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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Программа  государственной  итоговой  аттестации  составлена  в  соответствии  с
требованиями,  установленными  федеральным  государственным  образовательным
стандартом  высшего  образования  по  направлению  44.04.01  Педагогическое  образование,
утвержденным  приказом  Министерства  образования  и  науки  22.02.2018  г.,  №  126;
Положением  о  порядке  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по
образовательным  программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,
программам  специалитета,  программам  магистратуры,  утвержденным  приказом
Министерства образования Российской Федерации от 29 июня 2015 г. № 636; Положением о
порядке проведения государственной итоговой аттестации по программам бакалавриата и
программам магистратуры в РГППУ от 30.09.2022 г., № 687-1; Положением о подготовке и
защите  выпускных  квалификационных  работ  обучающимися  по  образовательным
программам высшего образования – программам бакалавриата и программам специалитета в
РГППУ от 10.10.2022 г., № 698-1.

Целями государственной итоговой аттестации являются:
–  определение  соответствия  результатов  освоения  обучающимися  основной

профессиональной  образовательной  программы  (далее  –  ОПОП)  требованиям
соответствующего  федерального  государственного  образовательного  стандарта  высшего
образования (далее – ФГОС ВО)

–  определение  готовности  выпускника  к  выполнению  профессиональных  задач  на
уровне требований ФГОС ВО по направлению 44.04.01 Педагогическое образование;

–  принятие  решения  о  присвоении  квалификации  «магистр»  и  выдаче  диплома
магистра.

2. МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) завершает освоение ОПОП ВО,
относится к базовой части программы и является обязательной для обучающихся. К ГИА
допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме
выполнившие учебный план подготовки магистра по направлению 44.04.01 Педагогическое
образование, профиль «Психология и педагогика воспитаиния».

Время проведения ГИА определено календарным графиком учебного процесса: для
студентов, осваивающих ОПОП в заочной форме – в конце 5 семестра после прохождения
преддипломной практики;

Общая  трудоёмкость  ГИА  составляет  9  зачетных  единиц  (324  часа),  включая
подготовку к государственному экзамену, сдачу государственного экзамена, выполнение и
защиту выпускной квалификационной работы.

Теоретическое  содержание  государственной  итоговой  аттестации  опирается  на
результаты освоения студентами дисциплин базовой и вариативной частей образовательной
программы. Практические умения и навыки, необходимые для прохождения ГИА, студенты
приобретают  в  процессе  освоения  учебных  дисциплин  и  прохождения  учебных  и
производственных практик.

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников,  завершивших  освоение  ОПОП
ВО  по  направлению  44.04.01  Педагогическое  образование,  профиль  «Психология  и
педагогика воспитания» включает в себя 

- подготовку к сдаче и сдачу государственного экзамена;
- выполнение и защиту выпускной квалификационной работы.
Государственный  экзамен  проводится  по  материалам,  объединяющим  несколько

дисциплин образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее
значение для профессиональной деятельности выпускников.



Выпускная  квалификационная  работа  (далее  –  ВКР)  выпускника,  освоившего
образовательную программу подготовки магистра по направлению 44.04.01 Педагогическое
образование,  профиль  «Психология  и  педагогика  воспитания»  представляет  собой
самостоятельное,  оформленное  в  соответствии  с  принятыми  методическими
рекомендациями научное исследование. 

Выполнение ВКР является  заключительным этапом профессиональной подготовки,
в процессе  которого  осуществляется  дальнейшее  углубление  теоретических  знаний  и  их
систематизация,  развитие  прикладных  умений  и  практических  навыков,  навыков
самостоятельной работы, повышение общей и профессиональной эрудиции выпускника. 

Государственная итоговая аттестация проводится государственной экзаменационной
комиссией и завершается присвоением квалификации «магистр».

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

Выпускники,  освоившие  программу  магистратуры  по  направлению  44.04.01
Педагогическое  образование,  профиль  «Психология  и  педагогика  воспитания»  могут
осуществлять  профессиональную  деятельность  в  соответствии  профессиональными
стандартами:

01.001.  Педагог  (Педагогическая  деятельность  в  дошкольном,  начальном  общем,
основном общем, среднем общем образовании, воспитатель, учитель).

