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1. ЦЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Целью государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является определение уровня 

подготовки выпускника к выполнению профессиональных задач, его готовности к основным 

видам профессиональной деятельности и включает проверку овладения компетенциями в соот-

ветствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) «Практическая психология в социаль-

ной сфере и образовании». 

Государственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня 

профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. В соответствии с ФГОС 

ВО, обучающиеся должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и профессиональные компе-

тенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей профессиональной дея-

тельности, профессионально излагать специальную информацию, научно аргументировать 

свою точку зрения. 

Выпускник программы по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое 

образование, направленность (профиль) «Практическая психология в социальной сфере и обра-

зовании» квалификация (степень) магистр должен обладать профессиональными компетенция-

ми, соответствующими области, сфере и типам задач профессиональной деятельности. 

 

2. УКАЗАНИЕ МЕСТА В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Государственная итоговая аттестация завершает освоение образовательных программ и 

является обязательной. Она проводится в целях определения соответствия результатов освое-

ния обучающимися основных образовательных программ соответствующим требованиям 

ФГОС ВО.  

В Блок 3 учебного плана «Государственная итоговая аттестация» входит выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ по направлению 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Практическая 

психология в социальной сфере и образовании» осуществляется в ходе государственной итого-

вой аттестации, которая включает в себя защиту выпускной квалификационной работы. Госу-

дарственная итоговая аттестация направлена на установление соответствия уровня профессио-

нальной подготовки выпускников требованиям ФГОС ВО. 

В соответствии с ФГОС ВО, обучающиеся должны показать свою способность и умение, 

опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном уровне задачи своей 

профессиональной деятельности, профессионально излагать специальную информацию, научно 

аргументировать свою точку зрения. 

Выпускник программы магистратуры по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) «Практическая психология в социаль-

ной сфере и образовании» квалификация (степень) магистр должен обладать профессиональ-

ными компетенциями, соответствующими области, сфере и типам задач профессиональной дея-

тельности: научно-исследовательский, проектный, сопровождения, педагогический.  

Выполнение профессиональных задач в каждой из обозначенных сфер профессиональ-

ной активности должно соответствовать определенным квалификационным требованиям.  

Требования к итоговой государственной аттестации определяются:  

1. Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образования по 

направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, квалифика-

ция (степень) магистр, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 22.02.2018 г. № 127 (ред. от 08.02.2021 г.). 

2. Положением об организации и проведении государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специали-

тета, программам магистратуры в ФГБОУ ВО «Мурманский арктический государственный уни-
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верситет», принято на заседании Ученого совета МАГУ (протокол №13 от 28.05.2020 г.). 

3. Положением о выпускной квалификационной работе в ФГБОУ ВО «Мурманский арктический 

государственный университет», принято на заседании Ученого совета МАГУ (протокол №10 от 

19.02.2020 г). 

 

3.ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

В соответствии с учебным планом ГИА проводится в сроки, определяемые графиком 

учебного процесса по образовательным программам высшего образования. ГИА обучающихся 

проводится в форме подготовки и защиты ВКР. Выпускная квалификационная работа пред-

ставляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень подготовлен-

ности выпускника к самостоятельной профессиональной деятельности. 

 

4.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе ГИА обучающийся должен продемонстрировать сформированность компе-

тенций. 

Универсальные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование  

категории (груп-

пы) универсаль-

ных компетенций 

Код и наименование  

универсальной компетен-

ции выпускника 

Код и наименование индикатора достижения  

универсальной компетенции 

Системное и крити-

ческое мышление 

УК-1. Способен осуществ-

лять критический анализ 

проблемных ситуаций на ос-

нове системного подхода, 

вырабатывать стратегию дей-

ствий 

УК-1.1. Анализирует проблемную ситуацию как систему, 

выявляя ее составляющие и связи между ними. 

УК-1.2. Определяет пробелы в информации, необходимой 

для решения проблемной ситуации, и проектирует процес-

сы по их устранению. 

УК-1.3. Критически оценивает надежность источников 

информации, работает с противоречивой информацией из 

разных источников. 

УК-1.4. Разрабатывает и содержательно аргументирует 

стратегию решения проблемной ситуации на основе си-

стемного и междисциплинарных подходов. 

УК-1.5. Использует логико-методологический инструмен-

тарий для критической оценки современных концепций фи-

лософского и социального характера в своей предметной 

области. 

Разработка и реа-

лизация проектов 

УК-2. Способен управлять 

проектом на всех этапах 

его жизненного цикла 

УК-2.1. Формулирует на основе поставленной проблемы 

проектную задачу и способ ее решения через реализацию 

проектного управления. 

УК-2.2. Разрабатывает концепцию проекта в рамках обо-

значенной проблемы: формулирует цель, задачи, обосно-

вывает актуальность, значимость, ожидаемые результаты 

и возможные сферы их применения. 

УК-2.3. Планируетнеобходимые ресурсы, в том числе с 

учетом их заменяемости. 

УК-2.4. Разрабатывает план реализации проекта с исполь-

зованием инструментов планирования. 

УК-2.5.Осуществляет мониторинг хода реализации про-

екта, корректирует отклонения, вносит дополнительные 

изменения в план реализации проекта, уточняет зоны от-

ветственности участников проекта. 

Командная работа и 

лидерство 

УК-3. Способен организовы-

вать и руководить работой 

команды, вырабатывая 

командную стратегию для 

достижения 

УК-3.1. Разрабатывает стратегию сотрудничества и на ее 

основе организует отбор членов команды для достижения 

поставленной цели. 

УК-3.2. Планирует и корректирует работу команды с уче-

том интересов, особенностей поведения и мнений ее чле-
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поставленной цели нов. 

УК-3.3. Разрешает конфликты и противоречия при дело-

вом общении на основе учета интересов всех сторон. 

УК-3.4. Организует дискуссии по заданной теме и обсуж-

дение результатов работы команды с привлечением оппо-

нентов разработанным идеям. 

Коммуникация УК-4. Способен применять 

современные коммуникатив-

ные технологии, в том числе 

на иностранном(ых) язы-

ке(ах), для 

академического и професси-

онального взаимодействия  

УК-4.1. Устанавливает и развивает профессиональные 

контакты в соответствии с потребностями совместной дея-

тельности, включая обмен информацией и выработку еди-

ной стратегии взаимодействия. 

УК-4.2. Осуществляет составление и корректный перевод 

академических и профессиональных текстов с иностран-

ного языка на государственный язык Российской Федера-

ции и с государственного языка Российской Федерации на 

иностранный. 

УК-4.3. Представляет результаты академической и про-

фессиональной деятельности на различных публичных 

мероприятиях, включая международные, выбирая наибо-

лее подходящий формат. 

УК-4.4. Аргументированно и конструктивно отстаивает 

свои позиции и идеи в академических и профессиональных 

дискуссиях на государственном языке Российской Федера-

ции, в том числе на иностранном языке (-ах). 

Межкультурное 

взаимодействие 

УК-5. Способен анализиро-

вать и учитывать разнообра-

зие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия 

УК-5.1. Анализирует важнейшие идеологические и цен-

ностные системы, сформировавшиеся в ходе историческо-

го развития; обосновывает актуальность их использования 

при социальном и профессиональном взаимодействии. 

УК-5.2. Выстраивает социальное профессиональное взаи-

модействие с учетом особенностей основных форм науч-

ного и религиозного сознания, деловой и общей культуры 

представителей других этносов и конфессий, различных 

социальных групп. 

УК-5.3. Обеспечивает создание поликультурной среды вза-

имодействия в коллективе при выполнении профессиональ-

ных задач. 

Самоорганизация 

и саморазвитие (в 

том числе здоро-

вьесбережение) 

УК-6. Способенюопреде-

лять и реализовывать при-

оритеты собственной дея-

тельности и способы ее 

овершенствования на ос-

нове самооценки 

УК-6.1. Определяет приоритеты собственной деятельно-

сти, личностного развития и профессионального роста. 

УК-6.2. Оценивает собственные (личностные, ситуатив-

ные, временные) ресурсы, выбирает способы преодоления 

личностных ограничений на пути достижения целей. 

УК-6.3. Выстраивает гибкую профессиональную траекто-

рию, используя инструменты непрерывного образования, 

с учетом накопленного опыта профессиональной дея-

тельности и динамично изменяющихся требований рынка 

труда. 

УК-6.4. Оценивает индивидуальный личностный потен-

циал, выбирает техники самоорганизации и самоконтроля 

для реализации собственной деятельности. 
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Общепрофессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Наименование ка-

тегории (группы) 

общепрофессио-

нальных компе-

тенций 

Код и наименование общепро-

фессиональной компетенции 

выпускника 

Код и наименование индикатора достижения обще-

профессиональной компетенции 

Правовые и этиче-

ские основы про-

фессиональной дея-

тельности 

ОПК-1. Способен осуществлять 

и оптимизировать профессио-

нальную деятельность в соответ-

ствии с 

нормативными правовыми акта-

ми в сфере образования и 

нормами профессиональной эти-

ки 

ОПК-1.1. Знает: нормативные правовые документы, ре-

гламентирующие профессиональную деятельность; пси-

холого-педагогические основы организации профессио-

нального взаимодействия; принципы профессиональной 

этики. 

ОПК-1.2. Умеет: применять содержание основных пра-

вовых документов, регламентирующих профессиональ-

ную деятельность, разрабатывать программы монито-

ринга и оценки результатов реализации профессиональ-

ной деятельности в соответствии с нормативно-

правовыми актами в сфере образования. 

ОПК-1.3. Владеет: нормами профессиональной этики 

при реализации профессиональной деятельности с 

участниками образовательных отношений; навыками 

оптимизации своей профессиональной деятельности в 

соответствии с 

нормативно-правовыми актами в сфере образования. 

Разработка ос-

новных и допол-

нительных обра-

зовательных про-

грамм 

ОПК-2. Способен проектировать 

основные идополнительные об-

разовательные программы и раз-

рабатывать научно-

методическое обеспечение ихре-

ализации 

ОПК-2.1. Знает: принципы, методы и подходы к процес-

сам проектирования основных идополнительных обра-

зовательных программ; пути достиженияобразователь-

ных результатов и способы оценки результатов обуче-

ния; ключевые принципы проектирования основных и 

дополнительных образовательных программ; основные 

подходы кразработке научно-методического обеспече-

ния реализации программ; комплексные характеристики 

иособенности основных и дополнительных образова-

тельныхпрограмм, знает структуру программ, понимает 

основные принципы разработки научно-

методическогообеспечения реализации программ. 

ОПК-2.2. Умеет: разрабатывать целевой, содержатель-

ный и организационный разделы основных и дополни-

тельныхобразовательных программ образовательного 

процесса;разрабатывать элементы содержания программ 

и осуществлять их отбор с учетом планируемых образо-

вательных результатов; отбирать элементы содержания 

программ, определять принципы их преемственности, 

умеет определять планируемые образовательные ре-

зультаты; разрабатывать научно-методическое обеспе-

чение реализации программ; разрабатывать алгоритм 

проектирования основных и дополнительных образова-

тельных программ, умеет определять отличия программ. 

ОПК-2.3. Владеет: навыками разработки целевого, со-

держательного и организационного разделов основных и 

дополнительныхобразовательных программ с учетом-

планируемых образовательных результатов; осуществ-

ляетпроектирование основных и дополнительных обра-

зовательных программ с учетом планируемыхобразова-

тельных результатов; отбирает иструктурирует содер-

жание основных идополнительных образовательных 

программ; реализует профессиональную деятельность 

по разработке научно-методического обеспечения реа-

лизации основных и дополнительных образовательных 

программ;разрабатывает алгоритм проектирования ос-
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новных и дополнительных образовательных программ. 

Совместная и инди-

видуальная учебная 

и воспитательная 

деятельность обу-

чающихся 

ОПК-3. Способен проектировать 

организацию совместной и ин-

дивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обуча-

ющихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностя-

ми 

ОПК-3.1. Знает: современное законодательство в обла-

сти образования, требования ФГОС общего образова-

ния, современные методики и технологии организации 

образовательной (учебной и воспитательной) деятельно-

сти, принципы и содержание теории педагогического 

проектирования; общие закономерности развития ре-

бенка, современные педагогические технологии реали-

зации деятельностного и компетентностного подходов с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

обучающихся, в том числе с особыми образовательными 

потребностями; содержание примерных основных обра-

зовательных программ, индивидуальные и групповые 

технологии обучения и воспитания; знает и имеет пред-

ставление об основных физиологических и психологи-

ческих особенностях обучающихся с особыми образова-

тельными потребностями. 

ОПК-3.2. Умеет: планировать и организовывать учеб-

ную и воспитательную деятельность сообразно с воз-

растными и психофизиологическими особенностями и 

индивидуальными образовательными потребностями 

обучающихся, осуществлять учебное сотрудничество и 

совместную учебную деятельность; организовывать са-

мостоятельную деятельность обучающихся, в том числе 

учебно-исследовательскую и проектную; планировать и 

осуществлять учебный процесс в соответствии с основ-

ной общеобразовательной программой, отбирать раз-

личные виды учебных задач (учебно-познавательных, 

учебно-практических, учебно-игровых) и организовы-

вать их решение (в индивидуальной или групповой 

форме) в соответствии с уровнем познавательного и 

личностного развития обучающихся. 

ОПК-3.3. Владеет: принципами педагогического проек-

тирования индивидуальных образовательных маршру-

тов; разрабатывает и реализует собственные (авторские) 

методические приемы обучения и воспитания с учетом 

контингента обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; разрабатывает учебные занятия с уче-

том особенностей обучаемого контингента, использует в 

практике профессиональной деятельности современные 

информационно-коммуникационные технологии и 

СМИ; систематизирует, обобщает и использует отече-

ственный и зарубежный опыт организации совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельно-

сти обучающихся; проводит анализ контингента обуча-

ющихся, уточняет и модифицирует планирование обра-

зовательного и воспитательного процесса; разрабатыва-

ет и реализует методические приемы обучения и воспи-

тания с учетом индивидуальных образовательных по-

требностей; разрабатывает учебные занятия с учетом 

особенностей обучаемого контингента, реализует груп-

повые и индивидуальные технологии обучения и воспи-

тания; планирует образовательный и воспитательный 

процесс для группы, класса и/или отдельных континген-

тов обучающихся с выдающимися способностями и/или 

особыми образовательными потребностями на основе 

имеющихся типовых программ и собственных разрабо-

ток с учетом специфики состава обучающихся. 

Построение воспи- ОПК-4. Способен создавать и ОПК-4.1. Знает: основополагающие принципы духовно-
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тывающей образо-

вательной среды 

реализовывать условия и прин-

ципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на 

основе базовых национальных 

ценностей  

нравственного воспитания обучающихся на основе ба-

зовых национальных ценностей, психолого-

педагогические основы программ воспитательной рабо-

ты с обучающимися. 

ОПК-4.2. Умеет: анализировать психолого-

педагогические условия реализации программ духовно-

нравственного воспитания и оценивать уровень духов-

но-нравственного развития обучающихся. 

ОПК-4.3. Владеет: принципами проектирования и мето-

дами реализации программ духовно-нравственного вос-

питания на основе базовых национальных ценностей в 

конкретных условиях социальной ситуации развития 

обучающихся. 

Контроль и оцен-

ка формирования 

результатов об-

разования 

ОПК-5. Способен разрабаты-

вать программымониторинга 

результатов образования обу-

чающихся,разрабатывать и 

реализовывать программы 

преодолениятрудностей в 

обучении 

ОПК-5.1. Знает: виды, цели, результаты международных 

исследований качества образования; способы и мето-

дыорганизации мониторинговых исследований, типоло-

гию мониторингов, методологический инструментарий-

мониторинга; технологию диагностирования образова-

тельных результатов, принципыдиагностирования, по-

нимает механизмывыявления индивидуальныхособен-

ностей, перспектив развитияличности обучающегося, 

способыпреодоления затруднений в обучении. 

ОПК-5.2. Умеет: разрабатывать программырегулярного 

отслеживания результатовосвоения образовательной 

программыобучающимися, умеет разрабатыватьпро-

граммы целенаправленнойдеятельности по преодолению 

трудностейв обучении; осуществлять отбордиагностиче-

ского инструментария, проводить анализ результатовди-

агностического исследования,организовывать педагоги-

ческоевзаимодействие со специалистами вобласти обра-

зования (психологом,логопедом, социальным педагогом 

и др.). 

ОПК-5.3. Владеет: методами организации ипроведения 

педагогического мониторингаосвоения обучающи-

мисяобразовательной программы уровняобучения; раз-

рабатывает программыцеленаправленной деятельности 

попреодолению образовательныхдефицитов обучаю-

щихся; используетсовременные способы диагностики 

имониторинга с учетом примененияинформационно-

коммуникационныхтехнологий; отбирает и системати-

зируеткомплекс критериев для формированияинстру-

ментария мониторингаобразовательных результатовобу-

чающихся по освоению образовательной программы 

уровня обучения; проводит мониторинг образователь-

ных результатов и осуществляет их анализ; проводит-

корректировку учебной деятельности исходя из данных 

мониторинга образовательных результатов с учетомин-

дивидуальных возможностей и образовательных по-

требностей обучающихся и проектирует комплексмеро-

приятий по преодолению трудностей в обучении; осу-

ществляет отбор диагностического инструмента-

рия,анализ образовательных результатов обучающихся, 

реализует педагогические рекомендации специалистов 

(психолога, логопеда, дефектолога и др.) в работе 

сдетьми, испытывающими трудности в освоении про-

граммы, а также с детьми с особыми образовательными-

потребностями. 

Психолого-

педагогические тех-

ОПК-6. Способен проектировать 

и использовать эффективные 

ОПК-6.1. Знает: перечень и основные положения норма-

тивно-правовых документов, защищающих права лиц с 
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нологии в профес-

сиональной дея-

тельности 

психолого-педагогические, в том 

числе инклюзивные, технологии 

в профессиональной деятельно-

сти, необходимые для индивиду-

ализации обучения, развития, 

воспитания обучающихся с осо-

быми образовательными по-

требностями 

ОВЗ на доступное и качественное образование; общие и 

специфические особенности психофизического развития 

обучающихся с особыми образовательными потребно-

стями; функциональные обязанности в рамках своей 

профессиональной деятельности; взаимосвязь своей 

профессии с другими смежными профессиями; возмож-

ные перспективы своей профессиональной карьеры. 

ОПК-6.2. Умеет: проектировать специальные условия 

при инклюзивном образовании обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; анализировать и 

осуществлять отбор информационных технологий, ис-

пользуемых в образовательном процессе; организовы-

вать деятельность обучающихся с ОВЗ по овладению 

адаптированной образовательной программой; прово-

дить оценочные процедуры, отвечающие особым обра-

зовательным потребностям обучающихся с ОВЗ; орга-

низовывать совместную деятельность обучающихся с 

ОВЗ с нормально развивающимися сверстниками при 

инклюзивном образовании. 

ОПК-6.3. Владеет: принципами разработки программ-

ных материалов педагога (рабочих программ учебных 

дисциплин и др.), учитывающих разные образователь-

ные потребности обучающихся, в том числе особые об-

разовательные потребности обучающихся с ОВЗ; прово-

дит уроки (занятия) в инклюзивных группах (классах); 

проводит оценочные мероприятия (входная, промежу-

точная, итоговая диагностика успеваемости) в инклю-

зивных классах (группах). 

