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Пояснительная записка  

 

Фонд оценочных средств (далее – ФОС) для промежуточной аттестации по дисциплине «Психология дошкольного 

возраста» разработан в соответствии с ФГОС ВО (указать наименование с реквизитами утверждения), основной 

профессиональной разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования – бакалавриат по направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование, утвержденным 

приказом Министерства образование и науки Российской Федерации от 22 февраля 2018 г. № 122, основной 

профессиональной образовательной программой высшего образования «Психология и социальная педагогика» с учетом 

требований профессионального стандарта 01.002 «Педагог-психолог (психолог в сфере образования)», утвержденный 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 24 июля 2015 г. № 514н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 18 августа 2015 г., регистрационный № 38575).  

Цель ФОС для промежуточной аттестации – установление уровня сформированности компетенции (части 

компетенции – ОПК-4. Способен осуществлять духовно-нравственное воспитание обучающихся на основе базовых 

национальных ценностей  

Задачи ФОС для промежуточной аттестации - контроль качества и уровня достижения результатов обучения по 

формируемым в соответствии с учебным планом компетенциям: 

 ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и 

др.), формирования нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать 

добро и зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний) нравственного поведения 

ОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

ОПК-4.3. Владеет: методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое действие и поведение 

духовных ценностей (индивидуально-личностных, общечеловеческих; национальных, семейных и др.).  

Требование к процедуре оценки:  

Помещение: особых требований нет/компьютерный класс/помещение с проекционным оборудованием/лаборатория 

Оборудование: проектор, ноутбук/ Инструменты:  

Расходные материалы:  

Доступ к дополнительным справочным материалам:  

Нормы времени:  

 

Проверяемая (ые) компетенция (и) (из ОПОП ВО):  

перечислить с кодами и наименованиями  

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

ценностей. 

Проверяемый индикатор достижения компетенции: 

перечислить с кодами и наименованиями  

ОПК-4.1. Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; методы и приемы формирования 

ценностных ориентаций обучающихся, развития нравственных чувств (совести, долга, эмпатии, ответственности и др.), 

формирования нравственного облика (терпения, милосердия и др.), нравственной позиции (способности различать добро и 

зло, проявлять самоотверженность, готовности к преодолению жизненных испытаний) нравственного поведения 

ОПК-4.2. Умеет: создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у обучающихся нравственной 

позиции, духовности, ценностного отношения к человеку. 

ОПК-4.3. Владеет: методами и приемами становления нравственного отношения обучающихся к окружающей 

действительности; способами усвоения подрастающим поколением и претворением в практическое действие и поведение 

духовных ценностей (индивидуально-личностных, общечеловеческих; национальных, семейных и др.). 

Проверяемый (ые) результат (ы) обучения:  

перечислить тот (те), на который ориентировано задание  

Знает общие принципы и подходы к реализации процесса воспитания; развития нравственных чувств (эмпатии, 

ответственности и др.), нравственной позиции (способности различать добро и зло), нравственного поведении у детей 

дошкольного возраста. 

Тип (форма) задания:  

Тест 

Пример типовых заданий (оценочные материалы):  

1.  Выберите правильный ответ. Сенсорное развитие – это: 

а) развитие анализаторов; 

б) ознакомление с эталонами; 

в) овладение способами обследования; 

г) развитие анализаторов, ознакомление с эталонами; 

д) развитие анализаторов, усвоение способов обследования, ознакомление с эталонами. 

1. _____________________________________________________ 

2. Основным условием сенсорного развития ребенка является: 

а) специальные тренировочные упражнения; 

б) показ взрослыми способов действий; 

в) активная деятельность ребенка; 

г) манипулирование с предметом. 

2. _____________________________________________________ 
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3. Первые попытки специальных приемов запоминания отмечаются в возрасте: 

а) 3–4 года; 

б) 5–6 лет; 

в) 7 лет. 

3. _____________________________________________________ 

4. Взаимозависимость обучения и мышления: 

а) состоит в расширении объема знаний; 

б) состоит в обучении способам действий; 

в) состоит в передаче новых способов действий, знаний в готовом виде; 

г) состоит в активной деятельности ребенка по овладению знаниями, способами действий; 

д) не прослеживается, развитие мышления не зависит от обучения; 

е) незначительна. 

4. _____________________________________________________ 

5. Изменения в умственном развитии дошкольника являются результатом усвоения: 

а) готовой системы знаний, отражающей существенные связи; 

б) способов общения со взрослыми; 

в) системы знаний, приобретенных ребенком; 

г) способов действий; 

д) отдельных знаний, умений. 

5. _____________________________________________________ 

6. Дошкольный возраст сензитивен для развития мышления: 

а) наглядно–действенного; 

б) наглядно–образного; 

в) схематического; 

г) логического. 

6. ____________________________________________________ 

7. Положительные эмоции у детей вызывает: 

а) свободная деятельность ребенка, насыщенная переживаниями; 

б) ожидание начала обучения в школе; 

в) незаслуженная награда; 

г) наказание; 

д) поощрение. 

