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Пояснительная записка  
 

Производственная практика студентов является важным звеном в системе 
подготовки преподавателя. Производственная практика: психолого-
педагогическая практика позволяет осуществлять практико-ориентированный 
подход в обучении в вузе будущих учителей истории. Это еще один этап фор-
мирования профессионально-педагогической компетентности будущего учите-
ля. Составной частью формирования социального и профессионального опыта 
обучающихся является практическое освоение основ будущей профессии, в том 
числе формирование умений решать задачи воспитания. Для этого студенты 
включаются в систему непрерывной практики, построенной для каждой образо-
вательной программы в соответствии с ФГОС ВО.  

Производственная практика  носит обучающий и развивающий характер.  
Практика должна помочь студенту выработать индивидуальный педагогический 
стиль. Основными видами деятельности должны стать творческая и исследова-
тельская. Цель практики: формирование профессиональных компетенций в 
сфере воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений под-
готовки и проведения дел в классе в качестве классного руководителя, сопро-
вождение участия школьников в деятельности РДШ. Данная практика предпо-
лагает непосредственное погружение студента в профессиональную деятель-
ность: прослушивание уроков у учителя-предметника, просмотр воспитатель-
ных мероприятий у классных руководителей, участие в подготовке уроков с ис-
пользованием различных традиционных и инновационных технологий совмест-
но с педагогом. Студенты 2 и 3 курса самостоятельно уроки не проводят, но мо-
гут проводить воспитательные мероприятия: игры, соревнования, конкурсы и 
т. д. под руководством педагога.  

Руководителем практики является преподаватель вуза, наставником – учи-
тель – предметник, классный руководитель. Системная организация непрерыв-
ной практики, связанной с воспитательной деятельностью педагога и созданием 
воспитывающей среды в образовательных организациях будет содействовать 
становлению универсальных, общепрофессиональных и профессиональных 
компетенций обучающихся, их профессиональной педагогической позиции.  

Результатом процесса целенаправленной профессиональной подготовки 
будущего учителя является становление его профессионально-педагогической 
компетентности. Отсюда управленческая деятельность преподавателя в совре-
менных условиях связана с решением следующих управленческих задач:  

 актуализация психолого-педагогических и специальных (предметных) 
знаний студентов;  

 владение студентами способами решения стандартных и нестандарт-
ных педагогических задач, возникающих в реальном образовательном процессе;  

 становление у студентов педагогических компетенций: прогностиче-
ских, диагностических, организаторских (интерактивных), коммуникативных, 
исследовательских, аналитических, рефлексивных;  

 развитие у студентов интереса к профессиональной педагогической де-
ятельности, творческого отношения к педагогической работе;  
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 развитие у студентов педагогических способностей и профессионально 
значимых качеств личности.  

Основное содержание производственной практики составляет професси-
онально-педагогическая деятельность студентов, которая включает:  

 организацию жизнедеятельности и общения детей в коллективе класса, 
создание в них благоприятных условий для развития каждого ребенка;  

 изучение, анализ педагогического опыта учителя-предметника, класс-
ного руководителя, у которого проходят практику,  

 оценка собственного уровня сформированности педагогических уме-
ний, лежащих в основе профессиональной педагогической компетентности, 
становления личной, общей и педагогической культуры будущего учителя, его 
профессиональной направленности.  

 изучение ребенка, выявление его способностей, интересов, мотивов 
общения, деятельности и оказание ему помощи в проектировании его индиви-
дуального развития.  

Исходя из вышесказанного, был разработан примерный перечень основ-
ных видов деятельности по педагогике студента-практиканта, который призван 
помочь, особенно на первых этапах работы, с выбором содержания и форм ра-
боты, организацией психологической компетентности и интеграцией знаний, 
приобретенных в вузе, осознанием их значения для выполнения профессио-
нальных обязанностей.  

В настоящей программе представлены задания по педагогике для студен-
тов педагогических специальностей 44.03.05  Педагогическое образование, ба-
калавриат, 2–3-х курсов.  

Программа определяет цели; раскрывает содержание и характер деятель-
ности студентов; описывает особенности организации работы практикантов; ре-
гламентирует процедуру итоговой аттестации.  
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РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика содержания практики 
 

Требования к организации и руководству практикой  
 

Обязанности руководителя практикой  
 

На руководителей практики от вуза возлагается:  
 решение организационных вопросов с руководителями баз практик по 

приему студентов;  
 помощь в разработке тематики индивидуальных занятий студентам;  
 своевременная выдача студентам путевок, рабочих программ, графиков 

и индивидуальных заданий, согласованных с руководителем практики от базо-
вой организации;  

 обеспечение контроля за выполнением студентами программ практики, 
отчета по производственной практике;  

 оказание методической помощи студентам при выполнении ими инди-
видуальных заданий и подборе материалов;  

 оценка результатов выполнения практикантами программы производ-
ственной практики;  

 инструктаж дирекции и учителей об обязанностях руководителей про-
изводственной практики;  

 посещение уроков с практикантами и их обсуждение;  
 подготовка отчета о прохождении производственной практики студен-

тов по окончанию практики.  
 

Руководитель практики осуществляет следующее:  
 знакомит студентов с правилами техники безопасности, правилами 

внутреннего трудового распорядка, документацией преподавателя;  
 оказывает помощь студентам при подготовке к занятиям и внеклассным 

мероприятиям, составлении тестовых заданий, при необходимости проверяет 
конспекты занятий и проводит консультации;  

 руководство учебно-воспитательной работой студентов, контролирует 
их работу, присутствует выборочно на воспитательных мероприятиях, прово-
димых студентами;  

 организует коллективные обсуждения воспитательных мероприятий, 
(прослушанных у учителя уроков);  

 дает рекомендации по работе студента (при необходимости вносит за-
мечания в дневник практики);  

 анализирует отчетную документацию студентов о работе за время прак-
тики, выставляет предварительную оценку (зачет) по практике;  

 составляет отчет и сдает его общему руководителю практики.  
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Учитель школы:  
 знакомит прикрепленных к нему студентов с планом своей учебно-

воспитательной работы и с календарными планами по преподаваемым дисци-
плинам, проводит открытые уроки и внеклассные занятия и организует их об-
суждение;  

 поручает студентам различные  воспитательные занятия с учащимися, 
подготовку наглядных пособий и др.;  

 оказывает студентам помощь в любых возникших ситуациях;  
 знакомит студентов с составом учащихся класса, с их личными делами, 

успеваемостью, посещаемостью, поведением, с планом воспитательной работы 
класса, воспитательными программами; 

 основными воспитательными задачами на предстоящее полугодие, с 
планом своей работы и с работой ученических организаций класса, оказывает 
помощь практиканту в  составлении педагогической характеристики на класс, 
присутствует на внеклассных занятиях;  

 знакомит практикантов с опытом своей воспитательной работы в классе;  
 намечает практикантам воспитательную задачу, подлежащую разреше-

нию в их работе на практике;  
 руководит и консультирует студентов по вопросам выполнения их ин-

дивидуального плана воспитательной работы и утверждает планы воспитатель-
ных мероприятий;  

 привлекает студентов к текущей работе учителя (подготовке воспита-
тельных мероприятий, наглядных пособий, цифровой лаборатории учителя; к 
проведению  бесед с родителями учащихся, родительских собраний и пр.).  
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РАЗДЕЛ II. Программа производственной практики:  
психолого-педагогической практики студентов  

 
Тип производственной практики (психолого-педагогической): практика по 

получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 
Способы проведения производственной практики: 
– стационарная; 
– выездная 
Выбор мест прохождения производственной практики: психолого-

педагогической практики для лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учетом состояния здоровья обучающихся и требований доступ-
ности (выписка из ФГОС ВО по направлению бакалавриата 44.03.05 Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями подготовки. Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 02 марта 2016г.). 

Производственная практика: психолого-педагогическая практика прово-
дится на 2 курсе в 3 семестре и 3 курсе в 5 семестре. Объем практики на 2 курсе – 
9 недель; на 3 курсе – 18 недель. 