Взаимодействие с 

участниками обра-

зовательных отно-

шений 

ОПК-7. Способен планировать и 

организовывать взаимодействия 

участников образовательных 

отношений 

ОПК-7.1. Знает: особенности организации сетевой фор-

мы реализации образовательных программ с использо-

ванием ресурсов нескольких организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность; механизмы взаи-

модействия участников образовательных отношений; 

основные закономерности возрастного развития, стадии 

и кризисы развития, социализации личности; индикато-

ры индивидуальных особенностей траекторий жизни 

участников образовательных отношений; технологии и 

методы организации взаимодействия участников обра-

зовательных отношений; основы психодидактики, поли-

культурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях. 

ОПК-7.2. Умеет: использовать методы и приемы сетевой 

формы реализации образовательных программ с исполь-

зованием ресурсов нескольких организаций, осуществ-

ляющих образовательную деятельность; использовать 

технологии и методы организации взаимодействия 

участников образовательных отношений; использовать 

социальные сети для организации взаимодействия с раз-

личными участниками образовательной деятельности. 

ОПК-7.3. Владеет: принципами разработки эффектив-

ных механизмов сетевых форм реализации образова-

тельных программ с использованием ресурсов несколь-

ких организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность; осуществляет планирование и организа-

цию взаимодействий участников образовательных от-

ношений с учетом основных закономерностей возраст-

ного развития; использует в ходе планирования и орга-

низации взаимодействия участников образовательных 

отношений индикаторы их индивидуальных особенно-

стей; использует технологии и методы организации вза-
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имодействия участников образовательных отношений 

для реализации образовательной деятельности; исполь-

зует возможности социальных сетей для организации 

взаимодействия различных участников образовательной 

деятельности. 

Научные основы 

педагогической дея-

тельности 

ОПК-8. Способен проектировать 

педагогическую деятельность на 

основе специальных научных 

знаний и результатов исследова-

ний 

ОПК-8.1. Знает: современную методологию педагогиче-

ского проектирования, алгоритмы разработки, оценки 

качества и результатов педагогических проектов, состо-

яние и тенденции развития международных и отече-

ственных педагогических исследований; методику и 

технологию проектирования педагогической деятельно-

сти, инструменты оценки качества и определения ре-

зультатов педагогического проектирования, содержание 

и результаты исследований в области педагогического 

проектирования; основы проектного подхода в педаго-

гической деятельности, основные методы и стадии педа-

гогического проектирования, закономерности и формы 

организации педагогического процесса, основные 

направления исследований в области педагогического 

проектирования. 

ОПК-8.2. Умеет: выделять и систематизировать основ-

ные идеи и результаты международных и отечественных 

педагогических исследований; определять цель и задачи 

проектирования педагогической деятельности исходя из 

условий педагогической ситуации; подбирать и приме-

нять методы разработки педагогического проекта в со-

ответствии с задачами проектирования педагогической 

деятельности, применять инструментарий оценки каче-

ства и определения результатов педагогического проек-

тирования; применять современные научные знания и 

материалы педагогических исследований в процессе пе-

дагогического проектирования; оценивать педагогиче-

скую ситуацию и определять педагогические задачи, ис-

пользовать принципы проектного подхода при осу-

ществлении педагогической деятельности; применять 

основные методы педагогического проектирования и 

выделять основные идеи в содержании педагогических 

исследований и учитывать их при осуществлении педа-

гогического проектирования. 

ОПК-8.3. Владеет: навыками самостоятельно определять 

педагогическую задачу и проектировать педагогический 

процесс для ее решения; осуществляет оценку результа-

тивности педагогического проекта, опираясь на совре-

менные научные знания и результаты педагогических 

исследований; разрабатывает педагогический проект для 

решения заданной педагогической проблемы с учетом 

педагогической ситуации; осуществляет оценку каче-

ства и прогнозирование результатов педагогического 

проектирования; использует современные научные зна-

ния и результаты педагогических исследований в педа-

гогическом проектировании; выбирает методы педаго-

гического проектирования с учетом заданных условий 

педагогического процесса; моделирует педагогический 

проект для типовой педагогической ситуации; проводит 

анализ и корректировку смоделированного педагогиче-

ского проекта с учетом научных разработок. 
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Профессиональные компетенции выпускников и индикаторы их достижения 

Задачи ПД Наименование кате-

гории (группы)  

профессиональных 

компетенций 

Код и наименование  

профессиональной 

компетенции выпуск-

ника 

Код и наименование индикатора 

достижения общепрофессиональ-

ной компетенции 

Психологическая диа-

гностика особенностей 

детей и обучающихся 

для выявления потреб-

ностей в обучении, раз-

витии, социальной 

адаптации. Проведение 

оценки метапредмет-

ных и личностных об-

разовательных резуль-

татов. Проведение ана-

лиза и оценки хода и 

результатов реализации 

психологической кор-

рекции поведения и 

развития детей и обу-

чающихся в соответ-

ствии с результатами 

психологической диа-

гностики 

Диагностика и экспер-

тиза социальной и  

образовательной среды 

ПК-1 Способен прово-

дить диагностику пси-

хического развития обу-

чающихся и экспертизу 

социальной и образова-

тельной среды 

ПК-1.1. Знает: теоретические основы 

психодиагностики обучающихся, в 

том числе принципы отбора и разра-

ботки методик для оценки сформиро-

ванности метапредметных и личност-

ных образовательных результатов, и 

экспертизы социальной и образова-

тельной среды. 

ПК-1.2. Умеет: планировать и прово-

дить психодиагностические 

обследования обучающихся, в том 

числе в целях оценки 

сформированности метапредметных и 

личностных образовательных резуль-

татов, и экспертизу социальной и об-

разовательной среды. 

ПК-1.3. Владеет: навыками проведе-

ния, обработки данных и формулиро-

вания выводов по результатам психо-

диагностических обследований обу-

чающихся, экспертизы социальной и 

образовательной среды. 

Психолого-

педагогическое 

Консультирование пе-

дагогических работни-

ков, родителей (закон-

ных представителей) и 

обучающихся, в том 

числе проведение ме-

роприятий в области 

профессиональной 

ориентации обучаю-

щихся 

 

Консультирование 

субъектов образова-

тельного процесса 

ПК-2 Способен консуль-

тировать, оказывая пси-

холого-педагогическую 

помощь субъектам обра-

зовательного процесса с 

учетом индивидуально-

психологических осо-

бенностей и образова-

тельных потребностей 

обучающихся 

ПК-2.1. Знает: базовые принципы 

психологического консультирования 

и основные виды задач консульта-

тивной работы в образовании и соци-

альной сфере для оказания психоло-

го-педагогической помощи субъектам 

образовательного процесса с учетом 

индивидуально-психологических 

особенностей и образовательных по-

требностей обучающихся. 

ПК-2.2. Умеет: Организовывать кон-

сультативную работу с субъектами 

образовательного процесса, опреде-

лять приоритеты и планировать ход 

консультации для оказания психоло-

го-педагогической помощи субъектам 

образовательного процесса с учетом 

индивидуально-психологических 

особенностей и образовательных по-

требностей обучающихся. 

ПК-2.3. Владеет: навыками проведе-

ния психологической консультации с 

субъектами образовательных отно-

шений, в том числе с обучающимися 

по вопросам профориентации для 

оказания психолого-педагогической 

помощи субъектам образовательного 

процесса с учетом индивидуально-

психологических особенностей и об-

разовательных потребностей обуча-

ющихся. 
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Осуществление помо-

щи педагогам в 

освоении и применении 

психолого-

педагогических 

технологий (в том чис-

ле инклюзивных), не-

обходимых 

для адресной работы с 

различными контин-

гентами обучающихся: 

одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в 

трудные жизненные 

ситуации, дети-

мигранты, дети-сироты, 

с особыми образова-

тельными потребно-

стями (аутисты, дети с 

синдромом дефицита 

внимания и гиперак-

тивностью и др.), обу-

чающиеся с ОВЗ, обу-

чающиеся с девиация-

ми поведения, обучаю-

щиеся с зависимостью 

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение образова-

тельной деятельности 

ПК-3 Способен осу-

ществлять психолого-

педагогическое сопро-

вождение образователь-

ной деятельности, кон-

структивно взаимодей-

ствуя со специалистами 

смежных областей по 

вопросам развития обу-

чающихся 

ПК-3.1. Знает: особенности организа-

ции психолого-педагогического со-

провождения образовательной дея-

тельности, конструктивного взаимо-

действия со специалистами смежных 

областей по вопросам развития обу-

чающихся 

ПК-3.2. Умеет: использовать методы 

и приемы организации психолого-

педагогического сопровождения об-

разовательной деятельности, кон-

структивного взаимодействия со спе-

циалистами смежных областей по 

вопросам развития обучающихся 

ПК-3.3. Владеет: принципами разра-

ботки эффективных механизмов ор-

ганизации психолого-

педагогического сопровождения об-

разовательной деятельности, кон-

структивного взаимодействия со спе-

циалистами смежных областей по 

вопросам развития обучающихся 

Проведение психолого-

педагогической профи-

лактики, 

направленной на пре-

дупреждение 

возможных нарушений 

в развитии личности 

ребенка, межличност-

ных отношений в семье 

и с социальным окру-

жением 

Сохранение и укреп-

ление психологическо-

го здоровья обучаю-

щихся 

ПК-4 Способен осу-

ществлять психопрофи-

лактическую деятель-

ность, направленную на 

сохранение и укрепле-

ние психологического 

здоровья, психическое 

развитие и становление 

личности обучающегося 

с учетом возрастных 

особенностей, оказывать 

психологическое содей-

ствие оптимизации об-

разовательной деятель-

ности 

ПК-4.1. Знает: теоретические прин-

ципы, основные виды и средства пси-

холого-профилактической работы с 

обучающимися. 

ПК-4.2. Умеет: планировать, прово-

дить и оценивать эффективность про-

грамм психолого-профилактической 

работы с обучающимися. 

ПК-4.3. Владеет: навыками проведе-

ния программ и мероприятий по 

предотвращению социальных и пси-

холого-педагогических развития обу-

чающихся и средствами оценки их 

эффективности. 

Проведение психолого- 

педагогического 

просвещения, направ-

ленного на 

повышение уровня 

психолого-

педагогической 

культуры обучающих-

ся, их 

родителей и педагогов 

Психологическое  

просвещение 

ПК-5 Способен осу-

ществлять психологиче-

ское просвещение, про-

ектировать профилакти-

ческие и коррекционно-

развивающие програм-

мы для обучающихся, в 

том числе с особыми 

образовательными по-

требностями 

ПК-5.1. Знает: направления, приемы и 

методы психологического просвеще-

ния с учетом образовательных по-

требностей и индивидуальных воз-

можностей обучающихся. 

ПК-5.2. Умеет: реализовывать про-

граммы повышения психологической 

компетентности субъектов образова-

тельного процесса, работающих с 

различными категориями обучаю-

щихся. 

ПК-5.3. Владеет: приемами и сред-

ствами информирования о факторах, 

препятствующих развитию личности 

детей,  
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5. ПРОВЕДЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

5.1. Содержание государтсвенной итоговой аттестации 

 

РАЗДЕЛ I. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ МОДУЛЬ:  

ПСИХОЛОГИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Научные методы и технологии в психолого-педагогических исследованиях 
Методология психолого-педагогического исследования. Классификации наук по 

предмету: естественнонаучные, гуманитарные и точные науки. Классификация наук по методу: 

номотетические (законополагающие) и идеографические (описывающие особенное). Место психологии 

в системе наук. Объект и предмет психологической науки. Основные методологические проблемы 

психологии. Проблема объективного метода в психологии. Субъективистский и объективистский 

подходы к изучению психического. Психофизическая и психофизиологическая проблема в психологии. 

Проблема биологического и социального, внешнего и внутреннего в психологии. Методологические 

проблемы организации и проведения психологического исследования. Проблема единиц анализа 

психики. Тезаурус психологической науки. Основные принципы психологии: принцип детерминизма, 

принцип развития, принцип деятельности: принцип единства сознания и деятельности, принцип 

системности. Этапы научного исследования. Этапы психологического исследования. Поисковый и 

основной этапы исследования и их методология. Идеографический и номотетический подходы. 

Гуманитарная и естественно-научная методология. Индуктивные и дедуктивные методы в науке. 

Эмпирическое исследование и теоретический анализ в психологии.  

Научные методы и технологии исследовательской и диагностической работы пси-

холога в образовании. Классификации исследовательских методов. Номотетический и идео-

графический подходы к исследованию. Гуманитарная и естественнонаучная методология: ме-

тодология и методы. Количественные и качественные методы исследования: сравнительный 

анализ. Описательные, естественнонаучные и практические методы психологии: сравнитель-

ный анализ. Основные группы методов (по Б. Г.Ананьеву). Характеристика основных методов 

сбора эмпирической информации.  

Разработка программы и планирование научно-исследовательской работы. Основ-

ные компоненты программы научного исследования. Планы и дизайны научного исследования. 

Этапы психологического исследования. Поисковый и основной этапы исследования и их мето-

дология. Разработка программы психологического исследования. Роль модели в психологиче-

ском исследовании. Содержательная модель психологического исследования: сущность, функ-

ции, виды. Проблема. Теоретический анализ проблемы. Объект и предмет исследования. Объ-

ект и предмет исследования в направлении подготовки «психолого-педагогическое образова-

ние». Цели психологического исследования. Цели и задачи исследования в направлении подго-

товки «психолого-педагогическое образование». Гипотеза в психолого-педагогическом иссле-

довании. Виды гипотез. Положения, выносимые на защиту. Задачи психологического исследо-

вания. Формирование выборки в психолого-педагогическом исследовании. Характеристики вы-

борки: рандомизированная, квотная, сплошная. Подбор и обоснование методов в психолого-

педагогическом исследовании. Проблемы «полевого этапа» исследования: сбор данных и их 

фиксация. 

Анализ результатов психолого-педагогического исследования. Составление отчета 

о научно-исследовательской работе. Обработка полученных данных: количественная и каче-

ственная. Измерительные шкалы в психологии: номинальная, ранговая, интервальная, шкала 

отношений. Табулирование полученных данных. Контент-анализ качественной информации. 

Описательная статистика: среднее арифметическое; мода; вариации; дисперсия; стандартное 

отклонение. Способы представления данных: таблицы, гистограммы, диаграммы, полигон. Ста-

тистическое доказательство гипотезы исследования: статистические критерии и коэффициенты 

корреляции. Параметрические критерии (t-критерий Стьюдента) и непараметрические критерии 

(критерий 2; критерий знаков; критерий Манна-Уитни; критерий Вилкоксона; критерий Ро-

зенбаума; угловое преобразование Фишера; точный критерий Фишера). Коэффициенты корре-
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ляции: -коэффициент; коэффициент Спирмена; коэффициент Кэндалла; коэффициент Пирсо-

на. Условия выбора статистических критериев и коэффициентов корреляции: объем выборки; 

зависимые и независимые выборки; характер распределения данных; измерительная шкала. 

Методы многомерного анализа: корреляционный анализ, кластерный анализ, факторный ана-

лиз, дисперсионный анализ, регрессионный анализ, психосемантические методы. Компьютер-

ная обработка и использование статистических пакетов программ для обработки данных. Про-

блема интерпретации полученных данных. Использование модели. Отчеты и предложения. Со-

ставление отчета о научном исследовании: структура и виды отчетов. Научная статья о резуль-

татах исследования: требования, структура.  

Проведение научно-исследовательской работы. Проблемы планирования научного 

исследования в образовании. Проблемы сбора научной информации по теме (заданию). Про-

блемы обработки, анализа и систематизации научной информации. Проблемы представления 

результатов научного исследования или обследования. Подготовка презентации. Выступление с 

докладом на конференции. 

Практические исследования в области образования. Нормативно-правовые и эти-

ческие вопросы научной деятельности в образовании. Структура и содержание научного и 

практического исследования в области психолого-педагогического направления. Нормативно-

правовые вопросы научной деятельности в образовании. Этические вопросы научного исследо-

вания в образовании: «не навреди»; добровольность; анонимность. Различение исследования и 

обследования. Экспериментальное исследование. Независимая и зависимая переменная в экс-

перименте. Требования к эксперименту. Влияние на эксперимент дополнительных переменных. 

Феномен Хоуторнского эксперимента. Валидность эксперимента: внешняя и внутренняя. Виды 

экспериментов в психологии. Активный эксперимент, пассивный эксперимент (корреляционное 

исследование). Экспериментальные планы: факторный; латинский квадрат; греко-латинский 

квадрат. Опытно-психологическое исследование в образовании. Обучающий эксперимент. Кон-

статирующий и формирующий эксперимент. Основные схемы экспериментов в организацион-

ной психологии. Инновации в образовании. Передовой профессиональный опыт в коллективе и 

технологии его трансляции. Технологии рефлексии профессионального опыта: собственного и 

других специалистов. Технология супервизии «молодого специалиста». Технологии превраще-

ния результатов анализа и экспертиз профессиональной деятельности в учебно-методические 

рекомендации. Методы построения взаимодействия и образовательного процесса с учетом за-

кономерностей психического развития человека и зоны ближайшего развития учащихся. Ана-

лиз, прогнозирование и профилактика рисков образовательной среды. 

 

Культурно-исторический и деятельностный подход  

в психологии и образовании 
Исторический очерк становления культурно-исторического и деятельностного 

подходов в психологии и образовании. Проблемы исторической психологии в науке XVII-

XVIII веков (Вико, Гердер, В. Гумбольт, Штейнталь, романтическая историография во Фран-

ции, В. Скотт). Психологические школы о проблемах исторической психологии (В.Вундт, пси-

хоанализ, гештальт-психология, интеракционизм, теория поля и когнитивная психология). Ис-

торико-психологический аспект исследований французских историков XIX века (Меерсон, 

Блок, Вернан, Фуко). Теория М. Вебера о влиянии протестантизма на формирование рацио-

нальности в поведении человека Нового времени. Теория первобытного мышления Леви-

Брюля. Историко-психологический аспект генетической психологии Ж.Пиаже. Культурно-

историческая теория Л. Выготского и А.Лурия. Культурно-историческая теория М. Коула. Тео-

рия пассионарности Л. Гумилева. Концепция суггестии Б. Поршнева. Культурологические кон-

цепции в трактовке исторического развития (Й.Хейзинга, Ю.Лотман и др.). Теория М.Бахтина. 

Методология культурно-исторического и деятельностного подходов. Принцип исто-

ризма в отечественной психологии. Филогенетическое и онтогенетическое направление в куль-

турно-исторической психологии. Развитие культурно-исторической психологии в работах оте-
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чественных авторов. Теория Выготского о зонах актуального и ближайшего развития. Принцип 

единства сознания и деятельности в трактовке С. Л. Рубинштейна и А. Н. Леонтьева. Культур-

но-исторический подход в психологии развития и возрастной психологии. Концепция культур-

но-исторического развития психики человека Л.С.Выготского. Учение о предмете и методе ис-

следования развития. Понятие психологического возраста как единицы анализа развития. 

