи. 
Методы:наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности. 
XI. Воображение: воссоздающее и творческое, склонность к фантазированию, проявление
в  творческой  деятельности,  оригинальность,  гибкость,  беглость,  самостоятельность,
обобщенность, эмоциональность; уровень развития креативности личности. 
Методики:  “Круги”  (А.Лук,  В.Козленко),  “Дорисовывание  фигур”  (Э.Торренс-
О.Дьяченко),  “Сочинение  на  тему...”  (“Сказка  про...”),  фантастическое  существо;
сочинения и рисунки на свободную тему. 
XII. Чувства и эмоции: преобладающие; эмоциональная возбудимость и нестабильность;
склонность  к  аффектам  в  ситуациях  успеха  и  неуспеха;  отношение  к  педагогическим
воздействиям;  доминирующие  эмоции  в  межличностных  контактах;  склонность  к
психическим  состояниям  тревожности,  агрессивности;  фрустрационная  толерантность.
Методы и методики: наблюдение, детский вариант рисуночного теста Розенцвейга. 

XIII.  Воля:  уровень  развития,  целеустремленность,  инициативность,  решительность,
самообладание, наличие волевых привычек. Методы и методики: наблюдение, изучение
уровня  развития  волевых  привычек  ребенка  (В.Юркевич),  изучение  процесса
психического пресыщения (А.Карстен). 
XIV. Общие выводы и рекомендации: общий уровень психического развития учащегося,
соответствие  возрастным  особенностям,  необходимость  психолого-  педагогической
коррекции и ее пути,  кому адресованы рекомендации;  вклад студента  в формирование
личности младшего школьника. 
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Раздел 8.      Составление отчета по итогам практики ПП 1.1-1-5; ОК 1-11;
ПО 1-6

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.

При неудовлетворительной оценке за учебную практику,  отсутствия оформленного
отчета,  студент  не  допускается  к  прохождению  профессиональной  практики  и
междисциплинарному и квалификационному экзамену. В исключительных случаях сроки
практики могут быть продлены.
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Приложение 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
Тобольский педагогический институт им. Д.И. Менделеева 

(филиал) Тюменского государственного университета
Отделение  среднего профессионального образования

ОТЧЕТ
по производственной практике 

 ПП 01.01. «Психолого-педагогическая практика»

Сроки проведения практики:
                                                                                            с ________ по ______________2020г.

студента группы ______________________________
ФИО__________________________

База практики______________________

Руководитель практики
____________________________

Оценка ____________

Тобольск, 

20_____ г.
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