7. ____________________________________________________ 

8. Инструкция. Выберите основные условия, способствующие развитию общения дошкольника: 

а) содержание общения; 

б) общение взрослых; 

в) потребности ребенка; 

г) поощрение; 

д) индивидуальные особенности; 

е) наказание; 

ж) опыт общения. 

8. ____________________________________________________ 

9. Инструкция. Выберите правильный ответ. 

Этапы формирования личности в дошкольном возрасте: 

а) соподчинение мотивов; 

б) отделение от взрослого; 

в) усвоение нравственных норм; 

г) «Я сам»; 

д) самосознание и самооценка; 

е) формирование произвольного поведения. 

9. ____________________________________________________ 

10. Инструкция. Выберите правильный ответ. 

Основными предпосылками учебной деятельности дошкольника являются: 

а) познавательный интерес; 

б) возраст; 

в) здоровье ребенка; 

г) правила; 

д) принятие задачи; 

е) овладение общими способами действий. 

10. _____________________________________________________ 

11. Компоненты учебной деятельности дошкольника: 

а) замысел; 

б) контроль, самоконтроль; 

в) достижение результата; 

г) правила; 

д) принятие задачи; 

е) воображаемая ситуация; 
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ж) действия для выполнения задачи. 

11. _____________________________________________________ 

12. Функции речи дошкольника: 

а) планирующая; 

б) коммуникативная; 

в) мыслительная; 

г) волевая; 

д) эмоциональная; 

е) регулирующая. 

12. _____________________________________________________ 

13. Основным содержанием игры в старшем дошкольном возрасте является: 

а) освоение способов действий; 

б) получение удовольствия; 

в) высвобождение лишней энергии; 

г) воспроизведение человеческих отношений. 

13. _____________________________________________________ 

14. Ведущим познавательным процессом в дошкольном возрасте является: 

а) мышление; 

б) восприятие; 

в) память. 

14. _____________________________________________________ 

15. Феномен «горькая конфета» иллюстрирует: 

а) осознание незаслуженной награды; 

б) неразвитость абстрактного мышления; 

в) соподчиненность мотивов. 

15. _____________________________________________________ 

 

Оценочный лист к типовому заданию (модельный ответ):  

1.- Д;      2 –В;      3 –Б;     4-Г;    5-В,Г;     6 – Б,В;     7-АБ,Д;     8 – В;      9-А,В,Д,Е;  10- А; 11—Б, В, Д, Ж;   11- Б, В, Д, 

Ж;     12- А,Б, В, Е;     13-Г;      14-В;       15-В.   

Критерии оценки. 

Правильный ответ на 75-100 % вопросов  – 5 баллов 

Правильный ответ на 75 -50 % вопросов - 4 балла 

Правильный ответ на 50-25  % вопросов - 3 балла 

Правильный ответ на 25-10  % вопросов - 2 балла 

Отсутствие правильных ответов – 0 баллов 

 

Проверяемый (ые) результат (ы) обучения:  

перечислить тот (те), на который ориентировано задание  

Умеет создавать воспитательные ситуации, содействующие становлению у детей дошкольного возраста нравственной 

позиции 

Тип (форма) задания: 

Решение практической ситуации. 

Пример типовых заданий (оценочные материалы):  

«Д.Б. Эльконин приводит в своих исследованиях историю одного хромого мальчика, который в дошкольном возрасте 

любил играть с ребятами в футбол. Естественно, неудачи и насмешки сверстников огорчали его, но несмотря на это, он 

каждый раз при первой возможности устремлялся во двор и присоединялся к играющим ребятам. Несмотря на то, что 

занятие для него было малоуспешным, чувство своей неполноценности у него не было. И вот в 7 лет он впервые отказался 

от игры в футбол, осознав свою несостоятельность в этом деле.  

Вопросы:  

- Проанализируйте данную ситуацию с точки зрения развития самосознания и самооценки у дошкольников.  

-Спрогнозируйте возможное поведение ребенка в последующем и предложите рекомендации родителям и 

воспитателям данного ребенка». 

Оценочный лист к типовому заданию (модельный ответ):  

Критерии оценки: 

- работа зачитывается студенту, если  решение задачи верное или в основном верное, осознанное, аргументированное; 

- работа не зачитывается, если задача решена неверно или частично верно, студент не может дать теоретическое 

обоснование решению задачи. 

 

Проверяемый (ые) результат (ы) обучения:  

перечислить тот (те), на который ориентировано задание 

Владеет умением подбирать эффективные методы и приемы  воспитания  нравственного отношения дошкольников к 

окружающей действительности 

Пример типовых заданий (оценочные материалы):  

Покажите на конкретном примере, как формируется чувство вины у дошкольников. 

Оценочный лист к типовому заданию (модельный ответ):  
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Переживание вины связано с формированием у человека нравственных норм поведения (совести), с развитием его как 

личности. Д. Осьюбел (Ausubel, 1955) выдвинул три предпосылки развития эмоции вины: 

1. принятие общих моральных ценностей; 

2. их интернализация; 

3. способность к самокритике, развитая настолько, чтобы воспринимать противоречия между 

интернализированными ценностями и реальным поведением. 