Структура и динамика возраста. Понятие «социальной ситуации развития». Психологические 

новообразования как особые типы строения личности и ее деятельности, впервые возникающие 

на данной стадии развития. Динамика психического развития как чередование стабильных и 

критических (кризисов) периодов развития. Возрастные кризисы, их характеристика и значе-

ние. Понятие высших психических функций. Специфика психического развития человека в он-

тогенезе. Закон развития высших психических функций и его теоретическое значение. Роль 

среды в психическом развитии. Проблема обучения в развитии ребенка. Понятие «зоны бли-

жайшего развития», его теоретическое и практическое значение. Проблема сензитивных перио-

дов. Учение о системном и смысловом строении сознания. Теоретическое и практическое зна-

чение культурно-исторической концепции Л.С.Выготского для возрастной психологии. Про-

блема движущих сил психического развития ребенка в отечественной психологии. 

Принцип социально-исторической обусловленности психики человека. Проблема спе-

цифики психического развития человека в онтогенезе. Понятие о «социальном наследовании» 

как специфически человеческой форме фиксации видового опыта. Проблема движущих сил 

психического развития ребенка в современной отечественной психологии. Роль осмысленной 

предметной деятельности в психическом развитии ребенка. Зависимость развития от планомер-

ного формирования умственных действий и понятий П.Я.Гальперина. Типы содержания и 

структуры деятельности (А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн). Понятие ведущей деятельности 

(А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин). Психическая деятельность как продукт интериоризации внеш-

ней предметной деятельности субъекта (А.Н.Леонтьев, П.Я.Гальперин, А.В.Запорожец). Поня-

тие условий психического развития. Роль созревания в психическом развитии ребенка. Роль 

общения в психическом развитии ребенка. Проблема генезиса и развития форм общения в он-

тогенезе (М.И.Лисина). Понятие источников психического развития. Связь содержания обуче-

ния и психического развития (Д.Б.Эльконин, В.В.Давыдов). Проблемное обучение и развитие 

мышления ребенка. Типы учения, их связь с психическим развитием ребенка.  

Проблема соотношения обучения, созревания и развития в современной психологии. 

Теория планомерного развития умственных действий П. Я. Гальперина. Учение А. Г. Асмолова 

об универсальных умственных действиях. Развитие идей деятельностного подхода в школе С. 

Л. Рубин штейна (К.А.Абульханова-Славская, А.В.Брушлинский). Естественно-научный и гу-

манитарный подходы к проблемам исторической психологии. 

Методы и технологии исследовательской и диагностической деятельности в куль-

турно-историческом и деятельностном подходах. Характеристика основных методов есте-

ственно-научной парадигмы. Эксперимент. Обучающий эксперимент. Формирующий экспери-

мент. Тестовые методы. Кросскультурные исследования в исторической психологии. Методы 

гуманитарной парадигмы: методы понимания. Включенное наблюдение, интервью, герменев-

тика. Качественные методы в психологии. Контент-анализ. Методология контент-анализа. 

Филогенетические и социогенетические исследования развития психики, сознания 

и деятельности. В филогенетических исследованиях разрабатывалась проблема возникновения 

психического отражения в эволюции и выделение стадий психического развития животных в 

зависимости от их деятельности (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, К. Э. Фабри и др.). В антро-

пологических исследованиях в конкретно-психологическом плане рассматривалась проблема 

возникновения сознания в процессе трудовой деятельности человека (Рубинштейн, Леонтьев), 

психологические различия между орудиями труда у человека и вспомогательными средствами 

деятельности у животных (Гальперин). В социогенетических исследованиях рассматриваются 

различия отношений деятельности и сознания в условиях разных исторических эпох и разных 

культур (Леонтьев, М.Р.Лурия, М. Коул и др.).  

Фило- и социогенез мышления. Развитие мышления в филогенезе. Интеллектуальная ста-
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дия в развитии психики. Развитие мышления в антропогенезе. Труд и становление мышления 

как особой познавательной деятельности (по А. Н.Леонтьеву). Культурно-историческая кон-

цепция развития мышления человека. Психологическая характеристика «первобытного», арха-

ического мышления. Специфика «античного» и «средневекового» мышления. Особенности 

мышления в тоталитарном обществе. Мышление и внушение. Проблема влияния демократиза-

ции общества на стиль мышления. Роль культуры в развитии мышления. Сравнительная харак-

теристика мышления в разных культурах: кросскультурные исследования. Требования к проце-

дурам кросскультурных исследований интеллектуальных процессов. Мышление как составля-

ющая менталитета. 

Историческая психология. Предмет исторической психологии. Методы исторической 

психологии. Теории Леви-Брюля, Поршнева, Пиаже, Лурия, Выготского. Теории архетипа Юн-

га. Этнографический подход к исторической психологии (Тейлор, Фрейзер, Коул). Культуроло-

гический подход (Хейзинга, Лотман). Теория этногенеза Л.Гумилева. Психическая жизнь пер-

вобытного общества, европейской античности, Средневековья и Ренессанса. Психическая 

жизнь Нового времени. Психическая жизнь индустриального и постиндустриального общества. 

Продуктивные и непродуктивные (невротические) эпохи. Принципы психобиографии. Психо-

логические типы личностей в трудах Фрейда, Фромма, Эриксона, Хорни, Личко. 

Деятельностно-ориентированные теории. Теория периодизации психического разви-

тия в онтогенезе Д. Б. Эльконина, теория развивающего обучения В. В. Давыдова, теория фор-

мирования перцептивных действий А. В. Запорожца и др. Теория планомерного развития ум-

ственных действий П. Я. Гальперина. Учение А. Г. Асмолова об универсальных умственных 

действиях. 

Психолого-педагогические исследования развития высших психических функций. 

Онтогенетическое развитие мышления и речи. Онтогенетический подход к выделению стадий 

развития мышления, речи и представления мира ребенком. Экспериментальные исследования 

онтогенеза мышления и речи. Стадии развития интеллекта (концепция Ж.Пиаже). Исследова-

ния развития наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления 

ребенка. Роль онтогенетических исследований для общепсихологической концепции мышле-

ния. 

Проблема развития речевого (понятийного) мышления. Культурно-историческая теория 

развития высших психических функций Л.С.Выготского и проблема изучения речевого мыш-

ления. Основные подходы к анализу взаимоотношений мышления и речи. Генетические корни 

мышления и речи. Значение слова как единство общения и обобщения. Значение и смысл слова. 

Соотношение внешней и внутренней стороны речи. Эгоцентрическая и внутренняя речь: поле-

мика Л.С.Выготского и Ж.Пиаже о структуре, функциях и судьбе эгоцентрической речи. Про-

цесс и условия развития речевого мышления. Основные этапы развития значений по 

Л.С.Выготскому: синкреты, комплексы, псевдопонятия, потенциальные и истинные понятия. 

Развитие научных и житейских понятий. 

Язык, речь, сознание и мышление. Соотношение структуры языка и сознания. Гипотеза 

лингвистической относительности, ее эмпирические подтверждения. Психосемантика как 

направление исследований структуры сознания. Мышление и знания. Методы изучения струк-

туры значений. Современные исследования понятийного мышления. Язык и речь. Речь и рече-

вая деятельность. Вербальное и невербальное общение. Виды и функции речи. Проблема взаи-

моотношений речи и мышления в различных психологических концепциях. Проблема порож-

дения и понимания речевого высказывания. Психофизиологические исследования внутренней 

речи. Механизмы и модели порождения и понимания речевого высказывания. Сравнение объ-

яснительных возможностей стохастической модели Миллера и трансформационной модели 

Хомского. Глубинные (семантические) и поверхностные (грамматические) структуры порожде-

ния и понимания речи. Способы экспериментальной проверки моделей порождения и понима-

ния речевого высказывания. Значение нейропсихологических исследований в разработке и про-

верке психологической адекватности моделей функционирования мышления и речи. 

Функционально-генетические исследования на основе принципа единства сознания 
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и деятельности. Функционально-генетические исследования на основе принципа единства со-

знания и деятельности (развитие психических процессов в короткие временные отрезки) пред-

ставлены работами не только ученых школ Леонтьева и Рубинштейна, но и других известных 

отечественных психологов (Б. М. Теплов, Б. Г. Ананьев, А. А. Смирнов, Н. А. Бернштейн и др.). 

Исследования мышления с позиций деятельностного подхода. Общая характеристика личност-

но-деятельностного подхода к изучению мышления. Мотивационная регуляция мышления. 

Внешняя и внутренняя мотивация. Функции мотивов. Экспериментальные исследования влия-

ния мотивации на процесс и результаты решения задач. Мышление и целеобразование. Иссле-

дование формирования общих и конкретных целей (замыслов, идей, гипотез). Невербализован-

ные исследовательские акты, их функции и формы. Понятие промежуточной цели и операцио-

нального смысла. Виды операциональных смыслов и их роль. Структурирующая функция мо-

тива. Развитие мотивации в процессе решения задачи. Эмоции и мышление. Закономерности 

эмоциональной регуляции мыслительной деятельности. Феномены эмоционального обнаруже-

ния проблемы, эмоционального решения и 'эмоционального закрепления хода решения. 

Пато- и нейропсихологические исследования роли деятельности в развитии и кор-

рекции распада психической деятельности. Пато- и нейропсихологические исследования ро-

ли конкретных форм деятельности в развитии и коррекции распада высших психических функ-

ций (Лурия, Е. Д. Хомская, Л. С. Цветкова, Б. В. Зейгарник и др.). Методы построения взаимо-

действия и образовательного процесса с учетом закономерностей психического развития чело-

века и зоны ближайшего развития учащихся. Анализ, прогнозирование и профилактика рисков 

образовательной среды. 

 

Проектирование и психологическая экспертиза социальных  

и образовательных систем 
Сущность и этапы проектирования в социальной сфере и сфере образования. Этапы 

проектирования. Предпроектный этап. Программирование и планирование хода проекта. Этап 

реализации проекта. Рефлексивный и послепроектный этап. 

Специфика социальных систем. Особенности организации и функционирования. 

Понятие социальной системы. Социальные общности, социальные институты, социальные 

группы и социальные организации. Функции социальной системы, согласно Т. Парсонсу: 

приспособлена к среде (адаптации); наличие цели (целедостижения); скоординированность всех 

элементов (интеграции); сохранность ценностей (поддержания образца). 

Проектирование в социальной сфере и в образовании. Внесение рекомендаций и 

организации дальнейших преобразований и изменений в социальной среде человека. Идеи по 

изменениям, которые осуществляются при последующей реализации проекта. тенденции по 

развитию социальной системы, так и менее вероятные, но их нельзя исключать, поскольку они 

являются возможными. Учет запаса внутренних социальных ресурсов, для адаптации и 

мобилизации имеющихся социальных условий. Прогнозирование в проектной деятельности. 

Образовательный процесс как система и как объект проектирования. 

Характеристика образовательного (учебно-педагогического процесса) предложенных 

образовательных систем по заданным компонентам и представление результатов работы. 

Проектирование содержательного компонента образовательного процесса на уровне учебного 

предмета) 

 

Организация профессиональной деятельности  

психолого-педагогического направления 
Актуальные проблемы Российского психолого-педагогического образования. При-

оритетные направления государственной политики в области образования. Проблемы Рос-

сии и психолого-педагогического образования. Современный национальный воспитательный 

идеал личности гражданина России. Задачи государственной политики в сфере психолого-

педагогического образования. Анализ основных нормативных документов в области модерни-
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зации системы образования. Роль образования в развитии российского общества. Закон Россий-

ской Федерации «Об образовании», Федеральный закон «О высшем и послевузовском профес-

сиональном образовании», Национальная доктрина образования в Российской Федерации до 

2025 года.  

Концепция развития образования и Основные направления социально-экономической 

политики Правительства Российской Федерации на долгосрочную перспективу, и определяю-

щие приоритеты и меры реализации генеральной, стратегической линии в предстоящее десяти-

летие - модернизации образования. Российское образование и тенденции мирового развития.  

Масштабы межкультурного взаимодействия, факторы коммуникабельности и толерант-

ности; возникновение и рост глобальных проблем. Отечественная система образования как 

важный фактор сохранения места России в ряду ведущих стран мира, ее международного пре-

стижа как страны, обладающей высоким уровнем культуры, науки, образования. Особое значе-

ние имеет развитие плодотворного сотрудничества и сохранение общего образовательного про-

странства со странами Содружества Независимых Государств, образовательная поддержка со-

отечественников за рубежом. Новые социальные требования к системе российского образова-

ния.  

Школа как фактор гуманизации общественно-экономических отношений, формирования 

новых жизненных установок личности. Состояние российской системы образования и необхо-

димость ее модернизации. Цели и основные задачи модернизации образования. Главная задача 

российской образовательной политики - обеспечение современного качества образования на 

основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным по-

требностям личности, общества и государства.  

Цель модернизации образования: создание механизма устойчивого развития системы 

образования. Приоритетные, взаимосвязанные задачи: обеспечение государственных гарантий 

доступности и равных возможностей получения полноценного образования; достижение нового 

современного качества дошкольного, общего и профессионального образования; формирование 

в системе образования нормативно-правовых и организационно-экономических механизмов 

привлечения и использования внебюджетных ресурсов; повышение социального статуса и про-

фессионализма работников образования, усиление их государственной и общественной под-

держки; развитие образования как открытой государственно-общественной системы на основе 

распределения ответственности между субъектами образовательной политики и повышения ро-

ли всех участников образовательного процесса - обучающегося, педагога, родителя, образова-

тельного учреждения.  

Создание условий для повышения качества профессионального образования. Формиро-

вание эффективных экономических отношений в образовании. Обеспечение системы образова-

ния высококвалифицированными кадрами, их поддержка государством и обществом. Управле-

ние развитием образования на основе распределения ответственности между субъектами обра-

зовательной политики. Основные направления, этапы и меры реализации образовательной по-

литики. 

Основные требованиями к организации профессиональной деятельности психоло-

го-педагогического направления в условиях реализации ФГОС. Новые требования к подго-

товке российского учителя в условиях реализации ФГОС общего образования. Факторы, обу-

словливающие необходимость содержательной модернизации системы школьного образования. 

Цель современного российского образования. Основные задачи духовно-нравственного разви-

тия и воспитания школьников. Требования к современному учителю. Национальная инициатива 

«Наша новая школа» и ее концепция. ФГОС как стратегический ресурс. Главные стратегиче-

ские задачи.  Роль и место педобразования в системе общего образования страны. Тактические и 

стратегические цели педобразования. Принципы построения новой Модели. 

Компетентностный подход в профессиональной подготовке педагога: социально-

личностные компетенции и психологическая компетентность в структуре личности и де-

ятельности педагога. Модель профессиональной компетентности педагога: ключевые компе-

тентности и операциональные компетентности (общий уровень); компетентности определенно-
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го уровня образовательного учреждения и компетентности должностной группы в рамках обра-

зовательного учреждения (частный уровень); компетентности конкретного педагога в рамках 

учреждения (конкретный уровень). Направленность профессиональной компетентности педаго-

га. Структурные элементы профессиональной компетентности. Структурный и системный под-

ходы к изучению профессиональной, психологической (психолого-педагогической) компетент-

ности педагога. Виды компетенций. Компоненты компетентности, образующие ее структуру 

(психологические и педагогические знания, профессиональные умения, профессионально зна-

чимые личностные качества и др.). Компетентность педагога как сложное единство, не своди-

мое к простой сумме ее элементов. 

Содержание компетенций преподавателя высшей школы: политическая, правовая, эко-

номическая, коммуникативная, информационная, культурологическая и др. Интеллектуально-

педагогическая компетентность как способность педагога к выполнению мыслительных опера-

ций, предметом которых являются педагогические объекты. Интеллектуально-педагогическая 

компетентность как комплекс интеллектуально-логической и интеллектуально-эвристической 

педагогической компетентности. Операциональная компетентность как набор действий, необ-

ходимый педагогу для осуществления профессиональной деятельности в контексте перехода на 

ФГОС. Психологическая компетентность в структуре личности и деятельности учителя. Педа-

гогически направленное мышление учителя. Уровни развития педагогического мышления. 
Состав, структура и виды профессиональной деятельности, классификация про-

фессий. Профессиональная деятельность педагога-психолога. Предмет, задачи и методы 

психологии профессиональной деятельности. Понятия «труд», «профессия», «специальность». 

Классификация и особенности применения методов психологии профессиональной деятельно-

сти. Состав, структура и виды профессиональной деятельности; классификация профессий, ви-

дов труда. Профессия как трудовая деятельность. Профессиональная деятельность педагога-

психолога: научно-исследовательская деятельность; организационно-воспитательная деятель-

ность; коррекционно-развивающая деятельность; преподавательская деятельность; культурно-

просветительная деятельность; консультативная деятельность. 

Профессиограмма и психограмма. Профессионально важные качества и 

психологический портрет профессионала. Профессиограмма и психограмма. 

Профессионально важные качества и психологический портрет профессионала. 

Профессиограмма: сущность, содержание, основные разделы профессиограммы; типы 

профессиограмм; методологические принципы разработки профессиограмм; основные 

требования к профессиограмме по Е.М. Ивановой и А.К. Марковой; методологическая схема 

составления профессиограммы. Психограмма: психограмма как типовой портрет успешного 

профессионала; профессиографирование как процесс составления психограммы. 

Профориентация в современных условиях. Функциональная модель работы психики 

профессионала: профессионально важные качества и признаки профессиональной 

непригодности. Психологический портрет профессионала. Характеристики мотивационной, 

волевой, эмоциональной и операциональной сфер специалиста, отражаемые в психограмме. 

Схема описания профессии. 

Психологические характеристики профессии учитель. Педагогические способности. 

Профессиональная Я-концепция учителя. Самосознание или "Я". Классификации различных 

сторон самосознания или "Я"-феномена. "Я-прошлое", "Я-настоящее", "Я-будущее", ("Я-

рефлексивное"). Профессиональное самосознание учителя. Структура профессионального са-

мосознания учителя: "Я-актуальное", "Я-ретроспективное", "Я-идеальное", "Я-рефлексивное". 

Самооценка в структуре профессиональной Я-концепции учителя. Самооценка и ее адекват-

ность. Аспекты самооценки вообще и профессиональной самооценки учителей: операциональ-

но-деятельностный и личностный. Структура профессиональной самооценки: самооценка ре-

зультата и самооценка потенциала. Оптимальность мотивации профессиональной деятельности 

педагога (А.А. Реан). 

Педагогическая направленность: понятие и структура. Проблема направленности в об-

щепсихологических теориях личности. Трактовки направленности как: "динамической тенден-
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ции" (С.Л. Рубинштейн), "смыслообразующего мотива" (А.Н Леонтьев.), "основной жизненной 

направленности" (Б.Г. Ананьев), "динамической организации "сущностных сил" человека" 

(А.С. Прангишвили) и т.д. Типы личностной направленности: гуманистическая; эгоистическая; 

депрессивная; суицидальная (Д.И. Фельдштейн). Личностная направленность как один из важ-

нейших субъективных факторов достижения вершины профессионально-педагогической дея-

тельности (Н.В. Кузьмина). Основные направления психологических исследований по пробле-

мам педагогической направленности. Основные направления, определяющие сущность педаго-

гической направленности. Педагогическая направленность по Л.М. Митиной. Иерархическая 

структура педагогической направленности учителя. 

 Структура педагогической направленности (Л.М. Ахмедзянова, Н.В. Кузьмина, Г.А. 