Производственная практика: психолого-педагогическая практика позволя-
ет закрепить на практике знания, полученные  при изучении теоретических кур-
сов Общие основы педагогики, Теория и методика воспитания (на 2 курсе, 
3 семестр), Теория и методика обучения (на 3 курсе, 5 семестр), способствует 
формированию и развитию умений и навыков, необходимых для учителя-
предметника. Производственная практика: психолого-педагогическая  практика 
развивает профессиональную педагогическую культуру, способствует развитию 
творческого мышления, организаторских способностей студента. 

Студенты 2 курса проходят производственную практику: психолого-
педагогическую практику в 5–9 классах (согласно расписания вуза) городских 
общеобразовательных учреждений. Производственная практика проводится в 
школах, использующих передовой опыт работы, имеющих высококвалифици-
рованные педагогические кадры (учителей истории, обществознания, англий-
ского языка), что дает возможность сформировать у студентов полноценные 
профессионально-педагогические умения. 

К прохождению производственной практики: психолого-педагогической 
практики студент должен готовиться заблаговременно: повторить теоретиче-
ский материал по педагогике, психологии, истории, а также иметь методические 
материалы для проведения внеклассных мероприятий (игры, конкурсы, брейн-
ринги,  уроки и  др.). В период практики на 2 курсе студенту необходимо овла-
деть умениями целеполагания, планирования, организации внеурочных меро-
приятий в классе в качестве классного руководителя, разработки программ ра-
боты с постоянным детским коллективом и родителями обучающихся.  
На 3 курсе – овладеть умениями целеполагания, планирования, технологиями 
ведения урока. 

Цель практики: формирование профессиональных компетенций в сфере 
воспитательной работы с детьми и подростками, отработка умений подготовки 
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и проведения дел в классе в качестве классного руководителя, сопровождение 
участия школьников в деятельности РДШ.  

Задачи практики:  
1. Познакомиться с системой работы классных руководителей в школе,

организацией воспитательной деятельности на уровне класса.  
2. Сформировать навыки планирования, организации и проведения кол-

лективных мероприятий воспитательного характера в классе с детьми и родите-
лями, анализа и самоанализа деятельности.  

3. Сформировать профессионально-педагогические умения и навыки ор-
ганизации воспитательной работы с детьми и подростками с учётом их возраст-
ных и индивидуальных особенностей в процессе подготовки и проведения вос-
питательных мероприятий в качестве классного руководителя.  

4. Овладеть содержанием, различными методами и формами воспитатель-
ной работы в классе, охраны жизни и здоровья детей. 

Планируемые результаты прохождения практики  
В результате прохождения практики обучающийся должен:  
Знать: содержание работы и функциональные обязанности классного ру-

ководителя; содержание, организационные формы, технологии воспитательной 
работы в классе; систему планирования и организации воспитательной работы с 
детьми и родителями класса; особенности формирования и функционирования 
детского коллектива, органов ученического самоуправления; деятельность Об-
щероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 
«Российское движение школьников».  

Уметь: решать типовые задачи профессиональной деятельности, связан-
ные с деятельностью классного руководителя; определять цели и задачи, формы 
и методы работы, составлять план деятельности классного руководителя на ме-
сяц с учетом интересов и возможностей детей; организовать разнообразную де-
ятельность с детьми и родителями; вести педагогический дневник и проводить 
анализ собственной педагогической деятельности.  

Владеть: методикой подготовки, организации, проведения мероприятий 
на уровне класса; навыками проведения индивидуальной и групповой работы с 
детьми и подростками и родителями; методикой анализа и самоанализа.  

План производственной практики: психолого-педагогической прак-
тики: 

1. Установочная конференция. Знакомство с правилами по технике без-
опасности, пожарной безопасности. 

2. Составление плана индивидуальной работы на период производствен-
ной практики: психолого-педагогической практики. 

3. Знакомство с образовательным учреждением, экскурсия по школе; зна-
комство с администрацией школы, школьным  педагогом-психологом,  класс-
ным руководителем. 

Знакомство с формами работы классного руководителя, педагога-
психолога, учителя-предметника. 
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5. Посещение воспитательного мероприятия. Анализ воспитательного ме-
роприятия. 

6. Посещение уроков, анализ уроков. 
7. Составление психолого-педагогической характеристики класса. 
8. Изучение плана воспитательной работы класса (воспитательных про-

грамм класса). 
 

Права и обязанности студента-практиканта:  
1. Студент-практикант выполняет все виды работ, предусмотренные про-

граммой производственной практики в соответствии с предъявляемыми к ним 
требованиями.  

2. Практикант подчиняется правилам внутреннего распорядка школы, 
распоряжениям администрации и руководителей практики. В случае невыпол-
нения требований, предъявляемых к практиканту, студент может быть отстра-
нен от прохождения производственной практики: психолого-педагогической 
практики.  

3. Студент, отстраненный от производственной  практики или работа ко-
торого на практике признана неудовлетворительной, считается не выполнив-
шим учебный план. По решению кафедры ему может быть назначено повторное 
прохождение  производственной практики.  

4. Студент сообщает методистам обо всех изменениях в расписании уро-
ков и внеклассных мероприятий.  

5. В соответствии с программой производственной практики студент обя-
зан своевременно, в течение недели после завершения производственной  прак-
тики, представить отчетную документацию.  

6. Студент-практикант имеет право по всем вопросам, возникающим в 
процессе практики, обращаться к руководителям практики, администрации ОУ, 
пользоваться учебно-методическими пособиями, находящимися в соответству-
ющих кабинетах ОУ, вносить предложения по усовершенствованию организа-
ции практики.  

7. По итогам производственной практики: психолого-педагогической 
практики студент получает зачет.  

8. В случае болезни или иным объективным причинам (при наличии под-
тверждающих документов и личного заявления) студент может пройти произ-
водственную практику: психолого-педагогическую практику в иные сроки, сов-
местимые с учебным планом.  
 

Подведение итогов практики.  
По окончании производственной практики: психолого-педагогической 

практики студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю прак-
тики вуза одновременно с дневником по практике, подписанным руководителем 
практики, путевкой, заверенной печатью учреждения.  

Содержание отчета студента определяется программой производственной 
практики и индивидуальным заданием. Отчет о производственной практике: 
психолого-педагогической практике должен содержать сведения о конкретно 
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выполненной студентом работе в период практики, а также описание структуры 
организации, ее деятельности, выводы и предложения.  

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от учебно-
го заведения и организации базы практик.  

Руководители практики дают краткий отзыв о работе каждого студента, 
отмечая в нем выполнение студентом программы практики, отношение к рабо-
те, трудовую дисциплину, овладение педагогическими навыками. Студенту, от-
страненному от практики, или работа которого на производственной практике 
признана неудовлетворительной, по разрешению кафедры назначается повтор-
ное прохождение практики (без отрыва от учебных занятий).  

Руководители производственной практики представляют письменный от-
чет о проведении производственной практики: психолого-педагогической прак-
тики, предложения по дальнейшему улучшению организации производственной 
практики и содержанию программы.  

После окончания производственной практики: психолого-педагогической 
практики проводится конференция.  
 

Памятка студенту-практиканту  
1. Заранее ознакомьтесь с индивидуальным заданием предстоящей произ-

водственной практики: психолого-педагогической практики. Внимательно про-
чтите название практики во избежание ошибочного ознакомления с практикой 
другого курса.  

2. Внимательно проработайте все пункты задания практики, по непонят-
ным, вызывающим затруднения местам обратитесь к методисту (до или, в край-
нем случае, во время прохождения практики, но не после).  

3. При необходимости соберите нужный материал.  
4. Посетите установочную консультацию.  
5. В учреждении, где проходите производственную практику, соблюдайте 

установленный порядок и ведите себя согласно этикету (не следует вызывающе 
одеваться, громко говорить и т. п.).  

6. При возникновении затруднений и конфликтных ситуаций, если это 
возможно – решите возникшие вопросы на месте мирным способом, но без 
ущемления ваших прав. Если такой возможности нет – не выясняйте отношения 
на месте, придите к своему методисту, руководителю.  

7. Проводя какую-либо работу с детьми, установите с ними контакт, объ-
ясните, кто вы и расскажите о том, что делаете (насколько это возможно в дан-
ном случае).  