01.003. Педагог дополнительного образования детей и взрослых.
01.005. Специалист в области воспитания.
Выпускник,  завершивший освоение данной ОПОП, должен быть готов к  решению

задач  профессиональной  деятельности  следующих  типов:  педагогическая,  научно-
исследовательская.

Результатами освоения образовательной программы, подлежащим проверке в рамках
государственной итоговой аттестации, являются следующие компетенции:

универсальные компетенции (УК):
УК-1. Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе

системного подхода, вырабатывать стратегию действий.
УК-2. Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла.
УК-3.  Способен  организовывать  и  руководить  работой  команды,  вырабатывая

командную стратегию для достижения поставленной цели.
УК-4. Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе

на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия.
УК-5.  Способен  анализировать  и  учитывать  разнообразие  культур  в  процессе

межкультурного взаимодействия.
УК-6. Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и

способы ее совершенствования на основе самооценки.
общепрофессиональные компетенции (ОПК):
ОПК-1. Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в

соответствии  с  нормативными  правовыми  актами  в  сфере  образования  и  нормами
профессиональной этики.

ОПК-2.  Способен  проектировать  основные  и  дополнительные  образовательные
программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации.

ОПК-3. Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной
и воспитательной деятельности обучающихся,  в  том числе  с  особыми образовательными
потребностями.

ОПК-4.  Способен  создавать  и  реализовывать  условия  и  принципы  духовно-
нравственного воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей.
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ОПК-5.  Способен  разрабатывать  программы мониторинга  результатов  образования
обучающихся,  разрабатывать  и  реализовывать  программы  преодоления  трудностей  в
обучении.

ОПК-6.  Способен  проектировать  и  использовать  эффективные  психолого-
педагогические, в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности,
необходимые  для  индивидуализации  обучения,  развития,  воспитания  обучающихся  с
особыми образовательными потребностями.

ОПК-7.  Способен  планировать  и  организовывать  взаимодействия  участников
образовательных отношений.

ОПК-8.  Способен  проектировать  педагогическую  деятельность  на  основе
специальных научных знаний и результатов исследований.

профессиональные компетенции (ПК):
ПК-1.  Способен  осуществлять  организационно-педагогическое  обеспечение

проектирования и реализации программ воспитания; 
ПК-2.  Способен организовывать деятельность детских общественных объединений в

образовательной организации; 
ПК-3. Способен осуществлять социально-педагогическую поддержку обучающихся в

процессе социализации. 
ПК-4.  Готов  к  осуществлению  управления  профессиональной  деятельностью  в

условиях цифровой трансформации образования.
ПК-5. Способен осуществлять поиск, анализ и обработку научной информации в целях

исследования проблем психологии и педагогики воспитания.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

4.1. Программа государственного экзамена
Государственный  экзамен  по  профилю  «Психология  и  педагогика  воспитания»

проводится  в  соответствии  с  общей  процедурой  проведения  государственных  экзаменов.
Формат  организации  и  проведения  государственного  экзамена  нацелен  на  оценивание
результатов  обучения  в  виде  знаний,  умений  и  владений,  уровня  сформированности
профессиональной компетентности выпускников, готовности применять полученные знания,
умения  и  владения  в  профессиональной  деятельности  в  стандартных  и  нестандартных
ситуациях. 

В экзаменационных билетах представлены три вопроса. 
В экзаменационный билет  включен один теоретический вопрос по педагогической

психологии и педагогике, включая содержание и технологии воспитательной деятельности
классного  руководителя,  характеристику  нормативных  документов,  инновационных
процессов  в  образовании,  проверку  знаний  технологий  психолого-педагогического
сопровождения  обучающихся  дошкольного,  младшего  школьного,  подросткового,
юношеского  возраста,  профессиональной  компетентности  современного  педагога  и
специалистов по воспитательной работе в соответствии с профессиональными стандартами.