Томилова). Типы профессионально-педагогической направленности (И.В. Фастовец). Типы пе-

дагогической направленности (Н.В. Кузьмина). Классификация учителей на основе их заклю-

чений о результативности учащихся (Л. Фестингер). Различия в стратегиях и тактиках учите-

лей, ориентированных на "развитие" и на "результативность" школьников. 

Сущность педагогических способностей. Понятие способностей в психологии. Признаки 

наличия способностей к какому-либо виду деятельности. Соотношение понятий: "способно-

сти", "задатки", "гениальность" и "талант" на основе общей структуры способностей. Сущность 

педагогических способностей. Ведущие свойства в педагогических способностях: педагогиче-

ский такт; наблюдательность; любовь к детям; потребность в передаче знаний. Базовые педаго-

гические способности (Ф.Н. Гоноболин, Н.Д. Левитов, В.А. Крутецкий). Структура педагогиче-

ских способностей. Структура педагогической системы. Структурные и функциональные ком-

поненты педагогической системы. Уровни педагогических способностей (Н.В. Кузьмина). Спе-

цифическая чувствительность педагога как субъекта деятельности к объекту, процессу и ре-

зультатам собственной педагогической деятельности. Специфическая чувствительность педаго-

га к учащемуся как субъекту общения, познания и труда. Перцептивно-рефлексивные способ-

ности, обращенные к объекту-субъекту педагогического воздействия. Проективные педагогиче-

ские способности, обращенные к способам воздействия на объект-субъект учащегося. Виды 

чувствительности: чувство объекта, чувство меры, или такта, чувство причастности (Н.В. Кузь-

мина). Общие педагогические способности: гностические, проектировочные, конструктивные, 

коммуникативные, организаторские. 

Профессионально важные качества учителя. Профессионально обусловленные свойства 

и характеристики учителя. Состав профессионально обусловленных свойств и характеристик 

учителя: общая направленность его личности, некоторые специфические качества - организа-

торские, коммуникативные, перцептивно-гностические, экспрессивные. Структура субъектив-

ных факторов (Н.В. Кузьмина). Аутопсихологическая компетентность. Структура субъектных 

свойств учителя (А.К. Маркова). Рефлексивно-перцептивные умения учителя. Эмпатия. Уровни 

развития восприятия. Рефлексия как логическая форма познания личностных особенностей себя 

и других людей. Базовые умения педагога: проектировочные, конструктивные, организатор-

ские, коммуникативные, гностические. Стиль педагогической деятельности. Виды стилей педа-

гогической деятельности. Особенности индивидуального стиля деятельности. Три основных 

стиля педагогической деятельности: авторитарный, демократический, попустительский. Наибо-

лее характерные стили деятельности учителя по А.К. Марковой: эмоционально-

импровизационный, эмоционально-методический, рассуждающе-импровизационный, рассуж-

дающе-методический. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. Основные призна-

ки индивидуального стиля педагогической деятельности. Группы характеристик индивидуаль-

ного стиля педагогической деятельности: содержательные, динамические, результативные ха-

рактеристики (А.К. Маркова, А.Я. Никонова). Педагогическая акмеология как наука о путях до-

стижения профессионализма и компетентности в труде педагога. Профессионализм педагога. 

Критерии профессионализма (А.К. Маркова). Модульное представление профессиональной 

компетенции учителя. 

Профессиональное сознание и самосознание педагога. Теоретический анализ подхо-

дов к понятиям «самосознание», «профессиональное сознание» (В. Н. Козиев, В. П. Саврасов, 



20 

 

И. Я. Лернер, Д. В. Ронзин, А. К. Маркова и др.). Структурные и функциональные компоненты 

профессионального сознания как интегральной характеристики личности педагога. Феномены 

профессионального сознания: профессиональные ценности, оперативные модели педагогиче-

ского процесса и субъектов педагогической деятельности, самосознание. Профессиональная 

«Я-концепция» педагога (А. А. Реан, Л. М. Митина). Движущие силы профессионального раз-

вития педагога. Имплицитная и эксплицитная модель профессионального сознания. Основные 

понятия: сознание, профессиональное сознание, самосознание, имплицитная модель, экспли-

цитная модель, оперативная модель. Структура профессионального сознания педагога. Особен-

ности формирования профессионального сознания педагога. Включение субъектного опыта 

личности в структуру образовательной ситуации.  

Формирование профессионального сознания и самосознания педагога. Методы изучения 

профессиональной направленности личности учителя. Типологии личности учителя. Проблемы 

профессиональных деформаций личности педагога. Самосовершенствование педагогической 

деятельности. Специфика самообразовательной деятельности учителя. Психология 

педагогической саморегуляции. Коммуникативная компетентность будущего педагога. 

Специфика педагогического общения. Роль общения в профессиональной подготовке педагога. 

Критерии партнерских отношений в коммуникативном процессе. Кросскультурная и 

коммуникативная компетентности как основа профессиональной подготовки педагога. 

Психолого-педагогические условия формирования ценностно-смыслового отношения педагогов 

к профессиональной деятельности. Условия формирования кросскультурной компетентности 

педагогов. 

Профессиональная деятельность как условие реализации основных жизненных 

ориентаций человека. Мотивация педагогической деятельности. 

Понятия «профессия», «профессионал» и «профессиональная деятельность». Психология 

профессионального самоопределения. Жизненная перспектива. Выбор профессии. 

Профессиональные и жизненные притязания. Профессиональные намерения.  

Ценностно-ориентационный подход к профессиональной информации и пропаганде. 

Операциональная модель жизненных ориентаций работника. Степень реализации жизненных 

ориентаций у рабочих и служащих. Оценка организационной среды рабочих и служащих. Связь 

оценок организационной среды и показателей степени реализации жизненных ориентаций. 

Сущность педагогической деятельности. Особенности педагогической деятельности (К.Д. 

Ушинский, Л.Н. Толстой, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинский, Л.С. Выготский и др.). 

Основные характеристики группы профессий "человек - человек" (Е.А. Климов). Состав 

профессионально обусловленных свойств и характеристик учителя. Основные проблемы 

психологии педагогической деятельности. Проблема мотивации профессиональной 

деятельности в психологических исследованиях. Структура педагогической деятельности: 

мотивация; педагогические цели и задачи; предмет педагогической деятельности; 

педагогические средства и способы решения поставленных задач; продукт и результат 

педагогической деятельности.  

Функции и противоречия педагогической деятельности. Основные группы функций 

педагогической деятельности: целеполагающая и организационно-структурная. Уровни 

продуктивности педагогической деятельности. Характеристики педагогической деятельности: 

целенаправленность; мотивированность; предметность. Уровни продуктивности 

педагогической деятельности (Н.В. Кузьмина). Мотивация и продуктивность педагогической 

деятельности. Классификация мотивов педагогической деятельности. Классификация мотивов 

педагогической деятельности (Байметов). Проблема мотивационной готовности, 

восприимчивости к педагогическим инновациям (Л.С. Подымова, В.А. Сластенин).  

Особенности проявления мотивов педагогической деятельности в инновационной дея-

тельности. Внешние стимулы, связанные с материальным вознаграждением. Мотивы внешнего 

самоутверждения учителя (самоутверждение через внешнюю положительную оценку окружа-

ющих). Профессиональный мотив. Мотивы личностной самореализации. Концепция оптималь-

ности "мотивационного комплекса" педагога. Внешняя положительная мотивация (ВПМ). 



21 

 

Внешняя отрицательная мотивация (ВОМ). Основные типы центрации учителя (А.Б. Орлов). 

Опросник Рокича. Тест смысложизненных ориентаций. Опросник «Мотив достижения успеха». 

Опросник «Мотив избегания неудач». 

Индивидуальный стиль профессиональной деятельности психолого-

педагогического направления. Понятие индивидуального стиля профессиональной деятель-

ности психолого-педагогического направления. Характеристика педагогической деятельности. 

Стили педагогического руководства. Индивидуальный стиль педагогической деятельности. 

Проблемы формирования индивидуального стиля трудовой деятельности. Формирование раз-

личных психологических систем профессиональной деятельности по В.Д. Шадрикову. Основ-

ные аспекты в формировании индивидуального стиля деятельности по В.С. Мерлину. Обоб-

щенная схема освоения профессиональной деятельности. 

Праксические состояния. Освоение профессиональной деятельности. Психологиче-

ская профилактика эмоционального выгорания в профессиональной деятельности педа-

гога. Праксические состояния. Праксические состояния положительные. Праксические состоя-

ния отрицательные. Вербально-графическое отображение праксических состояний человека: 

сетевая и радиально-круговая форма. Профессионализация как процесс овладения моделями 

профессии и профессиональной деятельности. Особенности педагогической деятельности. По-

нятие «синдром эмоционального выгорания». Синдром профессионального выгорания.  Выго-

рание как результат несоответствия между личностью и работой, важнейшие сферы такого 

несоответствия. Основные составляющие синдрома эмоционального выгорания: эмоциональное 

истощение; деперсонализация; редукция профессиональных достижений. Три стадии синдрома 

профессионального выгорания. Первая группа риска эмоционального выгорания. Факторы 

профессионального выгорания. Причины возникновения профессионального выгорания и воз-

можные решения. Качества, помогающие педагогу избежать профессионального выгорания. 

Техники коррекции и профилактики синдрома профессионального выгорания. Дыхательные 

техники. Техники релаксации. Саморегуляция. Эффекты саморегуляции. Способы саморегуля-

ции. Словесное воздействие. Приемы визуализации. Мифы, приводящие к сгоранию. 
Профессиональные: самоопределение, диагностика, ориентация, отбор, адаптация, 

обучение. Понятие профессионального самоопределения. Профессиональная ориентация, вы-

бор профессии или ориентация на профессию. Психологическая диагностика. Профессиональ-

ный отбор и подбор. Профессиональное обучение. Профессиональная адаптация. 

Изучение и проектирование профессиональной деятельности. Профессиональная де-

ятельность. Основные формы профессионального становления личности. Профессионально 

обусловленные требования к личности педагога. Этапы профессионального становления. Пси-

хологическая структура профессиональной деятельности. Модели становления профессиональ-

ной деятельности. Кризисы профессионального становления. Изучение и проектирование про-

фессиональной деятельности. Опросник для изучения ведущих мотивов профессиональной дея-

тельности. Опросник профессиональной готовности (автор Л. Н. Кабардова). Методика «Моти-

вы выбора деятельности преподавателя» (автор Е.П. Ильин). Методика «Оценка профессио-

нальной направленности личности учителя». 

Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса. 

Основные направления деятельности психолого-педагогического направления. Основные зада-

чи и разделы практической психологии. Психопрофилактика и психогигиена. Психодиагности-

ка и психокоррекция. Психологическое консультирование и психотерапия. Особенности по-

строения психологического контакта. Проблемы психолого-педагогического взаимодействия 

участников образовательного процесса. 

Психологическая характеристика взаимодействия в системе: учитель- ученик- класс. 

Общая характеристика общения. Определения понятия общения. Междисциплинарный подход 

к общению. Логико-гносеологический, функционально-лингвистический, комплексно-

сочетательные и общепсихологический подходы к общению (Н.П. Ерастов). Специфика педаго-

гического общения. Трактовки педагогического общения в психолого-педагогической литера-

туре (А.Н. Леонтьев, А.А. Реан, Я.Л. Коломинский и др.) Уровни педагогического общения. 
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Функции педагогического общения: информационная, контактная, побудительная, амотивная. 

Направленность педагогического процесса. Модели педагогического общения: учебно-

дисциплинарная, личностно-ориентированная.  

Социально-психологические аспекты педагогического общения. Основные стороны пе-

дагогического общения: перцептивная, коммуникативная, интерактивная (Г.М. Андреева). Ме-

ханизмы межличностного восприятия в педагогическом процессе: проецирование, децентрация, 

идентификация, эмпатия, стереотипизация. Социально-перцептивные стереотипы (А.А. Реан, 

Я.Л. Коломинский). Факторы социально-перцептивных искажений в учебном процессе. Эффект 

"ореола". Эффект "проецирования". Эффект "первичности". Эффект "последней информации". 

Барьеры педагогического общения. Личностные, социально-психологические, физические. 

Личностно-профессиональные качества и умения учителя, важные для общения. Каче-

ства личности педагога, важные для общения: показатели коммуникативного плана; показатели 

индивидуально-личностного плана; показатели общего социально-психологического плана и 

показатели морально-этического плана. Коммуникативные умения, навыки и их характер. Базо-

вые коммуникативные умения педагога: умения межличностной коммуникации; умения вос-

приятия и понимания друг друга; умения межличностного взаимодействия. Невербальные фор-

мы педагогического общения. Стиль педагогического общения. Влияние характера педагогиче-

ского общения на психическое развитие учащихся. Дидактогения как негативное психическое 

состояние учащегося, вызванное нарушением педагогического такта со стороны воспитателя 

(учителя, тренера).  

Профессиональная компетентность и профессиональная культура педагога и пси-

холога. Компетенция и компетентность. Компетентностный подход как принцип образования. 

Ключевые образовательные компетенции. Квалифицированность в практической работе психо-

лога. Модульное представление профессиональной компетенции учителя по А.К.Марковой. 

Уровни продуктивности деятельности учителя по Н.В. Кузьминой. Профессиональная культура 

специалиста.  

 

Психолого-педагогическое сопровождение реализации  

образовательных программ 
Теоретические основы психолого-педагогического сопровождения в образовании. 

Понятие психолого-педагогического сопровождения. Цели и задачи психолого-педагогического 

сопровождения реализации образовательных программ. Организация психолого - педагогиче-

ского сопровождения в соответствии с требованиями ФГОС. Психологическое просвещение 

участников образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. Психолого-

педагогические условия образовательного процесса в соответствии с требованиями ФГОС. 

Основы проектной деятельности в образовательной организации. Проектирование 

образовательных программ. Структура программы. Принципы построения программы. Этапы 

проектирования. Методы и принципы организации проективной деятельности дошкольников, 

младших школьников и подростков. Контроль за проектной деятельностью. Использование 

мультимедийных технологий в процессе обучения на разных ступенях системы образования 

(презентации, Интернет-журнал, Интернет – конференция и т.п.). Оформление отчетов по про-

ектной деятельности. 

Научно-методическое обеспечение реализации образовательных программ. Психо-

логическое обеспечение основной образовательной программы. Психолого-педагогические ос-

нования проектирования междисциплинарных программ. Психологическое обеспечение рабо-

чих программ. Конструирование программ психологического сопровождения в контексте 

ФГОС. Психологический инструментарий современных форм оценивания 

Психолого-педагогические технологии в образовании. Современные образовательные 

технологии в реализации задач ФГОСовского урока. Технологии воспитания и социализации. 

Психологические основания реализации предметной области ОДНКНР. Проектирование инди-

видуальных образовательных траекторий. Понятие «просветительская деятельность». Просве-
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щение педагогов среднего и старшего звена. Основные темы просветительской работы с педа-

гогами. Просвещение родителей. Основные темы просветительской работы с родителями. 

Духовно-нравственное воспитание как основа психолого-педагогического сопро-

вождения. Духовно-нравственное воспитание как междисциплинарная проблема. Духовно-

нравственное воспитание обучающихся на основе базовых национальных ценностей. Анализ со-

временных программ, направленных на духовно-нравственное воспитание обучающихся. 

 

Мониторинг психологического здоровья, безопасности  

и благополучия личности 
Психологическое здоровье как результат психического развития. Психология здоро-

вья как научное направление. История изучения психологического здоровья. Психофизиологи-

ческие основы психологии здоровья. Факторы, формирующие психологическое здоровье. Пси-

хосоматическое здоровье. Прикладные вопросы психологии здоровья. 

Психологическое благополучие как феномен.  Психологическое благополучие как по-

казатель психологического и психического здоровья. Психологическое благополучие дошколь-

ника. Психологическое благополучие младшего школьника. Психологическое благополучие 

подростка. Психологическое благополучие в контексте психологической культуры личности.  

Психологическая безопасность личности. Психология безопасности как научное 

направление. Этапы формирования психологической безопасности. Психологическая жизнь 

субъекта и психологическая безопасность. Психологическая безопасность в Интернете. Психоло-

гическая безопасность в условиях риска. Психологическая безопасность в современном обще-

стве. 

 

Актуальные проблемы психологической науки и практики  
Актуальные проблемы психологии развития.  Методологические проблемы совре-

менной психологии развития. Проблема оценки психического развития. Проблема прогноза 

психического развития. Проблема периодизации психического развития. Актуальные психоло-

гические проблемы в разные возрастные периоды развития. 

Актуальные проблемы психологической практики. Исследования выбора в психоло-

гии. Деятельностно-процессуальная концепция выбора. Методы изучения выбора как деятель-

ности. Неопределенность, стратегии самоопределения и «экзистенциальная дилемма». Особен-

ности цифрового поколения. Цифровая компетентность. Цифровой разрыв и межпоколенческие 

отношения. Психологические модели цифровой компетентности.  

Актуальные проблемы специального, инклюзивного образования. Мониторинг в спе-

циальном, инклюзивном образовании. Комплексная диагностика в специальном, инклюзивном 

образовании. Дифференциальная диагностика в специальном, инклюзивном образовании. Про-

филактические и коррекционно-развивающие программы. 

 

Технология разработки и проведения  

социально-психологических тренингов 
Общее представление о психологическом тренинге. Методы активного социально-

психологического обучения как учебная дисциплина. Цели и задачи изучения методов 

активного социально-психологического обучения. Классификация базовых методов активного 

социально-психологического обучения. Социально-психологический тренинг и его виды. 

Теоретические основы активного социально-психологического обучения. Основные 

социально-психологические механизмы психологического воздействия: заражение; внушение; 

подражание; убеждение. Основные теоретические понятия активного социально-

психологического обучения. Понятия «коммуникативная компетентность» и «коммуникативная 

ситуация». 

Технологии разработки СПТ. Психологические вопросы организации тренинговой 
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группы. Понятие «Тренинговой группы» и ее характеристика. Принципы работы тренинговой 

группы. Основания для создания тренинговой группы. Численный состав группы. Формы 

работы в группе. Преимущества групповой работы. Этапы тренингового занятия в группе. 

Фазы развития группы тренинга. Фазы развития группы. Типология групповых ролей 

по Р. Шиндлеру. 

Руководитель тренинговой группы и его функции. Личность и профессиональные 

навыки руководителя группы. Функции руководителя группы. Основные задачи группового 

психолога. Личность и профессиональные навыки руководителя группы. Вербальные и 

невербальные средства воздействия психолога на группу. Особенности разных направлений 

СТП. 

Тренинги личностного роста. Общая характеристика тренингов личностного роста. 

Особенности тренинговой работы в Т-группах. Группы встреч (Е-группы). Группы гештальт-

ориентации. Группы тренинга транзактного анализа.  

Поведенческие тренинги. Теоретические основы поведенческих тренингов. 

Направления работы в поведенческих тренингах. Поведенческие тренинги.  

Групповая дискуссия. Общая характеристика групповой дискуссии. Три позиции 

понимания групповой дискуссии. История использования групповой дискуссии как метода. 

Виды групповых дискуссий. Основные цели и психологические эффекты групповой дискуссии. 

Условия успешности групповой дискуссии. 

Имитационные игры. Психологические эффекты игровой деятельности. 