8. Ни в коем случае не опаздывайте на урок и ведите себя должным обра-
зом (как минимум, отключите мобильный телефон и держите свое мнение при 
себе).  

9. Данные, полученные при выполнении задания производственной прак-
тики, конфиденциальны. Вы можете их предоставить только методисту. В отче-
те реальные фамилии указывать не нужно, достаточно инициалов.  



12 

10. Своевременно заполняйте отчет по производственной практике (днев-
ник), графы, касающиеся вида, цели, сроков практики, а также собственных вы-
водов.  

11. Не забудьте позаботиться о том, чтобы в вашем отчете (дневнике) сде-
лали запись, подтверждающую, что вы действительно проходили практику в 
данном учреждении, и поставили печать в путевке.  

12. Сдавайте отчет по производственной практике в строго установленные
сроки и в полном объеме (за 2 дня до окончания практики).  

13. Позаботьтесь о том, чтобы методист поставил вам зачет в ведомость и
зачетную книжку. 

Инструкция по заполнению дневника производственной практики 
В период производственной практики вы осуществляете профессиональ-

ные действия, с которыми знакомились в аудитории, у вас есть возможность вы-
явить наиболее эффективные способы решения педагогических задач, опреде-
лить проблемы, сложности, над которыми надо работать. Производственная 
практика, связанная с воспитательной деятельностью позволит вам приобрести 
опыт взаимодействия с детьми и коллегами, опыт организаторской, коллектив-
ной творческой деятельности.  

Педагогический дневник – важный инструмент фиксации событий, анали-
за и осмысления личного профессионального опыта. Дневнику можно доверить 
свои педагогические открытия и радости, нерешенные вопросы и сомнения.  

1. Педагогический дневник ведет каждый студент – практикант.
2. В дневнике производственной практики заполняются сведения о сту-

денте, руководителях, наставниках практики, образовательной организации, в 
которую студент направлен для прохождения практики.  

Педагогический дневник – это …  
 Рабочий инструмент, в котором вы описываете основные условия дея-

тельности: характеристику образовательной организации, педагогического и 
детского коллективов.  

 Способ организовать время. Это перспективный план вашей практики и
педагогической деятельности.  

 Ежедневные записи о том, что планировалось, что получилось, что не
удалось сделать и почему. Это анализ, позволяющий разбираться в поступках де-
тей и в причинах их поведения, строить дальнейшие профессиональные планы.  

 Копилка мастерства. Самые удачные дела, приемы работы, зафиксиро-
ванные на бумаге, становятся вашим профессиональным достоянием.  

 Инструмент профессионального роста. Дневник – это размышления,
объяснения, рассуждения, характеристики, «педагогические афоризмы», выво-
ды, итоги. Это – эмоциональное самовыражение. Без таких действий нельзя 
стать настоящим воспитателем!  

Регулярное ведение педагогического дневника – это функциональная обя-
занность студента-практиканта.  
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Дневник может быть проверен руководителем, наставником в период про-
хождения практики. Это – один из основных отчетных документов по итогам 
практики.  

Требования к ведению дневника.  
3. Дневник содержит задания, составленные в соответствии с программой 

практики, выполнение которых обязательно.  
4. Обязательными для заполнения являются разделы дневника о планах и 

анализе профессиональной деятельности. При необходимости такие записи де-
лаются ежедневно.  

5. Дневник заполняется по мере выполнения заданий.  
6. Итоговый анализ воспитательной работы в период практики – важная 

часть дневника.  
7. Дневник может быть дополнен текстами, описаниями событий, раз-

мышлениями автора.  
8. Заполненный дневник по итогам практики сдается в составе отчетной 

документации в образовательной организации.  
 
Критерии оценки практики.  
Критериями оценки практики являются:  

 обязательное выполнение индивидуального плана производственной 
практики: психолого-педагогической практики;  

 овладение компетенциями, предусмотренными программой практики 
(владение педагогической этикой, глубина анализа занятий, самоанализа);  

 мера самостоятельности и творчества студента в разработке содержа-
ния и методике ведения всех форм работы;  

 умение творчески применять теоретические знания в практической ра-
боте;  

 содержание, качество и оформление документации;  
 своевременность предоставления документации руководителю и на ка-

федру;  
 отношение студента к проводимым мероприятиям и практике в целом 

(проявление активности и дисциплинированности в ходе практики, мера актив-
ности приобщения к методической работе, и пр.) 
 

Требования к базам практик.  
Практика может проходить как в общеобразовательных школах, так и в 

школах с углубленным изучением предметов, гимназиях, лицеях. Учебное заве-
дение должно отвечать следующим требованиям: иметь хорошую материаль-
ную базу, необходимое для проведения практики число классов, учащиеся дан-
ных классов должны иметь уровень образования и развития, соответствующий 
требованиям Государственного стандарта, в данном учебном заведении должны 
преподавать учителя первой и высшей категории. Администрация и педагоги-
ческий коллектив данного учебного заведения должны выразить готовность 
принять студентов на практику в заявленные сроки.  
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Организация практики 
 

Разделы (этапы) 
практики 

Виды работы,  
на практике 
включая  

самостоятельную
работу студентов

Задания  
для студентов 

Формы 
текущего  
контроля 

Подготовитель-
ный этап 

Определение 
баз для прохожде-
ния практики, 
координация уси-
лий по организа-
ции практики с 
администрацией 
учреждения/ орга-
низации. 
Определение ру-

ководителей, 
наставников 
практики.  
Распределение 

студентов по объ-
ектам практики.  
Проведение 

установочной 
конференции для 
студентов и пре-
подавателей для 
ознакомления с 
программой прак-
тики и требовани-
ями к прохожде-
нию практики. 

Студент осу-
ществляет первич-
ное знакомство с 
общеобразователь-
ной организацией 
(анализ сайта). 
Производит от-

бор нормативных, 
учебно- методиче-
ских материалов, 
регламентирую-
щих деятельность 
классного руково-
дителя, формирует 
методическое 
портфолио. 
Анализирует 

имеющий опыт 
реализации содер-
жания воспита-
тельной работы, а 
также имеющий 
опыт организации 
воспитательных, 
коллективно- 
творческих дел. 

Подготовить 
портфолио с мето-
дическими мате-
риалами. 
Оформить план 

прохождения 
практики 

Защита портфо-
лио 
Собеседование 
Отработка про-

ведения отдельных 
мероприятий (на 
основе подготовки 
методических раз-
работок) 

Основной этап 
соответствует пе-
риоду практики 
Выход студентов 

на базы практики, 
обеспечение сис-
темы методическо-
го сопровождения 
деятельности сту-

Знакомится с 
общеобразова-
тельной организа-
цией, ее структу-
рой, педагогиче-
ским коллективом 
и администрацией, 
контингентом обу-
чающихся. 

Подготовить 
аналитическую за-
писку о воспита-
тельной деятель-
ности в классе, 
функциях классно-
го руководителя. 
Оформить мето-

дические разра-

Посещение Кон-
трольных меро-
приятий (прово-
димых студента-
ми) 
Текущая провер-

ка дневников 
практики. 
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дентов, определе-
ние ключевых со-
бытий, контроль-
ных мероприятий 
практики. 
Погружение сту-

дентов в практиче-
скую деятельность 
в качестве класс-
ного руководителя. 
Студент знако-

мится со школой, 
особенностями 
воспитательной 
работы школы, с 
педагогическим 
коллективом, с 
планом работы 
классного руково-
дителя, с детьми, 
родителями класса. 
Проводит класс-

ный час, воспита-
тельное мероприя-
тие по плану клас-
сного руководите-
ля или по согласо-
ванию с ним по 
запросам детей; 
занятие по педаго-
гическому про-
свещению родите-
лей; диагностику 
особенностей дет-
ского коллектива. 