В экзаменационный билет включено одно практическое задание, предусматривающее
выполнение  психолого-педагогического  анализа  предложенной  педагогической  ситуации,
требующей компетентного решения специалиста в области воспитания. 

Третьей  составной  частью  государственного  экзамена  является  собеседование по
прочитанной на экзамене статье, отражающей не бесспорную точку зрения автора по одной
из проблем психологии и педагогики воспитания.

Примерный перечень теоретических вопросов, выносимых на государственный экзамен
1. Характеристика современной системы образования в  Российской Федерации

(на  основе  ФЗ-273  «Об образовании в  Российской  Федерации»).  Изменения  в  законе  об
образовании по вопросам воспитания обучающихся № 304-ФЗ от 31 июля 2020 года.
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2. Факторы развития и формирования личности: общая характеристика.  Роль
воспитания и самовоспитания в развитии личности.

3. Воспитание как фактор социализации личности. Цели и задачи воспитания на
различных этапах развития человеческого общества.

4. Коллектив как фактор социализации личности. Сущность и организационные
основы функционирования детского коллектива, основные условия его развития. Воспитание
личности  в  коллективе.  Проблемы формирования  коллектива  и  его влияние  на  личность
школьника.

5. Семья как субъект и фактор воспитания.. Понятие «семья», функции семьи, ее
воспитательный потенциал. Задачи семейного воспитания в современных условиях.

6. Основные факторы формирующего влияния семьи.  Типология семей.  Стили
семейного воспитания.

7. Основные формы взаимодействия школы/детского сада и семьи в воспитании
детей  (родительские  собрания,  дни  открытых  дверей,  научно-практические  конференции,
консультации,  лектории,  педагогические  поручения,  посещение  семьи  школьника,
привлечение родителей к доступным формам воспитательной работы).

8. Содержание  общего  образования:  принципы  отбора  и  структурирования,
перспективы  развития.  Нормативные  документы,  регламентирующие  содержание  общего
образования.

9. Воспитательные системы: общая характеристика.  Понятие  «воспитательная
система».  Структура  воспитательной  системы:  цели,  субъекты,  содержание,  способы
деятельности,  отношения.  Воспитательная  система  как  модель  традиционного  или
инновационного построения учебно-воспитательного процесса.

10. Основные подходы создания воспитательных систем: системный, личностно-
ориентированный,  комплексный,  деятельностный.  Сравнительный  анализ  воспитательных
систем:  воспитательные  системы  20-х  годов  (А.С.  Макаренко,  Я.  Корчак,  школа В.Н.
Сороки-Росинского); современные воспитательные системы.

11. Методы  воспитания: общая  характеристика.  Сущность  понятий  «метод
воспитания»,  «прием  воспитания»,  «средство  воспитания».  Выбор  методов  воспитания
педагогом в соответствии с воспитательной задачей.

12. Понятие  «воспитанность»  и  «воспитуемость».  Критерии  и  уровни
воспитанности по А. К. Марковой. Методы диагностики уровня воспитанности школьников.
Роль мотивации в воспитании и самовоспитании личности.

13. Классификация  методов  воспитания.  Методы  формирования  сознания
личности: рассказ, разъяснение, этическая беседа, дискуссия, диспут, пример, увещевание.
Методы  организации  деятельности  и  формирования  опыта  общественного  поведения:
упражнение,  требование,  приучение,  поручение,  общественное  мнение,  создание
воспитывающих ситуаций. Методы стимулирования деятельности и поведения: поощрение,
наказание, соревнование, создание ситуации успеха. 

14. Методические рекомендации по организации  воспитательной деятельности
классного руководителя.

15. Профессионально-педагогическая  культура  педагога:  сущность  и  основные
компоненты.  Профессионально  значимые  личностные  качества  педагога  как  факторы
эффективности педагогической деятельности.

16. Профессиональная  педагогическая  этика.  Характеристика  категорий
профессиональной  педагогической  этики:  педагогическая
справедливость, профессиональный  педагогический  долг,  профессиональная  честь,
педагогический авторитет.