Классификация имитационных игр. Психодрама. Деловая игра, ее характеристика и цели.  

 

Проектная деятельность в социальной сфере и образовании  

в условиях Арктического региона 
Теоретические основы проектной деятельности в социальной сфере и образовании. 

Организация проектной деятельности. Особенности метода проектов в образовании. Органи-

зация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в образовательных учрежде-

ниях Современные методологические основы проектной деятельности педагогов. Проектный 

метод обучения: общая характеристика. Метод проектов в образовании, педагогическое проек-

тирование и сущность понятия «проектная организация образовательного процесса». Специфи-

ка организации социальных проектов. 

Основные подходы и принципы технологии проектной деятельности в социальной 

сфере и образовании. Основные подходы к анализу вопроса проектной деятельности в образо-

вании. Принципы организации проектной деятельности в образовании. Технология проектной 

деятельности в образовании. Структура проектного анализа. Стратегии реализации проекта. 

Виды проектов в социальной сфере и образовании. Теоретические и методические 

аспекты метода проектов в образовании. Методика сопровождения проектной деятельности пе-

дагогов. Проектная деятельность обучающихся. Учебное исследование и научное исследование. 

Развитие субъект-субъектных отношений в процессе разработки и реализации проектной дея-

тельности. Специфика социальных проектов. Особенности выбора темы проекта в условиях 

Арктического региона. Современное понимание смысла исследовательской деятельности уча-

щихся. Отличие исследовательской деятельности от проектной и конструктивной. Классифика-

ция учебных проектов: проблемно-реферативные, экспериментальные, натуралистические, опи-

сательные, исследовательские. 

Организация проектной в социальной сфере и образовании в условиях Арктиче-

ского региона. Психологическое сопровождение проектной деятельности в социальной 

сфере и образовании в условиях Арктического региона. Специфика реализации исследова-

тельских задач в социальной сфере и образовании в условиях Арктического региона. Функции 

управления проектами: информационно-аналитическая, мотивационно-целевая, планово-

прогностическая, организационно-исполнительская, контрольно-диагностическая, регулятивно-

коррекционная. Уровни проектирования. Организация сопровождения проектной деятельности 
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в социальной сфере и в образовании. 

Проектная документация социального и учебного проекта. Выбор конкурса про-

ектов и грантов. Специфика документации в разных проектах. Инструментарий проектирова-

ния: схемы, образцы, документы. Оформление проектной папки (портфолио). Специфика выбо-

ра темы проекта с учетом специфики Арктического региона. Технологическая карта проекта. 

Памятка для обучающихся о проектной деятельности. Требования к содержанию и направлен-

ности проекта. Требования к проекту. Права и обязанности участников проекта. Процедура за-

щиты проекта, представление на конкурс или на итоговую аттестацию 

Оценка эффективности проекта. Оценка эффективности проекта. Представление 

исследований. Оценивание успешности обучающегося в выполнении проекта или исследова-

ния. Формальные и неформальные методы оценки проектов. Внешние и внутренние критерии 

оценки проектов. Удовлетворенность участников проекта, как показатель его эффективности. 

Способы и методы оценки эффективности проектной деятельности 

 

Психологическая диагностика и коррекционно-развивающая работа 

 с обучающимися 
Предмет, объект и задачи психологической диагностики. Основные психодиагно-

стические методы и методики. Психологический диагноз. Предмет, объект и задачи психо-

логической диагностики. Структура психологической диагностики. Области практического 

применения результатов психологической диагностики. Требования к методикам психологиче-

ской диагностики и к работе психодиагноста. Подходы к классификации методов психодиагно-

стики. Виды диагностических материалов и организация диагностического процесса. Характе-

ристика типов тестовых методик. Характеристика типов опросников. Характеристика типов 

проективных методик. Характеристика методов наблюдения, беседы, контент-анализа. Понятие 

психологического диагноза. Соотнесение медицинского и психологического диагнозов. Симп-

томатический диагноз. Этиологический диагноз. Типологический диагноз. Диагностическое за-

ключение и прогноз. 

Специфика психологической диагностики. Основные методы диагностики разви-

тия на разных этапах онтогенеза. Подходы к классификации методов психодиагностики. Ви-

ды диагностических материалов и организация диагностического процесса. Характеристика ти-

пов тестовых методик. Характеристика типов опросников. Характеристика типов проективных 

методик. Характеристика методов наблюдения, беседы, контент-анализа. Основные принципы 

этического кодекса психолога-диагноста. 

Основные направления коррекционно-развивающей работы в дошкольном, млад-

шем школьном, подростковом и юношеском возрасте. Основные принципы, цели и зада-

чи психокоррекционной работы. Понятие «психокоррекция» в современной отечественной и 

западной психологической теории и практике. Соотношение психокоррекции и психотерапии. 

Психокоррекционная ситуация. Специфика психокоррекции. Общие цели и задачи психологи-

ческой коррекции. Принципы организации психокоррекционной работы. Классификация видов 

психологической коррекции по разным основаниям. 

Основные направления коррекционно-развивающей практики. Теоретические ос-

новы когнитивно-бихевиорального подхода. Рационально-эмоциональная терапия А.Эллиса. 

Теоретическое обоснование метода РЭТ. Теоретические основы психодинамической коррек-

ции. Компоненты, техники и фазы психодрамы.  

Игротерапия и арттерапия как методы психологической коррекции. Развитие игры 

как формы терапии. Психологические механизмы коррекционного воздействия игры. Основные 

виды и формы игротерапии. Игровая терапия в психоаналитическом направлении. М.Клайн. 

Игровая терапия центрированная на клиенте. Освобождающая терапия (терапия отреагировани-

ем). Д.Леви. Структурированная терапия Г.Хембидж. Игровая терапия по Адлеру. М. Юра, Г. 

Хембидж. Поведенческая терапия С.Руссо. Недирективная терапия В.Экслайн. Игровая терапия 

детско-родительских отношений. Основные направления арртерапии. Музыкотерапия. Библио-
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терапия. Танцевальная терапия. Проективный рисунок. Сочинение историй. Сказкотерапия. 

Куклотерапия.  

Методы психогимнастики и телесно-ориентированной психокоррекции. Психогим-

настика как невербальный метод, направленный на развитие социальной перцепции. Структура 

психогимнастического занятия. Методы телесной терапии: метод В. Райха; метод М. Фель-

денкрайса; метод Ф. Александера; метод А. Янова и др. 

Индивидуальная и групповая коррекция. Индивидуальная психокоррекция. Психоло-

гические особенности и показания к индивидуальной работе. Основные стадии индивидуальной 

работы. Специфика групповой формы работы. Понятие группового тренинга. Основные харак-

теристики тренинговой группы (комплектование, групповая динамика, руководство группой). 

Т-группа как обучающая лаборатория. Группы тренинга умений. 

 

Психологическое консультирование в социальной сфере и образовании 
Понятие, цели и задачи, принципы и виды психологического консультирования. 

Понятие консультирования в современной отечественной и западной психологической теории и 

практике. Общие цели и задачи психологического консультирования. Принципы консультиро-

вания в западной и отечественной системе консультирования. Классификация видов психоло-

гического консультирования по разным основаниям. 

Модели психологического консультирования. Психодинамическая модель психоло-

гического консультирования Когнитивно-бихевиоральная и гуманистическая парадигмы в пси-

хологическом консультировании. 

Формы работы психолога-консультанта. Групповое и индивидуальное консультиро-

вание: его цели, задачи, показания к применению. 

Этапы психологического консультирования. Основные подходы к модели структуры 

консультативного процесса. Стадия установления отношений и заключения контракта. Стадия 

изложения проблемы и прояснения запроса. Стадия анализа проблемы. Стадия переформулиро-

вания проблемы и постановки терапевтической цели. Стадия проработки проблемы. Заверше-

ние работы и контроль. 

 Техники консультирования. Характеристика техник консультирования: сущность, по-

казания к применению, психотерапевтический эффект использования техник в консультатив-

ном процессе.  

 Специфика психологического консультирования в системе образования и в соци-

альной сфере. Задачи психологического консультирования субъектов образовательного про-

цесса: детей, родителей, педагогов. Кризисное консультирование в социальной сфере.  

Частные случаи индивидуального психологического консультирования. Разбор 

практических ситуаций консультирования 

 

Профилактика социальной дезадаптации, аддикций  

и девиаций поведения обучающихся 
Социальное отклонение и социальная норма. Определение социальной нормы. Виды 

социальных норм. Механизмы воздействия социальных норм на личность и поведение 

конкретного человека. Понятие «девиации» в социологии. Относительный характер девиации. 

Понятие «аномия». Формы аномичного поведения по Мертону. Социологические факторы 

девиации. 

Юридическая психология о личности несовершеннолетнего преступника. Мотивы 

криминального поведения. Социально-педагогические методы оценки социального развития 

дезадаптированных подростков. Проблемы реабилитации несовершеннолетних преступников. 

Разновидности и степени нарушений поведения. Методы диагностики. Диагностика 

предрасположенности к алкоголизму. Специфика раннего алкоголизма. Социальные, 

медицинские, психологические и педагогические предпосылки наркомании и токсикомании. 

Основные формы сексуального поведения. Проблемы сексуального воспитания детей и 
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подростков. Сексуальные извращения. Сексуальное насилие. Проституция: социальные и 

психологические причины проституции, характеристика явления, способы профилактики. 

Психологические механизмы агрессии. Воспитание как фактор формирования агрессивного 

поведения. Психолого-педагогическая профилактика агрессии. Диагностика 

предрасположенности к суицидам. Профилактика суицидального поведения. Реабилитация лиц 

с суицидальным поведением. Социологический и психологический анализ неформальных 

молодежных объединений. Влияние группы на поведение личности в молодежных 

неформальных объединениях, в криминогенных группах. Характеристики основных форм 

школьных дезадаптаций. Неуспеваемость: основные причины и способы преодоления. 

Недисциплинированность. Конфликты «ребенок-педагог», «ребенок-взрослый», конфликты 

между учащимися. Воровство.  

Факторы формирования нежелательных проявлений в поведении у обучающихся и 

воспитанников. Социальные и психологические факторы отклоняющегося поведения. 

Социальные предпосылки формирования девиантных делинквентных форм поведения. 

Значение наследственных факторов в формировании девиации. Клиническая природа девиаций 

и некоторых форм делинквентного поведения. Вопрос соотношения факторов в формировании 

отклоняющегося поведения.  

Методы профилактики нежелательных проявлений в поведении у обучающихся и 

воспитанников. Принципы составления программ профилактики негативных проявлений у 

обучающихся и воспитанников. Обязательные компоненты профилактических программ: 

структура, содержание, выбор адекватных методов коррекции. Этапы составления и реализации 

профилактических программ. Отечественный опыт и успешный опыт зарубежных стран в 

реализации профилактических программ. 

Социально-психологическое воздействие на отклоняющееся поведение личности. 

Особенности регуляции отклоняющегося поведения личности социальными институтами. 

Профилактика отклоняющегося поведения. Психологическая интервенция отклоняющегося 

поведения личности. Стратегии социально-психологического вмешательства при различных 

формах отклоняющегося поведения.  

 

Диагностика и развитие психологических особенностей  

одаренных обучающихся 
Теоретические подходы к проблеме одаренности. Понятие “одаренность”. Изучение 

детской одаренности в разных странах. Специфика американской идеологии в работе с одарен-

ными детьми. Культурные особенности развития маленьких детей в Японии. Характеристика 

современных подходов к развитию одаренных детей в России. Общее понятие о созревании. 

Критерии созревания. Функциональные, рефлекторные, локомоторные критерии созревания. 

Темп созревания. Понятие биологического возраста. Акселерация и ретардация. Предикаторы 

развития. Критические и сензитивные периоды развития. Влияние среды на функциональные 

показатели созревания ц.н.с. детей. Влияние жизненного опыта на созревание. Морфологиче-

ские факторы, влияющие на процесс созревания и развития способностей. Понятие о свойствах 

нервной системы в рамках психологии одаренности. Исследования общих и специальных спо-

собностей в дифференциальной психологии. Общие способности. Взаимосвязь способностей и 

ориентировочного рефлекса. Специальные способности. Влияние наследственности на развитие 

отдельных способностей. Современные концепции одаренности. Характеристика авторских 

концепций одаренности. 

Виды одаренности. Проблемы одаренных детей. Определение общей умственной 

одаренности. Соотношения понятий: задатки, способности, одаренность, талант, гениальность. 

Взаимосвязь общей умственной одаренности и познавательных склонностей. Исследования 

русских и зарубежных ученых в области психологии одаренности. Характеристика работ 

апологета “гармонизации” индивидуальности в России (Артемов В.А.). Основные моменты 

работы А.Бине, и его шкалы модификацию шкалы Соколовым П.П. Исследования способностей 
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Тепловым Б.М. Основные работы Н.С.Лейтеса. Структура одаренности А.Г.Петровского. Вклад 

Л.С. Выготского в развитие проблемы одаренности. Особенность подхода А.М. Матюшкина. 

Определение умственной одаренности в трудах В.Штерна. Особенность возрастной 

диагностической шкалы Э. Меймана. Характеристика теорий генетической 

детерминированности умственной одаренности Ф.Гальтона. Исследования американских 

ученых Р.Кеттелла, Дж.Гилфорда. Параметры креативности индивида Дж.Гилфорда. 

Исследований одаренности 60-х годов США. Основные компоненты модель одаренности 

Дж.Рензулли. Концепция «Дифференциация одаренности» Г.Гарднера. «Трехблочная модель» 

Ф.Уильямса. Дифференциальный подход в исследовании одаренности. Основные специальные 

способности в рамках дифференциального подхода. Работы В.С. Юркевич по развитию 

креативности у детей. 

Стереотипы в работе с одаренными детьми. Проблема самостоятельности, активности и 

успешности одаренного ребенка. Компенсаторная одаренность. Основные ошибки в работе и 

общении с одаренными детьми. Личностные особенности одаренных детей. Основные 

нарушения волевой сферы у одаренных детей. Влияние специфики социального окружения на 

развитие одаренных. Нарушения личностного развития у одаренных детей. 

Патопсихологические нарушения у детей с компенсаторной одаренностью. Условия развития 

одаренных детей. Правила работы с одаренными. Требования к подготовке учителя к работе с 

одаренными детьми. Требования к специалистам (особенности работы на уроке и техники 

общения с одаренными детьми). 

Диагностика одаренных детей. Методики изучение умственной одаренности. Методы 

диагностики доминирующего полушария. Методики диагностики задатков и склонностей 

личности. Методики диагностика творческого мышления и дайте их характеристику. Тесты, 

определяющие предпочтительность видов деятельности одаренных школьников. 

Характеристика методов диагностики особенностей личностного развития. Шкалы рейтинга 

поведенческих характеристик одаренных детей. Использования таких методик, как тест – 

опросник для определения уровня самооценки одаренного школьника, и тест толерантности. 

Обучение и развитие одаренных детей. Вводная матрица для выявления признаков 

одаренности у детей. Основные рекомендации для родителей детей от рождения до 3 лет. План 

работы с родителями одаренного школьника. Методики диагностики для родителей 

Рекомендации для родителей одаренного подростка. Обучающие игры, упражнения, логические 

и математические задачи для одаренных детей. Упражнения для развития исследовательской и 

поисковой активности. Характеристика дифференцированного подхода к составлению учебных 

программ. Требования к содержанию программ для одаренных школьников. Индивидуальный 

учебный план одаренного школьника. “Триада обогащения” по Дж.Рензулли. Требования к 

контролю процесса развития одаренного ребенка. Процессуальный и пооперационный контроль 

за развитием познавательной деятельности. Виды контроля за процессом развития одаренных 

детей. Координация совместной деятельности участников образовательного процесса, при 

реализации индивидуальной траектории развития одаренных школьников. 

 

 

5.2.Требования к выпускным квалификационным работам и порядку их выполнения 

ВКР должна представлять собой самостоятельное и логически завершенное теоретиче-

ское или экспериментальное исследование, связанное с разработкой теоретических вопросов, 

экспериментальными исследованиями или решением задач прикладного характера, являющих-

ся, как правило, частью научно-исследовательских работ, выполняемых выпускающей кафед-

рой. Обучающийся выполняет ВКР на базе теоретических знаний и практических навыков, по-

лученных в период обучения, сформированных за период обучения в Университете компетен-

ций. Содержание ВКР должно учитывать требования ФГОС ВО к профессиональной подготов-

ленности. Обучающийся оформляет ВКР в соответствии с определенными требованиями: 

 ВКР выполняется на одной стороне белого листа бумаги формата А4; 
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 цифровые, табличные и прочие иллюстративные материалы могут быть вынесены в 

приложения; 

 оформление библиографического списка (списка литературы): методические указа-

ния по внедрению в практику ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления». 

Область профессиональной деятельности магистров включает работу в сфере образова-

ния, социальной сфере, здравоохранении и сфере культуры, соответственно, объектами научно-

го исследования в выпускной квалификационной работы являются: обучение; воспитание; ин-

дивидуально-личностное развитие обучающихся; здоровье обучающихся; здоровьесберегаю-

щие технологии образования; психолого-педагогическое и социальное сопровождение обуча-

ющихся, педагогов и родителей в образовательных учреждениях различного типа и вида; соци-

ализация. 

Объектом научного исследования по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое об-

разование, направленность (профиль) «Практическая психология в социальной сфере и образо-

вании» является: 

 разработка и реализация эффективной системы мер по защите и охране прав работ-

ников образовательного учреждения; 

 развитие образовательного учреждения в соответствии с разработанными планами и 

программами развития учреждения; 

 использование психологических знаний и технологий в процессе реализации прин-

ципов и современных научных подходов к формированию межличностных отноше-

ний в коллективе; 

 разработка и внедрение эффективной организационной модели деятельности обра-

зовательного учреждения; 

 обеспечение условий для создания психологической комфортной среды образова-

тельного учреждения; 

 организация и осуществление современного подхода в работе с персоналом (вклю-

чая подбор педагогических и иных кадров, создание планов карьерного и професси-

онального роста внутри организации); 

 организация внутриведомственного и межведомственного взаимодействия; 

 разработка совместно с педагогами и другими специалистами образовательного 

учреждения стратегии и планов развития образовательного учреждения; 

 создание модели эффективного управления мотивацией педагогов и специалистов 

образовательного учреждения, в том числе с использованием моральных, матери-

альных и иных стимулов. 

Выпускная квалификационная работа представляет собой работу научного содержания, 

которая имеет внутреннее единство и отражает ход и результаты разработки выбранной темы. 

Она должна быть актуальной и соответствовать современному уровню научно-технического 

развития. Выпускная квалификационная работа представляется в виде, позволяющем судить, 

насколько полно отражены и обоснованы содержащиеся в ней положения, выводы и рекомен-

дации, их новизна и значимость. Совокупность полученных в работе результатов, должна сви-

детельствовать о наличии у ее автора первоначальных навыков научной работы в избранной 

области профессиональной деятельности. Основная задача автора – продемонстрировать уро-

вень своей научной квалификации и, прежде всего, умение самостоятельно вести научный по-

иск и решать конкретные научные задачи. 