Анализирует ос-
новные направле-
ния, содержание 
деятельности 
классного руково-
дителя, его долж-
ностные обязанно-
сти, трудовые и 
профессиональные 
компетенции. 
Изучает про-

граммы и планы 
воспитательной 
работы в классе. 
Участвует в пла-

нировании воспи-
тательной работы 
и конкретных вос-
питательных ме-
роприятий в клас-
се с детьми и ро-
дителями. 
Готовит и прово-

дит дела в классе с 
детьми и родите-
лями, в том числе 
дела, организуе-
мые в рамках дея-
тельности РДШ и 
т. д. 
Анализирует 

проводимые меро-
приятия, проводит 
анализ деятельно-
сти детского кол-
лектива, собствен-
ной практической 
работы. 
Проводит иссле-

дование в классе 
по определению 
уровня развития 
коллектива учени-
ческого само-

ботки воспита-
тельных меропри-
ятий в классе. 
Организовать 

воспитательные 
мероприятия, дела 
в классе с детьми 
и родителями. 
Провести и про-

анализировать ре-
зультаты исследо-
вания в классе по 
определению 
уровня развития 
коллектива и са-
моуправления. 
Написать харак-

теристику класса. 
Написать харак-

теристику на одно-
го ученика. 
Вести педагоги-

ческий дневник. 
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управления. Пи-
шет характеристи-
ку класса. 
Изучает индиви-

дуальные особен-
ности одного из 
учеников класса, 
пишет характери-
стику. 
Анализирует 

совместно класс-
ным руководите-
лем педагогиче-
скую деятель-
ность. 
Провести и про-

анализировать ре-
зультаты исследо-
вания в классе по 
определению 
уровня развития 
коллектива и са-
моуправления. 
Написать харак-

теристику класса. 
Написать харак-

теристику на одно-
го ученика. 
Вести педагоги-

ческий дневник. 

Завершающий 
этап 

Анализ результа-
тов практики каж-
дого студента и 
выставление ито-
говой отметки. 
Проведение ито-

говой конферен-
ции по педагоги-
ческой практике. 

Оформляет от-
чётную докумен-
тацию. 

Подготовить от-
чет по практике, 
который содержит 
утвержденный пе-
речень докумен-
тов. 
Подготовить 

презентацию опы-
та практической 
деятельности в ка-
честве классного 
руководителя. 

Отчет, презента-
ция результатов 
работы. 
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Примерная программа наблюдения практиканта за работой учителя-
предметника в процессе  производственной практики:  
 

1. Сумел ли учитель реализовать на уроке намеченные цели?  
2. Чем был мотивирован выбор тех или иных приемов обучения (возраст-

ными и индивидуальными особенностями учащихся, содержанием учебного 
материала, местом урока в сетке рабочего дня учащихся и т. д.)? Как вы оцени-
ваете эмоциональное состояние детей на разных этапах урока? Возникали ли 
проблемы? Как учителю удалось выйти из создавшейся ситуации?  

3. Как вы можете охарактеризовать речевое оформление деятельности 
учителя (логичность, доступность, связность, образность, эмоциональность ре-
чи и т. д.)?  

4. Удалось ли учителю успешно распределить свое внимание, осуществ-
ляя текущий контроль за поведением учащихся, содержанием урока и своей ре-
чью (оговорки, слова – паразиты и т. д.)?  

5. Каким образом учитель использовал на уроке средства невербальной 
коммуникации (жесты мимику, перемещение по классу и т. д.)? Всегда ли они 
были адекватны сложившейся обстановке?  

6. Удалось ли учителю вовлечь в продуктивную работу всех учащихся 
класса? Какие особенности деятельности учителя этому способствовали, а ка-
кие препятствовали?  

7. Было ли ученикам интересно работать на уроке? Что об этом свиде-
тельствовало?  

8. Удачно ли вы выбран темп работы на уроке?  
9. Интересно ли вам было на уроке? Попробуйте сформулировать причи-

ну этого. 
10. Подумайте, что именно вызвало у вас положительное или отрицатель-

ное настроение по окончании урока (поведение учеников, ответы учеников, их 
отношение к учителю или изучаемому предмету, их взаимоотношения и т. д.)? 
 

 
Приложение  

Схема оформления 
дневника наблю-
дения. Дата 
 
 

Предмет  Тема урока  Анализ педагоги-
ческой деятельно-
сти учителя и пси-
хологического со-
стояния детей  
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Приложение № 1 
 

Технологическая карта с методической структурой урока 
 

1. Ф.И.О. учителя: ___________________________________________________  
 
2. Класс: ________________ Дата: ______________ Предмет_________________  
  
№ урока по расписанию:  
 
3. Тема урока:________________________________________________________ 
 
4. Место и роль урока в изучаемой теме:__________________________________ 
 
5. Цель урока:________________________________________________________ 
 
Дидактическая 
структура урока  

Методическая структура 
урока  

Признаки решения 
 дидактических задач  

Организацион-
ный момент  

Методы  
обуче-
ния  

Форма 
дея-
тель-
ности  

Методи-
ческие  
приемы 
и их  
содержа-
ние  

Средства  
обучения  

Способы  
организации  
деятельности 

Актуализация знаний  

Сообщение нового материала  

Закрепление изученного материала  

Подведение итогов  

Домашнее задание  
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Приложение № 2 
 

1. Технологическая карта урока.  
 

1. Ф.И.О. учителя: ____________________________________________________ 
 

2. Класс: ________________ Дата: ______________ Предмет_________________  
 

№ урока по расписанию: _________________________  
 

3. Тема урока:________________________________________________________ 
 

4. Место и роль урока в изучаемой теме:__________________________________ 
 

5. Цель урока:________________________________________________________ 
 

Харак-
тери-
стика 
этапов 
урока 
 Этап 
урока  

Время, 
мин  

Цель  Содер-
жание 
учебного 
матери-
ала  

Методы 
и прие-
мы ра-
боты  

ФОУД Деятель-
тель-
ность 
учителя  

Деятель
тель-
ность  
учени-
ков  

 

ФОУД – форма организации учебной деятельности обучающихся (Ф – фрон-
тальная, И – индивидуальная, П – парная, Г – групповая).  
 

6. Работа обучающихся на уроке (указать активность, меру занятости):________ 
____________________________________________________________________ 
 

7. Дифференциация и индивидуализация обучения (подчеркнуть): присутство-
вала/отсутствовала.  
 

8. Характер самостоятельной работы учащихся (подчеркнуть): репродуктивный, 
продуктивный.  
 
9. Оценка достижения целей урока:______________________________________

 
Анализ внеклассного мероприятия: структура и рекомендации 

 

Любой воспитательный процесс предполагает оценку результативности 
проводимой работы. Отследить целесообразность и эффективность принимае-
мых в данном направлении мер позволяет анализ внеклассного мероприятия.  
 

Структура анализа внеклассного мероприятия 
 

В любом образовательном учреждении существует своя форма такого 
анализа, которая позволит максимально объективно отследить, соответствует ли 
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мероприятие целям и задачам воспитательной работы. Но существуют чёткие 
структурные единицы, которые соблюдаются везде. Примерная схема, на основе 
которой можно провести анализ внеклассного мероприятия. 

Информационный раздел 
В этом разделе указываются данные учителя или воспитателя, который 

проводит мероприятие, а также данные проверяющего или присутствующего 
лица. Также конкретизируется цель посещения, дата, форма мероприятия и 
название. В этом разделе можно указать количество участников, место проведе-
ния и т. д. 

Здесь необходимо сделать анализ проведенного мероприятия на соответ-
ствие целям и задачам воспитательного процесса всего учреждения и данного 
класса или группы в отдельности. Следует оценить соответствие предлагаемой 
формы проведения возрастным особенностям детей. Также любое внеклассное 
мероприятие должно включать элементы краеведения и практической значимо-
сти, пусть небольшие, но конкретные и соответствующие возрастному восприя-
тию информации учащимися. Таким образом будет осуществляться такая важ-
ная задача современного воспитания, как формирование жизнеспособности 
личности.

Осуществление индивидуального подхода 
В данном разделе оценивается подготовка детей: их инициатива, возмож-

ность демонстрации творческих способностей и навыков, приобретенных в 
процессе обучения или воспитания. Анализ внеклассного воспитательного 
мероприятия должен позволить отследить степень подготовки не только педаго-
га, но и участников. Также учитывается количество привлеченных детей и орга-
низация благоприятных условий для их самореализации. 