17. Психологическая характеристика педагогического общения.  Роль общения в
развитии личности. Стороны, средства, этапы общения. Педагогическое общение. Функции и
уровни  педагогического  общения.  Барьеры  педагогического  общения.  Психологические
факторы эффективной коммуникации учителя с учащимися. 
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18. Понятие  о  конфликтах  в  обучении  и  воспитании,  специфика  конфликтов  в
школе. Виды школьных конфликтов и способы их разрешения.

19. Особенности воспитательной работы по ФГОС на всех уровнях образования в
Российской  Федерации.  Направления  воспитательной  работы,  их  общая  характеристика.
современные проблемы и подходы к воспитательной работе в школе.

20. Педагогическое  проектирование  воспитательной  деятельности. Содержание
программы воспитания по ФГОС. Разработка программы воспитания.

21. Нормативные  документы  по  воспитательной  работе.  Концепция  духовно-
нравственного  развития  и  воспитания  личности  гражданина  России.  Стратегия  развития
воспитания в РФ на период до 2025 года и др.

22. Внеурочная  деятельность:  целевые  установки  и  разовые  формы.  Системные
формы внеурочной деятельности: проектная и исследовательская деятельность.  Экскурсия
как системная форма внеурочной деятельности: этапы подготовки и проведения экскурсии,
техника безопасности при проведении экскурсии.

23. Гражданское,  патриотическое  и  духовно-нравственное  воспитание.  Цели,
задачи, методы воспитания в современных условиях развития российского общества.

24. Физическое  и  трудовое  воспитание.  Цели,  задачи,  методы  и  формы
воспитательной работы в современной школе.

25. Должностные  обязанности  специалиста  по  воспитательной  работе  в  школе
(советник  директора  по  воспитанию  и  взаимодействию  с  детскими  общественными
объединениями). Характеристика трудовых функций специалиста по воспитательной работе
в Профессиональном стандарте. 

26. Психология  воспитания  и  социализации  личности.  Этнические  и
кросскультурные  основы  воспитания.  Цели  воспитания,  их  связь  с  общечеловеческими
ценностями и ценностными установками современного общества.

27. Общая  характеристика  педагогических  технологий,  используемых  в
воспитательной деятельности:  технология  целеполагания и планирования воспитательного
процесса в детском коллективе; технология коллективного творческого дела (КТД); игровые
технологии;  диалоговые технологии;  рефлексивные технологии;  технология педагогической
поддержки (привести примеры использования двух технологий на выбор)

28. Психолого-педагогическое  обеспечение  адаптации  детей  и  подростков  в
обществе и школьном коллективе.

29. Психолого-педагогическое  основы  профилактики  и  коррекции  девиантного
поведения подростков.

30. Профессиональное  самоопределение  обучающихся  и  практики
профориентационной работы. 

Алгоритм анализа психолого-педагогической ситуации
Предлагаемый  алгоритм  анализа  психолого-педагогической  ситуации  представляет

собой последовательность взаимосвязанных действий педагога, состоящих из ряда этапов и
приводящих к поставленной цели.

Этапы алгоритма не являются жестко фиксированными и предполагают творческое
отношение  к  их  реализации  с  учетом  характера  и  содержания  конкретной  психолого-
педагогической ситуации.

Алгоритм анализа психолого-педагогической ситуации
Предлагаемый  алгоритм  анализа  психолого-педагогической  ситуации  представляет

собой последовательность взаимосвязанных действий педагога, состоящих из ряда этапов и
приводящих к поставленной цели.

Этапы алгоритма не являются жестко фиксированными и предполагают творческое
отношение  к  их  реализации  с  учетом  характера  и  содержания  конкретной  психолого-
педагогической ситуации.