Выпускная квалификационная работа закрепляет полученную информацию в виде тек-

стового и демонстрационного материала, в которых автор упорядочивает по собственному 

усмотрению накопленные факты и доказывает научную ценность или практическую значи-

мость тех или иных положений, не опираясь на авторитет, традиции или веру, а путем созна-

тельного убеждения в их истинности на основе значимых для научного сообщества норм и кри-

териев. 
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Оригинальность, уникальность и неповторимость приводимых сведений характеризуют 

содержание ВКР. Ее основой выступает принципиально новый материал, включающий описа-

ние новых факторов, явлений и закономерностей, обобщение ранее известных положений с 

других научных позиций или в совершенно ином аспекте. 

Содержание ВКР в наиболее систематизированном виде фиксирует как исходные пред-

посылки научного исследования, так и весь его ход и полученные результаты. При этом не про-

сто описываются научные факты, а проводится их всесторонний анализ, рассматриваются ти-

пичные ситуации, обсуждаются имеющиеся альтернативы и причины выбора одной из них. 

Исходя из того, что магистерская подготовка – это лишь первая ступень к научно-

исследовательской деятельности, ведущая к поступлению в аспирантуру и последующей подго-

товке кандидатской диссертации, Выпускная квалификационная работа не может считаться 

научным произведением в полном смысле этого слова. Степень магистра – это не ученая, а ака-

демическая степень, отражающая, прежде всего, образовательный уровень выпускника высшей 

школы и свидетельствующая о наличии у него умений и навыков, присущих начинающему 

научному работнику. 

Оценка качества освоения основных образовательных программ по направлению 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Практическая 

психология в социальной сфере и образовании» осуществляется в ходе итоговой государствен-

ной аттестации, которая включает в себя итоговый междисциплинарный экзамен и защиту вы-

пускной квалификационной работы. Итоговая государственная аттестация направлена на уста-

новление соответствия уровня профессиональной подготовки выпускников требованиям ФГОС 

ВО. 

 

Общие требования к выпускной квалификационной работе Выпускная квалифика-

ционная работа представляет собой законченную разработку актуальных психологических про-

блем и должна включать в себя как теоретическую часть, где магистрант должен продемон-

стрировать знания основ психологической теории по разрабатываемой проблеме, так и практи-

ческую часть, в которой необходимо показать умение использовать для решения поставленных 

в работе задач методов изученных ранее научных дисциплин. 

При написании ВКР обучающийся должен продемонстрировать навыки работы на пер-

сональном компьютере (статистическая обработка материала, выполнения графических постро-

ений, проведения математических расчетов, использование компьютерных программ) для ре-

шения конкретных задач, поставленных в работе. 

Подготовка и выполнение ВКР имеет своей целью закрепление, систематизацию и раз-

витие теоретических знаний, углубленное исследование и изучение вопросов связанных с пси-

хологией организационно-управленческой деятельности. ВКР в качестве конечного результата 

должна иметь конкретные предложения, теоретические обоснования и аргументы. Выпускная 

квалификационная работа должна соответствовать следующим требованиям: 

 отражение теоретического и исследовательского характера решаемых задач; 

 соответствие современному состоянию и перспективам развития научных разрабо-

ток, методических положений и рекомендаций; 

 установление тесной связи цели и задач с решением проблем исследования; 

 обладание новизной, практической значимостью и возможностью использования 

при решении конкретных задач с учетом специфики работы рассматриваемой орга-

низации; 

 отражение наличия у магистрантов умений самостоятельно и творчески вырабаты-

вать и защищать оригинальные подходы к решению практических задач; 

 логичность, доказательность, лаконизм, четкое и достоверное изложение представ-

ленных фактов; 

 оформление ВКР в соответствии с представленными требованиями. 

При выполнении выпускной квалификационной работы решаются следующие задачи: 
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 обоснование актуальности и научно-практической значимости работы; 

 проведение теоретического исследования состояния конкретной проблемы; 

 практическая разработка анализа состояния объекта и предмета исследования за вы-

бранный период, определение и изучение факторов, влияющих на их состояние; 

 систематизация и закрепление полученных навыков владения современными техно-

логиями и методиками решения практических задач, поставленных в ВКР; 

 совершенствование навыков ведения магистрантом самостоятельной исследователь-

ской работы со справочной, специальной литературой; 

 разработка предложений по совершенствованию управленческой работы, практики 

планирования и управления в организации; 

 обобщение полученных в результате проведенных исследований материалов и фор-

мулирование аргументированных выводов и рекомендаций. 

В процессе выполнения ВКР магистрант должен показать: 

 способность выполнять аналитические расчеты, делать обобщающие выводы, разра-

батывать предложения; 

 умение аргументировано обосновать актуальность сформулированных выводов и 

предложений, направленных на совершенствование управленческой деятельности и 

эффективное функционирование организации; 

 умение работать с литературой, правильно цитировать и делать ссылки на различные 

источники; 

 знание современных информационных технологий; 

 навыки представления текстового, табличного и графического материала. 

 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной ра-

боты. Выпускная квалификационная работа в соответствии с ОПОП магистратуры выполняется 

в период прохождения практики и выполнения научно-исследовательской работы и представ-

ляет собой самостоятельную и логически завершенную выпускную квалификационную работу, 

связанную с решением задач того вида деятельности, к которым готовится обучающийся по 

ОПОП магистратуры. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач, в том числе: 

 анализ профессиональной информации, полученной в ходе лабораторного или есте-

ственного эксперимента, или в процессе реального эмпирического обследования, с 

использованием современной вычислительной техники и адекватно подобранных 

современных методов математической статистики; 

 проектирование психолого-педагогических исследований и разработок в основных 

видах профессиональной деятельности магистра данного направления подготовки, в 

том числе, разработка проектов коррекционно-развивающих программ, программ 

профилактики и психолого-педагогического сопровождения участников образова-

тельного процесса; 

 обработка, обобщение и интерпретация результатов психолого-педагогических об-

следований и исследований; 

 разработка проектов программно-методических материалов, обеспечивающих по-

фессиональную деятельност педагога-психолога. 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

Общий объем работы должен составлять от 100 страниц набранных на компьютере с 

учетом следующих параметров: шрифт текста – Times New Roman, размер – 14 pt, межстроч-

ный интервал – 1,5. На каждой странице должно быть 30-32 строки. Поля на странице – сверху 

– 2 см, снизу – 2 см, слева – 3 см, справа – 1 см. Отступ красной строки (первой строки абзаца) 

– 1,25 см. Выравнивание – по ширине страницы. Нумерация страниц – по центру снизу араб-
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скими цифрами (начиная со 2 страницы, титульный лист не нумеруется (но считается первым 

листом работы)). 

Текст основной части работы делится на разделы, подразделы, пункты. Все приводимые 

в тексте заголовки и подзаголовки должны в предельной форме отражать тематику помещенно-

го под ними текста. Любой заголовок должен быть точен, т. е. соответствовать содержанию по-

мещенного под ним текста. В то же время он не должен сокращать или расширять объем смыс-

ловой информации, содержащейся в тексте. 

Заголовки в выпускных квалификационных работах включают от 2 до 14 слов, т. е. они 

обычно занимают не более 2-х строк. Заголовок должен состоять по возможности из ключевых 

слов (т. е. слов, несущих основную смысловую нагрузку). Сокращенные слова и аббревиатуры, 

а также формулы в заголовки не включают. Расстояние между заголовком и подзаголовком, 

равно как и между подзаголовком и пунктом, должно быть 15 мм (одна пустая строка полутор-

ным интервалом), между заголовком (подзаголовком, пунктом) и текстом должно быть 30 мм 

(две пустые строки полуторным интервалом). Расстояние между заголовком (подзаголовком, 

пунктом) и предыдущим текстом должно быть 15 мм (одна пустая строка полуторным интерва-

лом). 

Подчеркивание заголовков не допускается. Каждый раздел следует начинать с нового 

листа. Заголовки разделов следует писать по центру листа прописными буквами. 

Переносы слов в заголовках не допускаются. Точка в конце заголовка не ставится. Если 

заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой.  

Главы нумеруются по порядку в пределах всей работы. Такие структурные части работы 

как Содержание, Введение, Заключение, Список литературы, Приложение не нумеруются. 

Параграфы нумеруются цифрами в пределах каждой главы. Номер параграфа состоит из 

номера главы и номера параграфа, разделенных точками. В конце номера параграфа должна 

быть точка, например, «2.3.» (третий параграф второй главы). 

Пункты в параграфе также могут нумероваться в пределах каждого параграфа (однако 

чрезмерное дробление информации в работе на пункты и подпункты не рекомендуется, по-

скольку затрудняет формирование целостного представления о содержании работы у читателя). 

Номер пункта состоит из номеров главы, параграфа, пункта, разделенных точками. В конце но-

мера должна быть точка, например, «1.2.2.» (второй пункт второго параграфа первой главы). 

Оформление выпускной квалификационной работы: 

1. Каждую главу (раздел) ВКР начинают с новой страницы. 

2. Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в за-

головке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу двумя интервала-

ми. 

3. Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) 

через полтора интервала и размером шрифта 14 пунктов. ВКР должна иметь твердый пе-

реплет. 

4. Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается вписывать 

от руки черной пастой или черной тушью. 

5. Страницы ВКР должны иметь следующие поля: левое – 30 мм, правое – 10 мм, верхнее – 

20 мм, нижнее – 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту и 

равен пяти знакам (1,25). 

6. Все страницы ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без 

пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором ну-

мерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. Поряд-

ковый номер страницы печатают на середине нижнего поля страницы. При наличии не-

скольких томов в ВКР нумерация должна быть самостоятельной для каждого тома. 

7. Оформление библиографического списка (списка литературы): методические указа-

ния по внедрению в практику ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографи-
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ческое описание. Общие требования и правила составления». 

8. Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами, 

нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом. 

Иллюстрации, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к ВКР. 

Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в сложенном 

виде соответствуют формату А4. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами сквозной 

нумерацией или в пределах главы (раздела). На все иллюстрации должны быть приведе-

ны ссылки в тексте ВКР. При ссылке следует писать слово «Рисунок», «График», «Таб-

лица», «Гистограмма» с указанием его номера. Иллюстративный материал оформляют в 

соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

9. Таблицы, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка 

на них, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении к ВКР. Таб-

лицы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (разде-

ла). На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке следует 

писать слово «Таблица» с указанием ее номера. Перечень таблиц указывают в списке 

иллюстративного материала. Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.105. 

10. При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, установ-

ленные соответствующими национальными стандартами. 

 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы.  

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом высшего 

образования государственная итоговая аттестация выпускника, включающая защиту выпускной 

квалификационной работы. По решению ученого совета университета в состав итоговой госу-

дарственной аттестации может вводиться междисциплинарный государственный экзамен. Гос-

ударственная итоговая аттестация проводится с целью установления соответствия уровня тео-

ретической и практической подготовленности выпускника магистратуры к выполнению про-

фессиональных требований, установленных в ФГОС ВО по направлению 44.04.02 Психолого-

педагогическое образование, направленность (профиль) «Практическая психология в социаль-

ной сфере и образовании». 

Выпускная квалификационная работа представляет собой самостоятельное и логически 

завершенное исследование, связанное с решением задач видов профессиональной деятельности, 

к которым готовится обучающийся. 

Тематика выпускных квалификационных работ должна быть направлена на решение 

профессиональных задач и соответствовать профессиональной компетенции выпускника. 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающийся должен показать 

свою способность, опираясь на полученные углубленные знания, умения и сформированные 

общекультурные и профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи в сфере своей профессиональной деятельности, грамотно излагать специальную 

информацию, научно аргументировать и защищать свою точку зрения. 

Выпускная квалификационная работа должна иметь аналитический характер, основы-

ваться на самостоятельно проведенных научных и/или прикладных исследованиях по направ-

лению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направленность (профиль) «Практиче-

ская психология в социальной сфере и образовании». 

Основные результаты ВКР должны быть опубликованы как минимум в одном научном 

издании.  

К защите выпускной квалификационной работы допускаются обучающиеся соответ-

ствующей направленности подготовки, полностью выполнившие все требования данной про-

граммы обучения по направлению 44.04.02 Психолого-педагогическое образование, направлен-

ность (профиль) «Практическая психология в социальной сфере и образовании». 

Основным моментом в подготовке соискателя к защите выпускной квалификационной 
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работы является его работа над выступлением по результатам исследования в форме доклада, 

призванного раскрыть теоретическое и практическое значение результатов проведенной рабо-

ты. Для доклада соискателю предоставляется до 15 минут. Из доклада должно быть ясно, в чем 

состоит личное участие соискателя в получении защищаемых результатов. Доклад должен со-

провождаться демонстрацией иллюстративных материалов. 

В структурном отношении доклад можно разделить на три части, каждая из которых 

представляет собой самостоятельный смысловой блок, однако в целом они логически взаимо-

связаны и представляют единство, характеризующее содержание проведенного исследования. 

Первая часть доклада в основных моментах повторяет введение ВКР. Рубрики этой ча-

сти соответствуют тем смысловым аспектам, применительно к которым характеризуется акту-

альность выбранной темы, дается описание научной проблемы, а также формулировка цели 

ВКР. Здесь же необходимо указать методы, при помощи которых получен фактический матери-

ал ВКР, а также охарактеризовать ее состав и общую структуру. 

После вводной части следует вторая, самая большая по объему часть, которая в последо-

вательности, установленной логикой проведенного исследования, характеризует каждый раздел 

ВКР. При этом особое внимание обращается на итоговые результаты. Отмечаются также кри-

тические сопоставления и оценки. 

Заканчивается доклад заключительной частью, которая строится по тексту заключения 

ВКР. Здесь целесообразно перечислить общие выводы из ее текста. Когда текст выступления на 

защите ВКР составлен, целесообразно подготовить письменные ответы на вопросы, замечания 

и пожелания, которые содержатся в рецензии на ВКР официального рецензента. 

На выступление магистранта отводятся 15 минут. Выступление должно быть увязано с 

представленным демонстрационным материалом, на который необходимо ссылаться во время 

доклада. 

Защита выпускной квалификационной работы происходит на заседании Государствен-

ной аттестационной комиссии публично, носит характер научной дискуссии и происходит в об-

становке высокой требовательности, принципиальности и соблюдения этики, при этом обстоя-

тельному анализу должны подвергаться достоверность и обоснованность всех выводов и реко-

мендаций научного и практического характера, содержащихся в ВКР. 

Заседание ГЭК начинается со вступительного слова председателя, который сообщает 

председательствующим о защите ВКР, указывает ее название, фамилию, имя и отчество автора, 

а также докладывает о наличии необходимых в деле документов.  

Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю магистран-

та. В своем выступлении научный руководитель раскрывает отношение к работе магистранта, а 

также затрагивает другие вопросы, касающиеся его научной деятельности. При отсутствии на 

заседании Государственной экзаменационной комиссии научного руководителя магистранта 

председательствующий зачитывает его письменный отзыв о выполненной выпускной квалифи-

кационной работе. 

Затем слово для сообщения основных результатов научного исследования предоставля-

ется самому магистранту. Свое выступление он строит на основе заранее подготовленных тези-

сов доклада, призванного показать его высокий уровень теоретической подготовки, эрудицию и 

способность доступно изложить основные научные результаты проведенного исследования. 

Знакомя членов Государственной экзаменационной комиссии и всех присутствующих в 

зале с текстом своего доклада, магистрант должен сосредоточить основное внимание на глав-

ных итогах проведенного исследования, на новых теоретических и прикладных положениях, 

которые были разработаны им лично. При необходимости следует делать ссылки на дополни-

тельно подготовленные таблицы и графики. Возможно также использование специально подго-

товленных демонстрационных видеороликов и т.п. 

После выступления магистранта председательствующий зачитывает рецензию на выпол-

ненную ВКР официального рецензента и предоставляет слово магистранту для ответа на заме-

чания и пожелания. 

После этого начинается научная дискуссия, в которой имеют право участвовать все при-



35 

 

сутствующие на защите. Члены ГЭК и лица, приглашенные на защиту, могут задавать вопросы 

по проблемам, затронутым в ВКР, методам исследования, уточнять результаты и процедуру 

экспериментальной работы. При ответах на вопросы членов ГЭК магистрант должен касаться 

только существа дела. При этом надо учитывать, что четкий, логичный и аргументированный 

ответ на предыдущий вопрос может исключить последующий. 

После окончания дискуссии по желанию магистранта ему может быть предоставлено за-

ключительное слово, после которого можно считать, что основная часть процедуры защиты 

выпускной квалификационной работы закончена. 

На закрытом заседании членов ГЭК подводятся итоги защиты и принимается решение об 

ее оценке. Это решение принимается простым большинством голосов членов комиссии, участ-

вующих в заседании. При равном числе голосов голос председателя является решающим. Затем 

председатель ГЭК объявляет всем присутствующим на защите оценки, сообщает, что защитив-

шимся присуждается академическая степень магистра по направлению «Психология организа-

ционно-управленческой деятельности», и закрывает совещание. На основании этого решения 

магистранту выдается документ о высшем образовании государственного образца по соответ-

ствующему направлению с присуждением квалификации магистра. 

 

 

5.3. Критерии оценки защиты выпускных квалификационных работ 

Оценка «отлично» (91-100 баллов) ставится в том случае, если: 

1. Выпускник:  

 представил качество оформления содержания и приложений ВКР;  

 показал оригинальность и новизну исследования, структура работы соответствует 

требованиям ФГОС ВО;  

 в работе раскрыл основные теоретические понятия, представлены результатов опыт-

но-экспериментальные части работы;  

 представил заявку от учреждений на выполнение ВКР;  

 представил результаты внедрения (с наличием подтверждающего документа).  

 в процессе защиты ВКР показал высокое качество публичного выступления с ис-

пользованием электронных средств презентации.  

2. Ответы выпускника на вопросы характеризовались:  

 полнотой;  

 точностью;  

 логичностью; 

 аргументированностью;  

 обоснованностью;  

 доказательностью;  

 научной эрудицией;  

 использованием профессиональной терминологии.  

3. В презентации электронного портфолио представлены отчеты об индивидуальных до-

стижениях обучающихся в научно-исследовательской, проектной и иных видах деятель-

ности, включающие:  

 отчеты научно-исследовательских практик;  

 отзывы и рецензии работодателей на разработанные авторские научно-

исследовательские программы;  

 сертификаты участников и организаторов научно-практических семинаров, конфе-

ренций, научных олимпиад (вузовских, муниципальных, областных, всероссийских 

и др.), участие в разработке грантов, проектов;  

 публикации в научных журналах и сборниках статей и др. 

4. При итоговой проверке ВКР в системе «Антиплагат. Вуз», если процент оригинальности 

текста составляет:  
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 от 60,49 % до 50 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 1 

балл; 

 менее 49,99 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 2 балла. 

 

Оценка «хорошо» (81-90 баллов) ставится в том случае, если: 

1. Выпускник:  

 представил качество оформления содержания и приложений ВКР;  

 показал в структуре работы соответствие требованиям ФГОС ВО;  

 в работе раскрыл основные теоретические понятия, представи результатов опытно-

экспериментальные части работы;  

 в процессе защиты ВКР показал высокое качество публичного выступления с ис-

пользованием электронных средств презентации.  

2. Ответы на вопросы характеризуются:  

 полнотой; 

 точностью; 

 логичностью;  

 аргументированностью;  

 обоснованностью;  

 доказательностью;  

 научной эрудицией;  

 использованием профессиональной терминологии.  