Организационный блок
Данный блок должен содержать информацию о соблюдении временных 

рамок мероприятия и логичном чередовании его основных этапов. К основным 
этапам мероприятия относятся: наличие организационного момента, основной 
части и рефлексии. Анализ внеклассного мероприятия обязательно должен со-
держать такую информацию, так как она позволяет оценить уровень владения 
воспитателем основными педагогическими навыками. 

Педагогическая деятельность 
В данном разделе определяется стиль педагогического общения с детской 

аудиторией и уровень владения учителем педагогическими технологиями. В со-
временной педагогике существует большое разнообразие традиционных и ин-
новационных технологий, позволяющих максимально точно реализовать задачи 
и цели, поставленные в процессе подготовки к мероприятию. 

Рекомендации 
Здесь проверяющий должен указать положительные и отрицательные ас-

пекты проведенного мероприятия, а также предложить конкретные рекоменда-
ции. Педагога необходимо обязательно ознакомить с этим разделом анализа для 
его выбора индивидуальной траектории самообразования в будущем. Анализ 
внеклассного мероприятия обязательно должен заверяться проверяющим лицом 
и педагогом. 



21 
 

Приложение № 3 
 

Схема плана воспитательного мероприятия 
1. Название (форма), тема. 
2. Цели: познавательные, воспитательные, развивающие. 
3. Время и место проведения. 
4. Подготовка: 
– распределение поручений 
– привлечение актива и составление плана 
– подготовка различных выступлений 
5. Наглядность, ТСО, оборудование и оформление 
6. Использованная литература. 
7. Ход мероприятия (план) 
8. Подведение итогов (анализ воспитательного мероприятия, выводы и 

рекомендации). 
 

Схема анализа (самоанализа) воспитательного мероприятия 
1. Целенаправленность 
а) соответствие цели ВМ общей цели воспитания (четкость формулировок); 
б) соответствие уровню воспитанности, возрастным особенностям и по-

требностям учащихся; 
в) соответствие содержания, форм и методов целевым установкам. 
2. Содержание 
а) актуальность темы, содержания мероприятия; 
б) доступность содержания (возраст, уровень, воспитания); 
в) новизна информации; 
г) возможности эмоционального воздействия (воспитывающая ценность 

содержания); 
д) связь с жизненным опытом учащихся; 
е) уровень владения материалом педагогом, его эрудированность в этом 

вопросе. 
3. Методика проведения 
а) обоснованность выбора форм, методов и их соответствие цели и со-

держанию; 
б) организационная четкость, целесообразность распределения времени; 
в) активность и самостоятельность учащихся, приемы и методы их обес-

печивающие; 
г) использование наглядности, ТСО, роль обстановки, приемы создания 

эмоциональной атмосферы; 
д) наличие эмоционального контакта и импровизации; 
е) использование элементов игры, реализация принципа романтики; 
ж) влияние личности педагога, педагогические способности и уровень 

владения педагогической техникой. 
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4. Результативность 
а) достижение целей, уровень реализации задач; 
б) отношение учащихся к воспитательному мероприятию, его познава-

тельная эффективность; 
в) влияние на формирование мотивов поведения учащихся; 
г) недостатки, оценка результативности; 
д) рекомендации по совершенствованию методики аналогичного воспита-

тельного мероприятия. 
 

Примерная схема аспектного анализа (самоанализа)  
воспитательного мероприятия 

 
Форма проведения Содержание Возможность  

самореализации 
личности  

во внеклассном 
мероприятии 

Воспитательные 
возможности  
мероприятия 

1. Место прове-
дения  (использо-
вание возможно-
стей школы). 

2. Соответствие 
оформления со-
держанию меро-
приятия. 

3. Соответствие 
формы и содержа-
ния мероприятия. 

4. Организация 
разных видов дея-
тельности. 

1. Взаимосвязь 
содержания меро-
приятия с учебной 
работой. 

2. Продуман-
ность мероприятия 
(глубина содержа-
ния и логика пода-
чи материала, вли-
яние содержания  
на развитие инте-
ресов учащихся. 

3. Элемент поис-
ка, новизна в со-
держании меро-
приятия. 

4. Побуждает ли 
внеклассное меро-
приятие к самооб-
разованию? 

5. Внимание и 
интерес аудитории 
(опирается ли со-
держание меро-
приятия на инте-
ресы ребят) 

1. Адресность 
(соответствие воз-
растным особен-
ностям). 

2. Творчество 
как элемент само-
реализации лично-
сти. 

3. Является ли 
внеклассное меро-
приятие стимулом 
в духовном и ин-
теллектуальном 
развитии лично-
сти. 

4. Выразитель-
ность исполнения. 

5. Формирование 
умений и навыков 
в процессе подго-
товки и проведе-
ния мероприятий. 

1. Массовость и 
активность уча-
щихся. 

2. Формирова-
нию каких черт 
творческой лично-
сти способствует 
данное мероприя-
тие? (неординар-
ность, организа-
торские качества, 
демократизм, гу-
манизм) 

3. Воспитание 
общей культуры. 

4. Состязатель-
ность и соревнова-
тельность. 

5. Эмоциональ-
ный настрой. 

6. Создание 
условий для само-
выражения детей. 

Выводы и _____________________________________________________ 
предложения___________________________________________________ 
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Приложение № 4 
 

АНАЛИЗ ВНЕУРОЧНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
(схема самоанализа воспитательного мероприятия) 

Педагог______________________________________________________________ 
Аудитория (для кого проводится)________________________________________ 
Тема внеурочного мероприятия_________________________________________ 
Дата ________________________________________________________________ 

 
Предмет  
анализа 

 
Критерии 

Кол-во баллов (max) 
 

 Цель мероприятия 
 конкретность задач (целей) мероприятия;  
 была открыта воспитанникам и побудительна для них; 
 ориентирована на воспитательный результат; 
 соотносима с целью деятельности школы; 
 соответствовала возрастным и культурным особенностям воспитанников 

 
5 

 Тема и форма мероприятия 
 продуманы совместно с обучающимися; 
 обусловлены целью мероприятия; 
 соответствуют возрасту обучающихся; 
 достаточно оригинальны. 

 
4 

 Подготовка к мероприятию 
 большую роль играют дети (родители); 
 проходит по четкому, составленному совместно с обучающимися плану; 
 задания по подготовке мероприятия были распределены между участ-

никами. 
 

3 
 Содержание мероприятия оптимально 

 соответствует цели; 
 соответствует теме; 
 соответствует возрасту; 
 направлено на достижение результатов 2–3 уровня  
 имеет новизну 



24 
 

5 
 Проведение мероприятия 

 дети – в роли ведущего; 
 мероприятие не затянуто; 
 мероприятие имеет разумное количество этапов; 
 предоставлена возможность импровизации; 
 предусмотрена активная позиция для родителей. 

 
5 

 Результат мероприятия 
 замысел мероприятия реализован 
 мероприятие способствовало формированию УУД 
 педагог сумел заинтересовать воспитанников, владел аудиторией 
 высокое качество методического обеспечения 
 психологическая комфортность. 

 
5 
 

ИТОГО 
 

27б. 
 

Вывод: 
0–9 баллов – мероприятие не работает на формирование УУД 
10–18 баллов – частично формирует УУД 
19–27 баллов – в полной мере формирует УУД 

 
Советы по организации классного часа  

 
1. Содержание классных часов следует строить так, чтобы постепенно пе-

реходить от «предметной» информации к её оценке, от общих оценок к развер-
нутым суждениям.  

2. Необходимо учитывать возрастной состав учащихся, психологические 
особенности восприятия материала,  следить за вниманием и при его снижении 
использовать интересные по содержанию факты или поставить «острый» во-
прос, использовать музыкальную паузу, сменить вид деятельности.  