Осьюбел предполагает существование общекультурных механизмов усвоения вины, что связано с одинаковыми 

отношениями между родителями и ребенком, необходимостью лишь минимума навыков социализации ребенка, 

имеющихся в каждой культуре, и определенной последовательностью этапов когнитивного и социального развития. 

Предпосылкой воспитания совести и чувства вины является желание родителей и всего общества воспитать у 

подрастающего поколения чувство ответственности. 

М. Кляйн, являющаяся одним из ведущих специалистов по раннему детству, доказывала, что чувство вины возникает 

в первые месяцы жизни из-за тех смешанных чувств, которые ребенок испытывает к матери: он может любить и не любить 

ее одновременно. 

Чувство вины не возникает на пустом месте. Людей готовят к этому с детства. Младенцы виноватыми не бывают, 

потому что еще не знают, что такое «плохо», а что такое «хорошо». Их различению обучают прежде всего родители. 

Каждый ребенок должен научиться сдерживать свои импульсы, усвоить и соблюдать множество правил общественного 

поведения, отличать дурное от хорошего. В процессе такого обучения родители одобряют или порицают его. В результате 

уже к четырем с половиной — пяти годам у ребенка должен постепенно утверждаться сложный и трудный процесс 

изменения прежней установки на возможное поведение. Однако как произойдет такое преобразование, взрослых обычно 

не интересует. Они только подчеркивают необходимость признания допущенных ошибок. 

Например, они изолируют ребенка, совершившего проступок, ставят в угол, предоставляют ему возможность побыть 

наедине с собой, «подумать о своем поведении» («будешь стоять в углу, пока не поймешь и не научишься себя вести»). 

Однако принудительные меры не часто достигают цели. 

Гораздо более продуктивным может быть другой способ. Осознание вины проще дается ребенку, если он сумеет 

поставить себя на место того, кому причинил зло («зачем собачку за лапку тянешь, ей больно, а если тебя за ногу схватить?», 

«зачем у мальчика игрушку отобрал, я вот сейчас твой велосипед заберу, тебе хорошо будет?» и т. д.). Уйти от 

эгоцентризма, увидеть ситуацию глазами «жертвы» плохого поступка, примерить ее незавидное положение на себя самого, 

испытать сочувствие к «жертве» и раскаяние — вот действенный алгоритм, позволяющий ребенку яснее представить 

последствия своих действий, почувствовать вину, услышать голос совести. 

Воспитывать чувство вины необходимо. Вопрос в том, как правильно это делать, чтобы не сформировать у ребенка 

комплекс вины. Начинается это, когда первый раз родители говорят ребенку «извинись». Извинись перед тетей за то, что 

сказал, что она толстая. Она обиделась (хотя это правда). Извинись за то, что ударил мальчика (хотя он первый начал). Но 

ребенок не чувствует себя виноватым — он сказал правду, то, что есть на самом деле, или старался защитить девочку. А 

ведь его учат быть честным и защищать слабых. И поскольку ребенок не может противостоять взрослым, ему приходится 

смиряться и, может быть, считать, что он на самом деле виноват. И это первый шаг к внутреннему расколу. С одной 

стороны, родители учат говорить правду, а с другой — заставляют извиняться за то, что он ее произнес. Они не объясняют, 

почему надо делать так-то и так-то, не следят, чтобы действия их ребенка соответствовали принципам. Конечно, со 

временем ребенок адаптируется к этой двойственности. Но у одних детей вина остается полезным сигналом, 

корректирующим поведение, у других перерастает в комплекс вины. А это уже дискомфорт, напряженность, страхи и 

потеря уверенности в себе. 

Ошибкой взрослых при таком воспитании является их уверенность в том, что если ребенком вслух произнесено 

извинение, то это признание им своей ошибки ведет к отказу от совершения подобных действий в будущем. 

 

Методические материалы, определяющие процедуру и критерии оценивания сформированности компетенций при 

проведении промежуточной аттестации  

Полная оценка компетенций выпускника по направлению подготовки  44.03.01 «психолого-педагогическое 

образование» осуществляется на итоговой государственной аттестации. В процессе текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации, как правило, проводится оценивание более локальных результатов обучения – компонентов 

компетенций (знаний, умений, навыков по дисциплине). 

Письменные работы экономят время преподавателя, позволяя разработать равноценные по трудности вариантов 

вопросы и возможность уменьшения субъективности при оценке подготовки обучающегося. 

Case-study (ситуация) Проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной проблемы. 

Тест – это простейшая форма контроля, направленная на проверку владения терминологическим аппаратом и 

конкретными знаниями по дисциплине. 

Цель каждой формы контроля – зафиксировать приобретенные обучающимся в результате освоения теоретических 

курсов и полученные при прохождении практики знания, умения, навыки, способствующие формированию 

профессиональных и общекультурных компетенций. 

 

 

 
  