3. В презентации электронного портфолио представлены отчеты об индивидуальных до-

стижениях обучающихся в научно-исследовательской деятельности, включающие:  

 отчеты научно-исследовательских практик;  

 сертификаты участников и организаторов научно-практических семинаров, конфе-

ренций, научных олимпиад (вузовских, муниципальных, областных, всероссийских 

и др.); 

 публикации в научных журналах и сборниках статей и др. 

4.  При итоговой проверке ВКР в системе «Антиплагат. Вуз», если процент оригинальности 

текста составляет:  

 от 60,49 % до 50 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 1 

балл; 

 менее 49,99 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 2 балла. 

 

Оценка «удовлетворительно» (61-80 баллов) ставится в том случае, если: 

1. Выпускник:  

 представил недостаточно высокое качество оформления содержания и приложений 

ВКР; 

 показал в структуре работы соответствие требованиям ФГОС ВО;  

 в работе раскрыты основные теоретические понятия, представлены результаты 

опытно-экспериментальной части работы;  

 в процессе защиты ВКР показал недостаточно высокое качество публичного вы-

ступления.  

2. Ответы на вопросы характеризуются:  

 логичностью,  

 аргументированностью,  

 обоснованностью, 

 доказательностью,  

 использованием профессиональной терминологии, но были допущены фактические 

ошибки.  
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3. В презентации электронного портфолио представлены отчеты об индивидуальных до-

стижениях обучающихся в научно-исследовательской деятельности, включающие:  

 отчеты научно-исследовательских практик;  

 сертификаты участников научно-практических семинаров, конференций, научных 

олимпиад;  

 публикации в научных журналах и сборниках статей и др. 

4. При итоговой проверке ВКР в системе «Антиплагат. Вуз», если процент оригинальности 

текста составляет:  

 от 60,49 % до 50 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 1 

балл; 

 менее 49,99 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 2 балла. 

 

Оценка «неудовлетворительно» (60 баллов и менее) ставится в том случае, если:  

1. Выпускник: 

 представил низкое качество оформления содержания и приложений ВКР;  

 структура работы не соответствует требованиям ФГОС ВО.  

 в работе не раскрыты основные теоретические понятия, не представлены результа-

тов опытно-экспериментальные части работы.  

 в процессе защиты ВКР показал низкое качество публичного выступления.  

2. Ответы на вопросы характеризуются:  

 нелогичностью,  

 недостаточной аргументированностью,  

 отсутствием доказательности, наличием фактических ошибок.  

3 В презентации электронного портфолио не достаточно полно представлены отчеты об 

индивидуальных достижениях обучающихся в научно-исследовательской деятельности: 

отчеты научно-исследовательских практик; сертификаты участников научно-

практических семинаров, конференций. Отсутствует информация о публикациях в науч-

ных журналах и сборниках статей и др. 

4 При итоговой проверке ВКР в системе «Антиплагат. Вуз», если процент оригинальности 

текста составляет:  

 от 60,49 % до 50 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 1 

балл; 

 менее 49,99 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 2 балла. 

 

6. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Основная литература: 
1. Алмазов, Б. Н. Психическая средовая дезадаптация несовершеннолетних : монография / 

Б. Н. Алмазов. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 180 с. — (Актуаль-

ные монографии). — ISBN 978-5-534-09759-7. — Текст : электронный // Образователь-

ная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/494850 (дата обращения: 

07.10.2022). 

2. Бакшаева, Н. А. Психология мотивации студентов : учебное пособие для вузов / Н. А. 

Бакшаева, А. А. Вербицкий. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 

170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08576-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/490985 

3. Белякова, Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг : учебное пособие для вузов / 

Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 243 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01054-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/490720 

https://www.urait.ru/bcode/494850
https://www.urait.ru/bcode/490985
https://urait.ru/bcode/490720


38 

 

4. Бережковская, Е. Л. Культурно-историческая психология развития : учебник для вузов / 

Е. Л. Бережковская. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 616 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-14190-0. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496898  

5. Бобченко, Т. Г. Психологические тренинги: основы тренинговой работы : учебное посо-

бие для вузов [Электронный ресурс] / Т. Г. Бобченко. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : 

Издательство Юрайт, 2022. - 132 с. URL: https://urait.ru/bcode/496086 

6. Бурмистрова, Е. В. Методы организации исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся : учебное пособие для вузов / Е. В. Бурмистрова, Л. М. Мануй-лова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 115 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-15400-9. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/499048 

7. Васильева, И.В. Психодиагностика персонала : учебное пособие для вузов / И.В. Василь-

ева. — 2-е изд., стер. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 122 с. — (Высшее обра-

зование). — ISBN 978-5-534-11292-4. — Текст : электронный // Образовательная плат-

форма Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/495640 

8. Воронова, И. В. Проектирование : учебное пособие для вузов / И. В. Воронова. — 2-е 

изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 167 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-14420-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/496985 

9. Дорфман, Л. Я. Эмпирическая психология. Исторические и философские основы : учеб-

ное пособие для вузов / Л. Я. Дорфман. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2022. — 94 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08322-4. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493062 

10. Дрозд, К. В. Проектирование образовательной среды : учебное пособие для вузов / 

К. В. Дрозд, И. В. Плаксина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 
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https://urait.ru/bcode/491042
https://urait.ru/bcode/491043
https://urait.ru/bcode/493652
https://urait.ru/bcode/494421
https://urait.ru/bcode/493578
https://urait.ru/bcode/491547
https://urait.ru/bcode/491204
https://urait.ru/bcode/489792
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— ISBN 978-5-534-08296-8. — Текст : электронный // Образовательная платформа 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/494344 

31. Хухлаева О.В. Групповое психологическое консультирование: учебное пособие для 

вузов / О.В. Хухлаева, О.Е. Хухлаев. — Москва: Изд-во Юрайт, 2022. — 195 с. — 

(Высшее образование). —Текст: электронный // Образовательная платформа Юрайт 

[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/494478 

32. Шапошникова, Т. Е. Основы психоконсультирования и психокоррекции: учебник и 

практикум для вузов / Т. Е. Шапошникова, В. А. Шапошников. — 2-е изд., испр. и доп. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 147 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-

5-534-09449-7. — Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/491798 

33. Шарапов А.О. Технологии психологического консультирования: учебное пособие для 

вузов / А.О. Шарапов, О.В. Матвеев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Изд-во Юрайт, 

2022. — 178 с. — (Высшее образование). — Текст: электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/495890 

34. Шкурко, В. Е. Управление рисками проекта : учебное пособие для вузов / В. Е. Шкурко ; 

под научной редакцией А. В. Гребенкина. — 2-е изд. — Москва : Изда-тельство Юрайт, 

2022. — 182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05843-7. — Текст : элек-

тронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493673 

35. Шнейдер, Л. Б. Психология идентичности : учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шней-

дер. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2022. — 328 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09779-5. — Текст : электронный // Образова-

тельная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://www.urait.ru/bcode/493543 

36. Шнейдер, Л. Б. Психология девиантного и аддиктивного поведения детей и подростков : 

учебник и практикум для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Из-

дательство Юрайт, 2022. — 219 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-05932-8. 

— Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493539. 

37. Шнейдер, Л. Б. Психология девиантного и аддиктивного поведения. Практикум : учеб-

ное пособие для вузов / Л. Б. Шнейдер. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2022. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09866-2. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/493661  

 

 
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего 

образования по направлению подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование 

(уровень магистратуры), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

февраля 2018 г. N127, согласно пункту 4.3.1. ППИ МАГУ располагает материально-технической 

базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным 

планом. В образовательном процессе используются: 

 учебные аудитории для проведения учебных занятий, предусмотренных программой 

магистратуры, оснащенные оборудованием и техническими средствами обучения, 

состав которых определяется в рабочих программах дисциплин; 

 помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду университета. 

https://www.urait.ru/bcode/494344
https://urait.ru/bcode/494478
https://urait.ru/bcode/491798
https://urait.ru/bcode/495890
https://urait.ru/bcode/493673
https://www.urait.ru/bcode/493543
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7.1 ПЕРЕЧЕНЬ ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ: 
7.1.1. Лицензионное программное обеспечение отечественного производства: 

 Kaspersky Anti-Virus 

7.1.2. Лицензионное программное обеспечение зарубежного производства: 

  MS Office 

7.1.3. Свободно распространяемое программное обеспечение отечественного производства: 

 7Zip 

 DJVuReader 

7.1.4. Свободно распространяемое программное обеспечение зарубежного производства: 

 Adobe Reader. 

 

7.2. ЭЛЕКТРОННО-БИБЛИОТЕЧНЫЕ СИСТЕМЫ: 

1. Электронно-библиотечная система «Университетская библиотека онлайн» 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://biblioclub.ru  

2. Электронно-библиотечная система «Лань» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com 

3. Электронно-библиотечная система «Юрайт» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

https://biblio-online.ru/ 

 

7.3. СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ 

1. Судебные и нормативные акты РФ http://sudact.ru/ 

2. Информационно-аналитическая система SCIENCE INDEX 

3. Электронная база данных Scopus 

4. Базы данных компании CLARIVATE ANALYTICS 

 

7.4. ИНФОРМАЦИОННО-СПРАВОЧНЫЕ СИСТЕМЫ 

1. Справочно-правовая система. Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.consultant.ru/ 

2. eLIBRARY.RU —электронная библиотека научных публикаций [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа: http://www.elibrary.ru 

3. Университетская информационная система РОССИЯ (УИС РОССИЯ) [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: http://uisrussia.msu.ru 

 

8. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ НА УСМОТРЕНИЕ ВЕДУЩЕЙ КАФЕДРЫ 

Не предусмотрено. 

 

9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ 
Для обеспечения образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья реализация дисциплины может осуществляться в адаптированном виде, с учетом 

специфики освоения и дидактических требований, исходя из индивидуальных возможностей и 

по личному заявлению обучающегося.  

 

https://biblioclub.ru/
https://e.lanbook.com/
https://biblio-online.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.elibrary.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
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Приложение 1 к программе ГИА 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность (профиль)  

«Практическая психология в социальной сфере и образовании» 

Форма обучения – заочная 

Год набора - 2020 
 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  

 
1. Кафедра  Психологии и корркеционной педагогики 

2. Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

3. Направленность (профиль) Практическая психология в социальной сфере и образовании 

4. Форма обучения заочная 

5. Год набора 2020 

 

Порядок и условия проведения ГИА. 

К государственной итоговой аттестации допускается студент, не имеющий академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный 

учебный план, если иное не установлено порядком проведения государственной итоговой атте-

стации по соответствующим ОП.  

Студенты не позднее, чем за полгода до начала государственной итоговой аттестации, 

обеспечиваются программами итоговых экзаменов и методическими рекомендациями по напи-

санию ВКР, им создаются необходимые условия для подготовки, проводятся консультации. 

Директор психолого-педагогического института издает приказ о допуске к государственной 

итоговой аттестации (итоговой аттестации), утверждаемый ректором МАГУ не позднее, чем за 

неделю до начала ГИА. 

Директором психолого-педагогического института составляется расписание государ-

ственной итоговой аттестации (ГИА), согласовывается с отделом сопровождения образователь-

ной деятельности и утверждается проректором по учебной и воспитательной работе не позднее, 

чем за 4 месяца до начала ГИА.  

Согласование расписания экзаменационной сессии, ГИА между института-

ми/факультетами/филиалом проводит отдел сопровождения образовательной деятельности 

МАГУ. 

Защита ВКР проводится:  

 на открытых заседаниях экзаменационной комиссии с участием не менее двух тре-

тей ее состава, но не менее трех ее членов; 

 заседания комиссий проводятся председателями комиссий, а в случае их отсутствия  

 заместителями председателей комиссии; 

 продолжительность заседаний ГЭК не должна превышать шести часов в день.  

Выпускающая кафедра разрабатывает и утверждает график предоставления ВКР на про-

верку в Системе «Антиплагиат. Вуз».  

Обучающийся предоставляет специалисту по УМР кафедры ВКР на первую проверку в 

Системе к предзащите и заполняет заявление об ознакомлении с процедурой проверки в систе-

ме «Антиплагиат. Вуз», которое вкладывается в ВКР и хранится до момента списания работы 

Методические материалы, процедуры оценивания знаний. Процедурные моменты 

защиты ВКР определяются Положением о выпускной квалификационной работе в ФГБОУ ВО 

"МАГУ". В ГЭК до начала заседания по защите ВКР представляются следующие документы: 

 зачетные книжки; 

 ВКР и ее электронная копия; 

 отзыв руководителя ВКР; 

 заявление об ознакомлении студента с процедурой проверки выпускной квалифика-

http://www.mshu.edu.ru/files/UMU/pr_937-ob_i_polozhenie_o_vkr.pdf
http://www.mshu.edu.ru/files/UMU/pr_937-ob_i_polozhenie_o_vkr.pdf
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ционной работы на оригинальность в системе «Антиплагиат.Вуз» и о согласии на 

размещение в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «МАГУ»; 

 справка о результатах проверки ВКР на оригинальность в системе «Антиплаги-

ат.Вуз»; 

 другие материалы, характеризующие научную и практическую деятельность вы-

пускника (заявка на разработку темы ВКР и справка о внедрении результатов ВКР) 

(см. Приложение). 

Защита ВКР проходит на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей её 

состава и председателя ГЭК.  

Процедура защиты каждого обучающегося предусматривает: 

 представление обучающегося членам ГЭК, оглашение темы работы, руководителя; 

 доклад по результатам работы (10-15 минут с акцентом на собственные исследова-

ния, расчёты и результаты); 

 вопросы защищающемуся; 

 выступление руководителя ВКР; 

 дискуссия по ВКР. 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы: 

1. Каждую главу (раздел) ВКР начинают с новой страницы. 

2. Заголовки располагают посередине страницы без точки на конце. Переносить слова в за-

головке не допускается. Заголовки отделяют от текста сверху и снизу двумя интервала-

ми. 

3. Работа должна быть выполнена печатным способом с использованием компьютера и 

принтера на одной стороне листа белой бумаги одного сорта формата А4 (210х297 мм) 

через полтора интервала и размером шрифта 14 пунктов. Выпускная квалификационная 

работа должна иметь твердый переплет. 

4. Буквы греческого алфавита, формулы, отдельные условные знаки допускается вписывать 

от руки черной пастой или черной тушью. 

5. Страницы диплома должны иметь следующие поля: левое - 30 мм, правое - 10 мм, верх-

нее - 20 мм, нижнее - 20 мм. Абзацный отступ должен быть одинаковым по всему тексту 

и равен пяти знакам (1,25). 

6. Все страницы ВКР, включая иллюстрации и приложения, нумеруются по порядку без 

пропусков и повторений. Первой страницей считается титульный лист, на котором ну-

мерация страниц не ставится, на следующей странице ставится цифра "2" и т.д. Поряд-

ковый номер страницы печатают по середине нижнего поля страницы. При наличии не-

скольких томов в ВКР нумерация должна быть самостоятельной для каждого тома. 

7. Оформление библиографического списка (списка литературы): методические указания по 

внедрению в практику ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления». 

8. Иллюстративный материал может быть представлен рисунками, фотографиями, картами, 

нотами, графиками, чертежами, схемами, диаграммами и другим подобным материалом. 

Иллюстрации, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые дана 

ссылка на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к ди-

плому. Допускается использование приложений нестандартного размера, которые в сло-

женном виде соответствуют формату А4. Иллюстрации нумеруют арабскими цифрами 

сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). На все иллюстрации должны быть 

приведены ссылки в тексте диплома. При ссылке следует писать слово «Рисунок», «Гра-

фик», «Таблица», «Гистограмма» с указанием его номера. Иллюстративный материал 

оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 2.105. 

9. Таблицы, используемые в ВКР, размещают под текстом, в котором впервые дана ссылка 

на них, или на следующей странице, а при необходимости - в приложении к ВКР. Табли-
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цы нумеруют арабскими цифрами сквозной нумерацией или в пределах главы (раздела). 

На все таблицы должны быть приведены ссылки в тексте ВКР. При ссылке следует пи-

сать слово «Таблица» с указанием ее номера. Перечень таблиц указывают в списке ил-

люстративного материала. Таблицы оформляют в соответствии с требованиями ГОСТ 

2.105. 

10. При оформлении формул в качестве символов следует применять обозначения, установ-

ленные соответствующими национальными стандартами. 

 

Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний. Проце-

дурные моменты защиты ВКР определяются Положением о выпускной квалификационной ра-

боте в ФГБОУ ВО "МАГУ". В ГЭК до начала заседания по защите ВКР представляются следу-

ющие документы: 

 зачетные книжки; 

 ВКР и ее электронная копия; 

 отзыв руководителя ВКР; 

 заявление об ознакомлении студента с процедурой проверки выпускной квалифика-

ционной работы на оригинальность в системе «Антиплагиат.Вуз» и о согласии на 

размещение в электронно-библиотечной системе ФГБОУ ВО «МАГУ»; 

 справка о результатах проверки ВКР на оригинальность в системе «Антиплаги-

ат.Вуз»; 

 другие материалы, характеризующие научную и практическую деятельность вы-

пускника (заявка на разработку темы ВКР и справка о внедрении результатов ВКР) 

(см. Приложение). 

Защита ВКР проходит на открытом заседании ГЭК с участием не менее двух третей её 

состава и председателя ГЭК.  

Процедура защиты каждого обучающегося предусматривает: 

 представление обучающегося членам ГЭК, оглашение темы работы, руководителя; 

 доклад по результатам работы (10-15 минут с акцентом на собственные исследова-

ния, расчёты и результаты); 

 вопросы защищающемуся; 

 выступление руководителя ВКР; 

 дискуссия по ВКР. 

 

Методические рекомендации по оформлению списков литературы 

 к выпускным квалификационным работам. 

Список литературы - необходимый элемент библиографического аппарата любого науч-

ного исследования: реферата, курсовой и дипломной работы, диссертации. Он отражает само-

стоятельную творческую работу автора, и потому позволяет судить о степени фундаментально-

сти проведенного исследования. Список состоит из совокупности библиографических записей, 

включающих описания использованных произведений печати и других документов, помещает-

ся за текстом, и связан с конкретными местами текста при помощи так называемых ссылок. 

Список обычно имеет простую структуру. 

В зависимости от включённых в список материалов и их количества применяют ту или 

иную систему группировки библиографических описаний: 

1. Алфавитный - записи располагают по алфавиту фамилий авторов и/или заглавий произ-

ведений; 

2. Систематический - библиографические записи располагаются по отраслям знаний, от-

дельным вопросам, темам в логическом соподчинении отдельных рубрик. В начале 

списка указывается литература общего характера, охватывающая широкий круг вопро-

сов, а затем следует материал по отдельным темам; 

http://www.mshu.edu.ru/files/UMU/pr_937-ob_i_polozhenie_o_vkr.pdf
http://www.mshu.edu.ru/files/UMU/pr_937-ob_i_polozhenie_o_vkr.pdf
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3. Хронологический - в порядке хронологии (прямой или обратной) опубликования доку-

ментов. 

При любом способе группировки литературы в начале списка рекомендуется поместить 

документы законодательного характера: 

1. Международные законодательные акты – по хронологии. 

2. Конституция РФ. 

3. Кодексы – по алфавиту. 

4. Законы РФ – по хронологии. 