3. В процессе обсуждения поставленных вопросов классный руководи-
тель должен быть очень внимателен к выступлениям обучающихся, вносить 
нужные коррективы, ставить дополнительные наводящие вопросы, акцентиро-
вать внимание на важных моментах, размышлять вместе с детьми и помочь им 
найти правильное решение нравственной проблемы.  
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Составление психолого-педагогической характеристики  
учебного класса 

 
Необходимо помнить, что важнейшим принципом психологического об-

следования является конфиденциальность (с результатами обследования могут 
быть ознакомлены только педагоги-психологи, курирующие педпрактику, ни в 
коем случае нельзя разглашать их одноклассникам или другим лицам). Чтобы 
ответы ученика на тесты были максимально искренними, необходимо завоевать 
его доверие тактичностью, чуткостью, доброжелательностью. 

Рекомендуемые методики: 
1. Методика М. Рокича «Ценностные ориентации» (терминальные и ин-

струментальные ценности); 
2. Метод социометрических измерений Дж. Морено (социоматрица, ми-

шень, социометрический статус, сплоченность группы, наличие микрогрупп); 
3. Оценка психологического климата коллектива. 
Результаты тестов с их интерпретацией должны быть представлены в 

приложении, на них делаются ссылки в тексте характеристики. Сама характери-
стика должна быть по объему не мене 6–7 страниц. 

 
Схема психолого-педагогической характеристики учебного класса 

 
1. Общие сведения о классе (количество учащихся, их возраст, гендерный 

состав, история формирования класса). 
2. Общая характеристика успеваемости и дисциплины, наличие микро-

групп. 
3. Внутригрупповые межличностные отношения (степень сплоченности, 

наличие неформального лидера, референтной группы, «отверженных»). 
4. Статус личности. 
5. Психологический климат в группе, наличие противоборствующих мик-

рогрупп. 
6. Групповые настроения, групповые ценности, групповые традиции, 

групповое мнение. 
7. Уровень группового развития. 
8. Общие выводы и рекомендации. 
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Памятка по работе с активом класса (для студентов,  
проходящих практику в качестве классного руководителя) 

 
Если в классе есть 
активисты РДШ 

Если в классе есть  
органы ученического  

самоуправления, ученики 
класса входят в состав 
детской организации,  

не связанной  
с деятельностью РДШ 

Если в школе отсут-
ствуют органы учени-
ческого самоуправле-
ния и нет актива РДШ

Соберите активистов, 
проведите разговор о 
том, какие дела Вы мо-
жете провести вместе с 
ребятами в классе 

Примите участие в засе-
дании органа ученического 
самоуправления, актива 
детской организации для 
того, чтобы познакомиться 
с деятельностью ребят 

Подготовьте короткое 
сообщение о Россий-
ском движении школь-
ников.  
Проведите классный 

час расскажите школь-
никам о деятельности 
РДШ  
 
 

При необходимости 
проведите занятие по 
развитию лидерских 
компетенций актива 
Проведите коллек-

тивное планирование 
совместной деятельно-
сти студентов и школь-
ного актива, подготовь-
те, проведите интерес-
ные и полезные для ре-
бят дела, проанализи-
руйте их вместе с ребя-
тами   

Проведите с ребятами 
встречу и расскажите о де-
ятельности РДШ.  
Обсудите, как школьный 

актив, ученики класса мо-
гут включиться в деятель-
ность РДШ  
Обсудите с ребятами 

возможности участия в де-
ятельности РДШ  
Проведите коллективное  

планирование совместной  
деятельности студентов и  
школьного актива, подго-
товьте, проведите интерес-
ные и полезные для ребят 
дела, проанализируйте их 
вместе с ребятами  
 

Проведите «Акт доб-
ровольцев» – пригласи-
те всех, кто хочет сде-
лать жизнь в классе ин-
тереснее, разнообраз-
нее.  
На встрече обсудите, 

что хотят и могут сде-
лать ребята сами для 
улучшения жизни.  
Проведите занятие по 

развитию лидерских 
компетенций с активом  
Проведите коллектив-

ное планирование сов-
местной деятельности 
студентов и школьного 
актива, подготовьте, 
проведите интересные и 
полезные для ребят де-
ла, проанализируйте  
их вместе с ребятами  
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Занятие для актива класса 
Что значит быть лидером 

 
Вожак – это тот, кто ведет за собой, 

кому доверяются люди в трудные моменты жизни и работы. 
А.Н. Лутошкин 

 
Вопрос 1. Кого можно считать лидером? 
(Лутошкин А.Н. Как вести за собой. – М., 1978.) 
Лидер – человек, имеющий высокий авторитет среди коллег, друзей, това-

рищей и других в силу своих личностных, духовных, организаторских, профес-
сиональных и иных качеств, выделяющих его среди остальных людей. 

Лидерство – способность влиять на других людей таким образом, чтобы 
они работали на достижение целей деятельности. 

 
Вопрос 2. Перечислите самые важные лидерские качества. Каким дол-

жен бытьлидер? 
Компетентность – знание того дела, в котором человек проявляет себя как 

лидер; 
Ответственность – необходимость, обязанность отвечать за свои поступ-

ки, высоко развитое чувство долга; 
Активность – умение действовать энергично, напористо; 
Инициативность – творческое проявление активности, выдвижение идей, 

предложений; 
Общительность – открытость для других, готовность общаться, потреб-

ность иметь контакты с людьми; 
Сообразительность – способность доходить до сущности явлений, видеть 

и причины и следствия, определять главное; 
Настойчивость – проявление силы воли, упорства, умение доводить дело 

до конца; 
Самообладание – способность контролировать свои чувства, свое поведе-

ние в сложных ситуациях; 
Способность управлять собой – способность в полной мере использовать 

свое время и энергию, умение преодолевать трудности, заботиться о накопле-
нии сил. 

Работоспособность – выносливость, способность выполнять напряжен-
ную работу; 

Творческий подход к деятельности – поиск нестандартных подходов к 
решению управленческих проблем. Умение генерировать идеи. Стремление к 
нововведениям. 

Наблюдательность – умение видеть, подмечать главное и детали; 
Самостоятельность – независимость в суждениях, личная инициатива, 

решительность в поступках, умение брать ответственность на себя; 
Организованность – способность планировать свою деятельность, прояв-

лять последовательность, собранность; 
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Воспитанность – знание правил этикета, норм морали, умение вести себя 
в различных ситуациях; 

Актерские данные. 
Можно проверить наличие лидерских способностей. Для этого нужно 

начать действовать или можно использовать тест. 
 

Игры для выявления лидеров 
 

Для того, чтобы провести упражнения ребята делятся на две-три равные 
по количеству участников команды. Каждая команда выбирает себе название. 
Вожатый предлагает условия: «Команды будут выполнять задания после того, 
как я скомандую «Начали!». Выигравшей будет считаться та команда, которая 
быстрее и точнее выполнит задание. 

Итак, первое задание. Сейчас каждая команда должна сказать хором ка-
кое-нибудь одно слово. «Начали!» Для того чтобы выполнить это задание, необ-
ходимо всем членам команды как-то договориться. Именно эти функции берёт 
на себя человек, стремящийся к лидерству. 

Второе задание. Здесь необходимо, чтобы, ни о чем не договариваясь, 
быстро встало полкоманды. «Начали!». 

Третье задание. Сейчас все команды летят в космическом корабле на 
Марс, но для того, чтобы полететь, нам нужно как можно быстрее организовать 
экипажи. В экипаж входят: капитан, штурман, пассажиры и «заяц». Создайте 
команды, распределите роли. 

Итак, кто быстрее?! 
Обычно функции организатора опять же берёт на себя лидер, но распре-

деление ролей часто происходит таким образом, что лидер выбирает себе роль 
«зайца». Это можно объяснить его желанием передать ответственность коман-
дира на плечи кого-нибудь другого. 

Задание четвёртое. Мы прилетели на Марс, и нам нужно как-нибудь раз-
меститься в марсианской гостинице, а в ней только трёхместный номер, два 
двухместных номера и один одноместный. Вам необходимо как можно быстрее 
распределиться, кто в каком номере будет жить. «Начали!». 

Проведя эту игру, вы можете увидеть наличие и состав микрогрупп в ва-
шем коллективе. Одноместные номера обычно достаются либо скрытым, невы-
явленным лидерам, либо «отверженным». Предложенное количество номеров и 
комнат в них составлено для команды, состоящей из 8 участников. Если в ко-
манде больше или меньше участников, то определите количество номеров и 
комнат сами, но с тем условием, чтобы были трёхместные, двухместные и один 
одноместный номер. 