5. Указы Президента РФ – по хронологии. 

6. Акты Правительства РФ – по хронологии.  

7. Акты министерств и ведомств РФ. 

8. Законы субъектов РФ. 

9. Решения иных государственных органов и органов местного самоуправления. 

Литература на иностранных языках ставится в конце списка после литературы на рус-

ском языке, образуя дополнительный алфавитный ряд. 

Нумерация всей литературы сплошная от первого до последнего источника. 

Список состоит из совокупности библиографических записей, включающих описания 

использованных ресурсов. Библиографическое описание содержит библиографические сведе-

ния о ресурсе, которые приведены по определенным правилам, устанавливающим наполнение и 

порядок следования областей и элементов, и предназначены для идентификации и общей ха-

рактеристики ресурса. 

Для разграничения областей и элементов описания принята единая система УРЗ (услов-

ных разделительных знаков), применение которых обязательно. Использование УРЗ не связано 

с нормами языка. В качестве условных разделительных знаков используются знаки препинания 

и математические знаки: точка (.), точка и тире (. –), запятая (,), двоеточие (:), точка с запятой 

(;), многоточие (...), косая черта (/), две косые черты (//), круглые скобки (()), квадратные скобки 

([]), знак плюс (+), знак равенства (=). 

Для разделения областей и элементов, а также для различения предписанной и грамма-

тической пунктуации применяют пробелы в один печатный знак до и после предписанного зна-

ка. Исключение составляют знаки «точка» и «запятая», пробелы оставляют только после них. В 

конце библиографического описания ставят точку. 

 

Обязательной составной частью ВКР является список литературы, использованной при 

их создании. Он состоит из совокупности библиографических записей, включающих описания 

использованных или цитированных произведений печати и других документов. Такой список 

помещается за текстом, связан с конкретными местами текста при помощи так называемых от-

сылок и обычно имеет простую структуру. Список литературы позволяет определить источни-

коведческую базу исследования, отразить работу автора по сбору и анализу литературы, доку-

ментировать некоторые положения и выводы, указывая, какие сведения были заимствованы из 

других публикаций и составить представление о научных позициях автора. 

Список включает библиографические описания документов, составленные на основе их 

анализа. 

Вопросам оформления списка источников и литературы, прилагаемого к научной работе, 

следует уделять серьезное внимание. 

Оформление библиографического списка (списка литературы): методические указания 

по внедрению в практику ГОСТ Р 7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание. Общие требования и правила составления». 

Библиографическое описание – совокупность библиографических сведений о доку-

менте, его составной части или группе документов, приведенных по определенным пра-

вилам и необходимых и достаточных для общей характеристики и идентификации доку-

мента. 
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При создании библиографического описания следует помнить, что источником библио-

графических сведений является документ (особенно те элементы, которые содержат выходные 

сведения), и они указываются в том виде, в каком они даны в документе или их формулируют 

на основе анализа документа. В некоторых случаях для уточнения имеющихся или получения 

недостающих библиографических сведений используют различные источники - каталоги, кар-

тотеки, справочные и библиографические пособия и т. п. В этом случае такие сведения заклю-

чаются в квадратные скобки. 

Использование государственных стандартов на библиографическое описание обязатель-

но при создании личных картотек, конспектов, выписок, в ссылках и списках литературы. В ка-

честве аргумента приведем слова писателя с мировой славой, профессора нескольких универси-

тетов Умберто Эко: «...Вдобавок нормы библиографического описания составляют собой, так 

сказать, красу научного этикета. Их соблюдение указывает на привычку к науке, а их наруше-

ние выявляет выскочку и неуча и нередко бросает позорящую тень на работу, казалось бы, при-

личную на первый взгляд. Ритуал. Можно сказать - церемония. Да! Но вовсе не бессмысленная, 

не пустое начетничество. Так же устроен мир спорта, мир коллекционеров марок, преферанси-

стов, политиков: кто путается в профессиональных жестах или терминах, вызывает насторо-

женность. Он - «не свой», посторонний. Старайтесь соблюдать устав научного монастыря».1 

Рекомендуется представлять единый список литературы (книги и статьи) к работе в це-

лом. В этом случае каждый источник упоминается в списке один раз, вне зависимости от того, 

как часто на него делается ссылка в тексте работы.  

В зависимости от включённых в список материалов и их количества применяют ту или 

иную систему группировки библиографических описаний: 

 алфавитную; 

 систематическую; 

 хронологическую; 

 по главам; 

 в порядке первого упоминания документов в тексте; 

 по видам источников. 

Для студенческих работ рекомендуется алфавитная группировка. Библиографиче-

ские записи в таком списке располагаются в строгом алфавите фамилий авторов и заглавий 

произведений, если автор не указан. Работы одного автора группируют по алфавиту их назва-

ний, авторов-однофамильцев - по алфавиту инициалов авторов. При перечислении нескольких 

работ одного автора его фамилию и инициалы указывают каждый раз. Работы одного автора и 

его работы с соавторами располагаются в списке в алфавите первых слов заглавий, при этом 

фамилии соавторов не учитываются. 

При наличии в списке источников на других языках, кроме русского, образуется допол-

нительный алфавитный ряд в конце списка документов с единой нумерацией по всему списку. 

Независимо от принятой системы группировки библиографических описаний документов в 

начале списка рекомендуется располагать нормативные и руководящие материалы. Норматив-

ные акты располагаются по юридической силе: 

1. Международные нормативные акты. 

2. Конституция. 

3. Федеральные конституционные законы. 

4. Постановления Конституционного Суда. 

5. Кодексы. 

6. Федеральные законы. 

                                                      
1  Эко У. Как написать дипломную работу. Гуманитарные науки : учебно-методическое пособие / пер. с ит. Е. Ко-

стюкович. — М. : Книжный дом «Университет», 2003. — 2-е изд. — С. 77-78. 
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7. Законы. 

8. Указы Президента. 

9. Акты Правительства: а) постановления; б) распоряжения. 

10. Акты Верховного и Высшего Арбитражного Судов 

11. Нормативные акты министерств и ведомств: а) постановления; б) приказы; в) распоря-

жения; г) письма. 

12. Региональные нормативные акты (в том же порядке, как и российские) 

13. ГОСТы. 

14. СНиПы, СП, ЕНИРы, ВНИРы и др. 

Расположение внутри равных по юридической силе документов - по дате принятия.  

Библиографическое описание документов. Что является предметом описания? 

Описанию подлежат все виды опубликованных и неопубликованных документов на лю-

бых носителях: книги, продолжающиеся издания (многотомные, сериальные…), нотные, карто-

графические, аудиовизуальные, технические, электронные и др., а также составные части доку-

ментов (статьи из периодических изданий, сборников; часть произведения, имеющая самостоя-

тельное заглавие и др.). 

Из каких элементов состоит описание документа? В описание документа включают 

следующие сведения: автор; название (заглавие); обозначение материала; вид, жанр, сведения о 

переводе; сведения об индивидуальном и коллективном авторах; сведения об издании; выход-

ные данные (место, издательство, год издания); количество страниц и иллюстраций; сведения о 

серии издания. 

Особенности проведения государственной итоговой аттестации для лиц  

с ограниченными возможностями здоровья: 

1. Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее, чем за 3 месяца 

до начала ГИА, подает письменное заявление на имя директора института/декана факультета о 

необходимости создания для него специальных условий при проведении государственных атте-

стационных испытаний с указанием особенностей его психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтвер-

ждающие наличие у обучающегося индивидуальных особенностей.  

2. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма проведения 

государственных аттестационных испытаний устанавливается образовательной организацией с 

учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья (далее – индивидуальные особенности). 

3. При проведении государственных аттестационных испытаний обеспечивается соблю-

дение следующих общих требований:  

 государственные аттестационные испытания проводятся в отдельной аудитории, ко-

личество обучающихся в одной аудитории не должно превышать: при сдаче госу-

дарственного аттестационного испытания в устной форме – 6 человек. Допускается 

присутствие в аудитории во время сдачи государственного аттестационного испыта-

ния большого количества обучающихся с инвалидностью и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, а также проведение государственного аттестационного 

испытания для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при сдаче государствен-

ного аттестационного испытания; 

 продолжительность государственного аттестационного испытания по письменному 

заявлению обучающегося, поданному до начала проведения государственного атте-

стационного испытания, может быть увеличена по отношению ко времени проведе-

ния соответствующего государственного аттестационного испытания для обучаю-

щихся, не имеющих ограниченных возможностей здоровья, но не более чем на 1,5 

часа; 

 МАГУ по заявлению обучающегося обеспечивает присутствие ассистента из числа 
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сотрудников образовательной организации или привлеченных специалистов, оказы-

вающего обучающемуся необходимую техническую помощь с учетом их индивиду-

альных особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить 

задание, общаться с экзаменатором); 

 обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке про-

ведения государственного аттестационного испытания; 

 обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе сдачи 

государственного аттестационного испытания пользоваться необходимыми им тех-

ническими средствами.  

 

Порядок апелляции результатов государственных аттестационных испытаний 

По результатам государственной итоговой аттестации обучающийся имеет право подать 

в апелляционную комиссию письменное заявление об апелляции по вопросам, связанным с 

процедурой проведения государственных аттестационных испытаний и (или) о несогласии с 

полученной оценкой результатов государственного аттестационного испытания, не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов. 

Состав апелляционной комиссии утверждается ректором одновременно с утверждением 

состава государственной экзаменационной комиссии. Апелляционная комиссия формируется в 

количестве 5 человек из числа педагогических работников, относящихся к профессорско-

преподавательскому составу МАГУ и не входящих в данном учебном году в состав государ-

ственной экзаменационной комиссии.  

Председателем апелляционной комиссии утверждается ректор МАГУ (лицо, исполняю-

щее его обязанности или лицо, уполномоченное ректором на основании распорядительного ак-

та МАГУ). 

Из числа лиц, включенных в состав комиссии, председателем апелляционной комиссии 

назначается заместитель председателя комиссии. 

Апелляция рассматривается в срок не позднее двух рабочих дней следующего рабочего 

дня со дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии с участием не менее половины со-

става апелляционной комиссии, на которое приглашаются председатель соответствующей гос-

ударственной комиссии и обучающийся, подавший апелляцию. 

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения государственного эк-

замена, секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет в апелляционную 

комиссию протокол заседания государственной экзаменационной комиссии, письменные отве-

ты обучающегося (при их наличии) и заключение председателя государственной экзаменаци-

онной комиссии о соблюдении процедурных вопросов при проведении государственного экза-

мена. 

Для рассмотрения вопросов, связанных с процедурой проведения защиты выпускной 

квалификационной работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии направляет 

в апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, отзыв руководителя, ре-

цензию (при ее наличии), протокол заседания государственной экзаменационной комиссии и 

заключение председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении проце-

дурных вопросов при защите подавшего апелляцию обучающегося. 

Решение апелляционной комиссии утверждается простым большинством голосов. При 

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом решающегося 

голоса. 

Оформленное протоколом решение апелляционной комиссии, подписанное ее председа-

телем, доводится до сведения подавшего апелляцию обучающегося (под роспись) в течение 

трех рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. 

 По решению апелляционной комиссии может быть назначено повторное проведение 

государственных аттестационных испытаний (итоговых испытаний) для обучающегося, подав-

шего апелляцию, которое проводится в присутствии одного из членов апелляционной комис-

сии. 
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Повторное прохождение государственного экзамена должно быть проведено в срок не 

позднее 3 дней до установленной даты защиты выпускной квалификационной работы обучаю-

щегося, подавшего апелляцию, а в случае ее отсутствия - не позднее даты истечения срока обу-

чения обучающегося, подавшего апелляцию, установленного в соответствии с образовательны-

ми стандартами. 

Повторное прохождение защиты выпускной квалификационной работы должно быть 

проведено не позднее даты истечения срока обучения обучающегося, подавшего апелляцию, 

установленного в соответствии с образовательным стандартом. 

Апелляция на повторное прохождение государственных аттестационных испытаний не 

принимается. 
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Приложение 2 к программе ГИА 

44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

Направленность (профиль)  

«Практическая психология в социальной сфере и образовании» 

Форма обучения – заочная 

Год набора - 2020 
 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

 

1.Общие сведения 

 
1. Кафедра  Психологии и коррекционной педагогики 

2. Направление подготовки 44.04.02 Психолого-педагогическое образование  

3. Направленность (профиль) Практическая психология в социальной сфере и образовании 

4. Форма обучения заочная 

5. Год набора 2020 

 

 

2.Перечень примерных тем выпускных квалификационных работ  

1. Взаимосвязь организационной культуры и ценностных ориентаций субъектов образова-

тельного пространства. 

2. Взаимосвязь поведенческих стереотипов и ценностных ориентаций субъектов образова-

тельной организации 

3. Влияние типа организационной культуры на межличностное взаимодействие субъектов 

образовательного пространства. 

4. Влияние типа организационной культуры на социально-психологический климат обра-

зовательного учреждения. 

5. Профилактика агрессивного проявления детей младшего школьного возраста. 

6. Организационно-педагогические механизмы формирования профессионального само-

определения старшеклассников 

7. Организационно-педагогические условия формирования нравственности школьников. 

8. Организационно–психологические условия развития одаренных обучающихся в образо-

вательнойй организации 

9. Организационно–психологические условия инклюзии обучающихся с особыми потреб-

ностями в образовательных организациях 

10. Организационно-психологические условия социально-культурного развития обучащихся 

старшего школьного возраста. 

11. Организационно-психологическое сопровождение профессионального развития студента 

в ВУЗе 

12. Особенности управления педагогическим коллективом с разным уровнем эмоционально-

го выгорания и личностной мотивацией 

13. Формирование оптимального психологического климата в коллективе образовательной 

организации. 

14. Психологическая компетентность педагога как условие инновационной деятельности в 

ДОО. 

15. Социально-психологические факторы построения личных и профессиональных планов 

обучающихся. 

16. Факторы социализации лиц с особыми потребностями.  
 

3. Критерии и шкала оценивания защиты выпускных квалификационных работ 

Оценка «отлично» (91-100 баллов) ставится в том случае, если: 

 Выпускник:  
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 представил качество оформления содержания и приложений ВКР;  

 показал оригинальность и новизну исследования, структура работы соответствует 

требованиям ФГОС ВО;  

 в работе раскрыл основные теоретические понятия, представлены результатов опыт-

но-экспериментальные части работы;  

 представил заявку от учреждений на выполнение ВКР;  

 представил результаты внедрения (с наличием подтверждающего документа).  

 в процессе защиты ВКР показал высокое качество публичного выступления с ис-

пользованием электронных средств презентации.  

 Ответы выпускника на вопросы характеризовались:  

 полнотой;  

 точностью;  

 логичностью; 

 аргументированностью;  

 обоснованностью;  

 доказательностью;  

 научной эрудицией;  

 использованием профессиональной терминологии.  

 В презентации электронного портфолио представлены отчеты об индивидуальных до-

стижениях обучающихся в научно-исследовательской, проектной и иных видах деятель-

ности, включающие:  

 отчеты научно-исследовательских практик;  

 отзывы и рецензии работодателей на разработанные авторские научно-

исследовательские программы;  

 сертификаты участников и организаторов научно-практических семинаров, конфе-

ренций, научных олимпиад (вузовских, муниципальных, областных, всероссийских 

и др.), участие в разработке грантов, проектов;  

 публикации в научных журналах и сборниках статей и др. 

 При итоговой проверке ВКР в системе «Антиплагат. Вуз», если процент оригинальности 

текста составляет:  

 от 60,49 % до 50 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 1 

балл; 

 менее 49,99 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 2 балла. 

 

Оценка «хорошо» (81-90 баллов) ставится в том случае, если: 

1. Выпускник:  

 представил качество оформления содержания и приложений ВКР;  

 показал в структуре работы соответствие требованиям ФГОС ВО;  

 в работе раскрыл основные теоретические понятия, представил результатов опытно-

экспериментальные части работы;  

 в процессе защиты ВКР показал высокое качество публичного выступления с ис-

пользованием электронных средств презентации.  

2. Ответы на вопросы характеризуются:  

 полнотой; 

 точностью; 

 логичностью;  

 аргументированностью;  

 обоснованностью;  

 доказательностью;  

 научной эрудицией;  
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 использованием профессиональной терминологии.  

3. В презентации электронного портфолио представлены отчеты об индивидуальных до-

стижениях обучающихся в научно-исследовательской деятельности, включающие:  

 отчеты научно-исследовательских практик;  

 сертификаты участников и организаторов научно-практических семинаров, конфе-

ренций, научных олимпиад (вузовских, муниципальных, областных, всероссийских 

и др.); 

 публикации в научных журналах и сборниках статей и др. 

4.  При итоговой проверке ВКР в системе «Антиплагат. Вуз», если процент оригинальности 

текста составляет:  

 от 60,49 % до 50 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 1 

балл; 

 менее 49,99 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 2 балла. 

 

Оценка «удовлетворительно» (61-80 баллов) ставится в том случае, если: 

1. Выпускник:  

 представил недостаточно высокое качество оформления содержания и приложений 

ВКР; 

 показал в структуре работы соответствие требованиям ФГОС ВО;  

 в работе раскрыты основные теоретические понятия, представлены результаты 

опытно-экспериментальной части работы;  

 в процессе защиты ВКР показал недостаточно высокое качество публичного вы-

ступления.  

2. Ответы на вопросы характеризуются:  

 логичностью,  

 аргументированностью,  

 обоснованностью, 

 доказательностью,  

 использованием профессиональной терминологии, но были допущены фактические 

ошибки.  

3. В презентации электронного портфолио представлены отчеты об индивидуальных до-

стижениях обучающихся в научно-исследовательской деятельности, включающие:  

 отчеты научно-исследовательских практик;  

 сертификаты участников научно-практических семинаров, конференций, научных 

олимпиад;  

 публикации в научных журналах и сборниках статей и др. 

4. При итоговой проверке ВКР в системе «Антиплагат. Вуз», если процент оригинальности 

текста составляет:  

 от 60,49 % до 50 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 1 

балл; 

 менее 49,99 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 2 балла. 

 

Оценка «неудовлетворительно» (60 баллов и менее) ставится в том случае, если:  

1. Выпускник: 

 представил низкое качество оформления содержания и приложений ВКР;  

 структура работы не соответствует требованиям ФГОС ВО.  

 в работе не раскрыты основные теоретические понятия, не представлены результа-

тов опытно-экспериментальные части работы.  

 в процессе защиты ВКР показал низкое качество публичного выступления.  

2. Ответы на вопросы характеризуются:  
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 нелогичностью,  

 недостаточной аргументированностью,  

 отсутствием доказательности, наличием фактических ошибок.  

3 В презентации электронного портфолио не достаточно полно представлены отчеты об 

индивидуальных достижениях обучающихся в научно-исследовательской деятельности: 

отчеты научно-исследовательских практик; сертификаты участников научно-

практических семинаров, конференций. Отсутствует информация о публикациях в науч-

ных журналах и сборниках статей и др. 

4 При итоговой проверке ВКР в системе «Антиплагат. Вуз», если процент оригинальности 

текста составляет:  

 от 60,49 % до 50 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 1 

балл; 

 менее 49,99 % оригинального текста, ГЭК снижает оценку за защиту ВКР на 2 балла. 

 