Задание пятое. Необходимо сделать марсианам подарки. Заодно расска-
жем о нашей зиме. У группы 2 пары ножниц. С их помощью необходимо выре-
зать 20 снежинок. 

Задание шестое. Необходимо сделать общую фотографию. Кто-то должен 
расставить всех так, как считает нужным. Фотография должна получиться весе-
лая и интересная. 
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По мере выявления лидеров, после выполнения каждого задания, про-
явивших себя лидеров можно из групп удалять и объединять в отдельную груп-
пу. Это даст возможность проявить лидерские качества максимальному количе-
ству ребят. 

 
Тест по выявлению организаторских способностей 

 
Инструкция: определите свои организаторские способности, т. е. умение 

активно влиять на людей. Для этого ответьте быстро, не задумываясь, на ниже-
приведенные вопросы. Ответы должны быть только утвердительными (да) или 
отрицательными (нет). 

Отвечая, постарайтесь воспроизводить свое реальное поведение в кон-
кретной ситуации. 

1. Часто ли тебе удается склонить большинство своих товарищей на свою 
сторону? 

2. Хорошо ли ты ориентируешься в критической ситуации? 
3. Нравится ли тебе заниматься общественной работой? 
4. Легко ли ты отступаешь от своих намерений, если возникают некото-

рые помехи в осуществлении их? 
5. Любишь ли ты придумывать или организовывать различные игры, раз-

влечения? 
6. Часто ли ты откладываешь на другие дни те дела, которые нужно было 

бы выполнить сегодня? 
7. Стремишься ли ты к тому, чтобы твои товарищи действовали в соответ-

ствии с твоим мнением? 
8. Верно ли, что у тебя не бывает конфликтов с товарищами из-за невы-

полнения ими своих обещаний, обязательств, обязанностей? 
9. Часто ли в решении важных дел ты проявляешь инициативу? 
10. Правда ли, что ты обычно плохо ориентируешься в незнакомой обста-

новке? 
11. Возникает ли у тебя раздражение, если не удается закончить начатое 

дело? 
12. Правда ли, что ты утомляешься от частого общения с товарищами? 
13. Часто ли проявляешь инициативу при решении вопросов, затрагива-

ющих интересы твоих товарищей? 
14. Верно ли, что ты редко стремишься к доказательству своей правоты? 
15. Принимаешь ли ты участие в общественной работе в школе (классе)? 
16. Верно ли, что ты не стремишься отстаивать свое мнение или решение, 

если оно не было сразу принято твоими товарищами? 
17. Охотно ли ты приступаешь к организации различных мероприятий 

для своих товарищей? 
18. Часто ли ты опаздываешь на деловые встречи, свидания? 
19. Часто ли ты оказываешься в центре внимания? 
20. Правда ли, что ты не очень уверенно чувствуешь себя в обществе 

большой группы своих товарищей? 
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Ключ: 
После того, как вы ответили на предложенные вопросы, посчитайте сум-

му набранных баллов. При этом учтите, что каждый утвердительный ответ на 
нечетные вопросы и отрицательный на четные оценивается в 1 балл. 

Интерпретация: результат 15 баллов и более свидетельствует о высоком 
уровне организаторских способностей; 13–14 баллов – о среднем; ниже 13 бал-
лов – о низком уровне развития организаторских способностей. Если у тебя 
оказался низкий уровень, не отчаивайся, при желании ты можешь развить свои 
организаторские способности. 

 
А.Н. Лутошкин выделил четыре основных стиля лидерства: 

 
«Разящие стрелы». Лидер единолично принимает решение, настойчиво 

добивается его выполнения. И летят его приказы, указания, требования к участ-
никам дела. Он торопится, так как задач много и все их надо выполнить. Рядом 
другие люди, их тоже можно включить в дело. Но он то ли не доверят им, то ли 
считает, что самому действовать надежнее – если промахнешься, то и отвечать 
только за себя. 

«Плывущий плот». Он плывет по течению. Его то вынесет на середину, и 
он горделиво покачивается у всех на виду, то занесет в тихую заводь, и он стоит 
спокойно и ждет порыва ветра, чтобы плыть дальше. 

«Снующий челнок». Бывает порой трудно действовать там, где люди не 
могут договориться между собой, отказываются работать вместе. Вот и мечется 
он от одного к другому, пытаясь примирить их, сам не вступая в конфликт. 
А это бывает нелегко: приходится выкручиваться, приспосабливаться, уговари-
вать. Он стремится к компромиссу на любой основе, лишь бы приглушить кон-
фликт и остаться удобным для всех. 

«Возвращающийся бумеранг». Прежде чем принять важное решение, 
пускает свое предложение, свой вариант плана дела по кругу. Не секрет, что 
один человек имеет меньше шансов найти правильный ответ и больше шансов 
сделать ошибку, чем целый коллектив. Выслушав мнения участников, он при-
нимает решение и начинает действовать. 

Однако не забывает советоваться и в процессе работы, обсуждая итоги, 
оценивая вклад каждого в общее дело. 

Задание 3. Обсудите, какие стили лидерства наиболее эффективны. 
 

Законы лидерства 
 

Лидер должен уметь делать очень многие вещи. Его роль меняется в зави-
симости от ситуации. Но существуют общие положения, о которых Вы должны 
помнить всегда, – это законы лидерства. 

Перестань ждать и прикидывать шансы, действуй и стремись к постав-
ленной цели. 

Только действия приводят к результату. Следуй законам лидерства, трени-
руйся, используй для этого любую возможность – и ты станешь лидером. 



31 
 

Лидер должен иметь мечту. Для того, чтобы добиться успеха, нужно 
уметь мечтать, быть преданным своей мечте и настойчивым в ее достижении. 
Именно мечта, опирающаяся на веру в ее осуществимость, является источником 
созидательной энергии и вдохновения. Лидер должен вдохновлять людей на 
свершения. 

Позиция лидера особенно важна для каждого члена коллектива, поскольку 
деятельность строится на человеческих взаимоотношениях. Старайся понять 
ценности людей, с которыми ты намерен сотрудничать. Фокусируй внимание на 
тех, кто готов к взаимопониманию и сотрудничеству. Твоя задача – помочь им 
направить свой опыт, образование, природные способности и воображение на 
достижение цели. Учись распознавать ситуацию, в которой нет возможности 
для выигрыша. 

Лидер концентрирует внимание на решении проблемы. Лидер умеет вы-
делить главное и сосредоточиться на решении задачи. Очень важно – не разме-
ниваться по мелочам. 

Лидер готов принимать решения. Ничто так не деморализует организа-
цию, как нерешительность. Совершенно не обязательно, чтобы все твои реше-
ния были правильными. Самое главное – это то, чтобы ты принимал решения и 
брал на себя ответственность за их выполнение и результат. Часто люди боятся 
принимать решения, опасаясь ошибиться. Нерешительность приводит к неста-
бильности и неуверенности. То, что ты готов принимать решения, важнее, чем 
то, то все твои решения правильны. По мере накопления опыта решения будут 
все лучше и лучше. 

Лидер принимает ответственность за ошибочные действия. Нет ничего 
более вредного для организации, чем лидер, который всегда прав. Настоящий 
лидер – это тот, кто берет на себя ответственность за любые ошибки в работе 
организации. Не занимайся обвинениями и поиском виноватых – проанализи-
руй ситуацию, извлеки уроки, сделай выводы и двигайся дальше. 

Лидер продвигает людей, которых он ведет за собой. Лидер всегда выдви-
гает на первое место тех людей, которыми он руководит. Выдвижение людей на 
первые роли дает им огромное преимущество, в первую очередь – демонстри-
рует объективную оценку их результатов. 

Лидер находится впереди и является примером. 
Задание 4. Сформулируйте собственные правила для лидеров. 
Каждый лидер должен не только уметь вести за собой, но и знать куда он 

идет и ведет людей. Он должен уметь ставить и достигать цель. Под целью мы 
понимаем предполагаемый конечный результат какой-либо деятельности. 

Задание 5. «Достижение цели» 
Если хочешь знать, как достичь цели, расставь по порядку следующие 

предложения. 
Соотношу свои желания с окружающим. 
Контролирую ход выполнения деятельности. 
Определяю реальность поставленной цели. 
Довожу работу до завершения. 
Определяю возможные средства для достижения цели. 
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Оцениваю и выбираю наиболее подходящие для достижения цели  
средства. 

Определяю и оцениваю возможные препятствия на пути достижения цели. 
Ищу способы преодоления препятствий. 
Действую. 
Прилагаю усилия, преодолеваю трудности. 
Определяю свои потребности, интересы, желания. 
Конкретизирую цель, определяю задачи. 
Сравниваю представление о результате с тем, что получается. 
Вношу коррективы. 
Оцениваю собственную убежденность в том, что я действительно этого 

хочу. 
Ставлю цель. 
 
Правильный вариант: 
Определяю свои потребности, интересы, желания. 
Соотношу свои желания с окружающим. 
Ставлю цель. 
Оцениваю собственную убежденность в том, что я действительно этого 

хочу. 
Определяю реальность поставленной цели. 
Конкретизирую цель, определяю задачи. 
Определяю возможные средства для достижения цели. 
Оцениваю и выбираю наиболее подходящие для достижения цели  

средства. 
Определяю и оцениваю возможные препятствия на пути достижения цели. 
Ищу способы преодоления препятствий. 
Действую. 
Прилагаю усилия, преодолеваю трудности. 
Контролирую ход выполнения деятельности. 
Сравниваю представление о результате с тем, что получается. 
Вношу коррективы. 
Довожу работу до завершения. 
Задание 6. Сформулируйте цели деятельности своего класса. Обсудите, 

каким ваш класс является сегодня, каким он может стать и что для этого необ-
ходимо сделать. 
 

Схема отчета студента-практиканта о прохождении производственной 
практики: психолого-педагогической практики: 

 
1. Школа, класс, где проводилась производственная практика. 
2. Краткая характеристика классного коллектива учащихся. 
3. Сколько уроков учителей прослушано? Темы этих уроков. Чему эти 

уроки научили? Какие технологии были использованы? 
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4. Внеклассная воспитательная работа с учащимися (перечислить меро-
приятия, в которых Вы принимали участие). 

5. Какие зачетные внеклассные мероприятия были проведены Вами? Ка-
кие трудности встретились в их подготовке и проведении? 

6. Были ли отступления от индивидуального плана? Что из намеченного 
по плану не выполнено и почему? 

7. Общие выводы и пожелания практиканта на будущее. 
Итоги практики подводятся на конференции, где каждая группа практикан-

тов представляет общий отчет с использованием видеороликов, фотогазеты, муль-
тимедийной презентации, показом фрагментов внеклассных мероприятий и т. д. 

Итоговая аттестация по результатам  производственной практики: психо-
лого-педагогической практики осуществляется в форме зачета. 

Время проведения аттестации – в течение первой недели после заверше-
ния сроков прохождения практики. 

На зачет студент представляет за 2 дня до окончания производственной 
практики: 

– педагогическую путевку с отзывом о работе практиканта; 
– дневник педагогических наблюдений с индивидуальным планом-

графиком практики; 
– отчет о работе; 
– конспект урока, анализ урока (2–3); 
– воспитательное мероприятие, анализ воспитательного мероприятия (2–3); 
– психолого-педагогическую характеристику на класс. 

 
Производственная практика: 

психолого-педагогическая практика в школе 
 

Полное название общеобразовательного учреждения (школы)_______________ 
Класс_______________________________________________________________ 
Директор общеобразовательного учреждения______________________________ 
Зам. директора по учебной работе_______________________________________ 
Организатор внеклассной и внешкольной работы__________________________ 
Классный руководитель________________________________________________ 
Учитель истории_____________________________________________________ 
Методист: групповой руководитель______________________________________ 
 

Расписание уроков в прикрепленных классах 
 

Дни Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота 
1 урок       
2 урок       
3 урок       
4 урок       
5 урок       
6 урок       
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Расписание звонков 
 

Начало              Конец 
1 урок_____________ 
2 урок_____________ 
3 урок_____________ 
4 урок_____________ 
5 урок_____________ 
6 урок_____________ 
 

Расписание кружков 
 

ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА 
 

Дата 
Краткое содержание работы студента 

в школе 

Отметка группового 
руководителя,  
классного  

руководителя  
или учителя 
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Отчет о работе, выполненной студентом  
в период производственной практики: психолого-педагогической практики 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет составил студент________________________ 
«   »__________20   г. 

Отчет проверил руководитель практики___________ 
«   »__________20   г. 
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ОТЗЫВ КЛАССНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ О ВНЕУРОЧНОЙ РАБОТЕ 
СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Завуч по воспитательной работе____________________________________ 
Классный руководитель___________________________________________ 

Печать школы 
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ОБРАЗЕЦ ТИТУЛЬНОГО ЛИСТА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ: 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
______________________________________________________________ 

 
Институт международных отношений истории и востоковедения 
Направление подготовки 44.03.05 Педагогическое образование  

Профиль подготовки:   
 

Квалификация (степень) выпускника 
 

БАКАЛАВР 
 

Отчет по производственной  
 

практике: психолого-педагогической практике 
 

Студент(ка)    курса       группы …......отделения (очного или заочного) 
Ф.И.О. студента___        
                 (подпись) 
 
Руководитель практики: 
                      ________ 
                 (подпись) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Место прохождения практики: (прописывается полностью название образовательного учреждения) 
Сроки прохождения практики: с …..    по.......20.....г. 
        Оценка:  
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Рекомендуемая литература  

Основная литература: 

1. Белорыбкина Е.А. Программа воспитания и социализации школы в
условиях ФГОС: теория, методика, практика Электронный ресурс: учебно-
методическое пособие / авт.-сост. Е.А. Белорыбкина, С.А. Исаева. – Киров: Ста-
рая Вятка, 2015. – 151 с. – (Воспитание и развитие личности в условиях ФГОС). – 
ISBN 978-5-91061-428-8.http://znanium.com/bookread2.php?book=526628 

2. Гликман И.З. Основы воспитания: учебное пособие / И.З. Гликман. –
М.: Форум: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 320 с.: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=472017 

3. Скакун В.А. Основы педагогического мастерства: учебное пособие /
В.А. Скакун. – М.: Форум: ИНФРА-М, 2011. – 208 с.: 60x90 1/16. – (Профессио-
нальное образование) (переплет) ISBN 978-5-91134-207-4. 
http://znanium.com/catalog/product/327687 

4. Шувалова Е.М. Педагогическая практика по истории / Е.М. Шувалова –
Казань, 2013. 

Дополнительная литература: 

1. Столяренко А.М. Общая педагогика / Столяренко А.М. – М.:ЮНИТИ-
ДАНА, 2015. – 479 с.: ISBN 5-238-00972-0 
http://znanium.com/bookread2.php?book=872169 

2. Жуков Г.Н. Общая и профессиональная педагогика: учебник / Г.Н. Жу-
ков, П.Г. Матросов. – М.: Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 448 с.: ил.; 60x90 
1/16. – (ПРОФИль). (переплет) ISBN 978-5-98281-342-8, 1000 экз. 
http://znanium.com/bookread2.php?book=403199 

3. Мустаева Ф.А. Социальная педагогика: учебник / Ф.А. Мустаева. – 3-e
изд. – М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. – 272 + XVI с.: 60x90 1/16. (доп. 
мат. znanium.com). – (Высшее образование: Бакалавриат) (переплет) ISBN 978-
5-369-01332-8, 500 экз. http://znanium.com/bookread2.php?book=447518 

Информационные Интернет-источники: 

1. Образец технологической карты урока по ФГОС
https://multiurok.ru/files/obraziets-tiekhnologhichieskoi-karty-uroka-po-fg-1.html 

2. Анализ внеклассного мероприятия: структура и рекомендации
http://fb.ru/article/93042/analiz-vneklassnogo-meropriyatiya-struktura-i-
rekomendatsii 
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