1. Общая характеристика образовательно-воспитательной системы:
1) характеристика социальной среды, в которой находится педагогическая система:
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 благоприятные и неблагоприятные условия вокруг школы или учреждения;
 положительное и отрицательное влияние взрослого окружения на детей и

молодежь;
 наличие региональных, национальных, религиозных традиций, формирующих

нравственный микроклимат среды;
2) характеристика педагогической системы, которая изучает:
 форму организации системы (класс, учебная группа, кружок и т.д.);
 возрастной и половой состав;
 формальных и неформальных лидеров;
 оценку степени сплоченности и воспитанности групп и коллектива.
2. Диагностический анализ поступков объектов воздействия:
 психологические особенности школьников, других людей, их состояние в момент

взаимодействия;
 конкретные социально-психологические причины, вызвавшие их состояние и

поступки;
 анализ и диагностика поступков всех участников педагогической ситуации

осуществляется по следующей схеме:
 описание поступка,
 объяснение поступка,
 педагогическая оценка поступка,
 диагностическое решение,
 предвидение.
3. Диагностический анализ личности субъектов воздействия:
 определение порядка ответственности и значимости;
 определение  субъектов  непреднамеренного  педагогического  действия,  которые,

действуя  стихийно,  влияют  положительно  или  отрицательно  на  ход  педагогического
процесса;

 осуществление психолого-педагогической диагностики субъектов педагогического
воздействия  по  сформированным  у  них  навыкам  и  умениям  психолого-  педагогической
деятельности;

 обобщение  диагностических  решений  в  характеристиках:  умелые  –  неумелые
действия, действия частично правильные и частично неправильные.

4. Качественная  характеристика  отношений  между  воспитателем  и
воспитуемыми:

 отношения, сложившиеся между воспитателем и группой воспитуемых;
 характеристика социально-гражданских, дидактических и

неформальных доверительных отношений между воспитателем и воспитуемыми;
 главные линии взаимоотношений в педагогической системе и их роль для

решения возникших задач.
5. Определение всех существенных исходных условий и содержания проблемы

педагогической задачи, ее формулировка в целом:
 уяснение совокупности имеющихся сведений об объективных и субъективных

условиях ситуаций;
 конкретизация благоприятных и неблагоприятных условий для решения задачи;
 определение проблемы задачи;
 формулировка задачи в целом (цели, условия и необходимые действия для ее

решения).
6. Планирование и осуществление предложенного варианта

решения педагогической задачи:
1) выбор способа достижения цели и планирование деятельности педагогов:
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 определение конкретного содержания воспитания;
 выбор видов деятельности воспитателей и воспитуемых;
 выбор организационных форм работы;
 определение конкретных сроков проведения тех или иных мероприятий по

порядку;
2) составление окончательного плана решения задачи;
3) осуществление плана решения задачи на практике.
Примерный перечень психолого-педагогических ситуаций представлен в

методических рекомендациях
Примерные вопросы к собеседованию по статье
 в чем заключается основная идея, высказанная автором статьи;
 какие новые понятия и категории введены автором для характеристики изучаемых

им психолого-педагогических явлений и процессов;
 какой стиль выбирает автор для изложения своих идей;
 в чем заключается новизна излагаемого материала;
 какие «находки» автора статьи могут быть использованы в практической

педагогической деятельности.
Перечень статей для собеседования представлен в методических рекомендациях

Государственный экзамен проводится в устной форме.

Критерии оценки
Ответ на вопрос оценивается максимально в 5 баллов.
Основными параметрами ответа являются:
-  полнота,  развернутость  ответа  на  вопрос,  четкая  структура,  логическая

последовательность;
- умение подкрепить теоретический ответ практическими примерами, обоснованность

и аргументированность авторской позиции, самостоятельность суждений;
- использование научного стиля, владение основными понятиями
Оценка «отлично» предполагает:
– знания  отличаются  глубиной и содержательностью,  даны логично построенные,

полные, исчерпывающие ответы, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные,
заданные членами ГЭК;

– магистрант  при  ответах  на  вопросы  демонстрирует  способность  к  анализу
положений существующих научных теорий, научных школ, оперирует научными понятиями;

– при ответе на вопросы используются дополнительные материалы;
– ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические

положения;
– магистрант демонстрирует умение вести научную дискуссию.
Оценка «хорошо» предполагает:
– знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание билета,

однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы;
– в ответе имеют место несущественные фактические неточности;
– недостаточно раскрыто содержание по одному из вопросов билета;
– в ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения.
Оценка «удовлетворительно» предполагает:
– знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие вопросы;
– при ответе на вопросы билета магистрант не может обосновать закономерности,

принципы, объяснить суть явления; допущены фактические ошибки;
– магистрант продемонстрировал слабое неумение формулировать  выводы

и обобщения, приводить примеры практического использования научных знаний.
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Оценка «неудовлетворительно» предполагает:
– не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или непонимание

сущности вопросов;
– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы;
– магистрант обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание

положений существующих научных теорий, научных школ;
– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний;
– на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК магистрант затрудняется

дать ответ или дает неверные ответы.

Результаты государственного экзамена оформляются в  оценках в  экзаменационной
ведомости.

Список учебной и научной литературы для подготовки 
к государственному экзамену

Основная литература
1. Айсмонтас,  Б. Б.  Педагогическая  психология :  учебник  для  вузов

/ Б. Б. Айсмонтас.  — Москва  : Издательство Юрайт, 2023.  — 483 с.  — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-14692-9.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520238 (дата обращения: 10.02.2023).

2. Исаев, Е. И. Педагогическая психология : учебник для вузов / Е. И. Исаев. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва :  Издательство Юрайт, 2023. — 385 с.  — (Высшее
образование).  —  ISBN  978-5-534-17762-6.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная
платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533695 (дата обращения: 10.02.2023).

3. Мусийчук, М.В. Методологические основы психологии : учебник / М.В.
Мусийчук. — 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 108 с. — Текст : электронный //
Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115875 (дата
обращения: 19.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

4. Симановский, А.  Э. Педагогическая психология  : учебное пособие для
вузов / А. Э. Симановский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2023.  —  203  с.  —  (Высшее  образование).  —  ISBN  978-5-534-06004-1.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/515796 (дата обращения: 10.02.2023).

Дополнительная литература
1. Силина, Е.А. Психологические задания : учебно-методическое пособие : в 2

частях /  Е.А.  Силина ; под редакцией  Силиной Е.А..  — 3-е изд., стер.  — Москва :
ФЛИНТА, [б. г.]. — Часть 1. — 2019. — 63 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-
библиотечная система.  —  URL:  https://e.lanbook.com/book/119429  (дата  обращения:
19.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2. Фоминова, А.  Н.  Педагогическая психология : учебное пособие / А.  Н.
Фоминова, Т. Л. Шабанова. — 4-е изд. перераб. и доп. — Москва : ФЛИНТА, 2021. — 320
с. — ISBN 978- 5-9765-1011-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная
система. — URL: https://e.lanbook.com/book/198230 (дата обращения: 10.02.2023). — Режим
доступа: для авториз. пользователей.

4.2. Требования к выпускной квалификационной работе магистра

По  своему  назначению,  срокам  подготовки  и  содержанию  выпускная  работа
магистранта является учебно-квалификационным исследованием. ВКР должна представлять
собой  самостоятельную  и  логически  завершенную  работу,  связанную  с  решением  задач
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одной  или  нескольких  видов  деятельности:  педагогической,  научно-исследовательской,  к
которым  готовится  выпускник  соответственно  планируемым  результатам  образования
согласно ФГОС ВО по программе магистратуры.

Целью  выполнения  ВКР  магистранта  является  способность  самостоятельно
проводить научное исследование, ставить и решать профессиональные задачи, опираясь на
сформированные компетенции.

Выполнение  выпускной  квалификационной  работы  магистрантов  должно  быть
направлено на решение профессиональных задач:

– углубление,  систематизация и интеграция теоретических знаний и практических
умений навыков по направлению магистерской подготовки и специализации;

– формирование  навыков  планирования  и  проведения  научного  исследования,
самостоятельного выбор методов решения задачи;

– развитие навыков ведения самостоятельной исследовательской работы и овладение
методами теоретических и экспериментальных исследований;

– совершенствование  навыков  обработки  научной  информации,  анализа,
интерпретации и аргументации результатов проведенного исследования;

– получение новых результатов, имеющих теоретическое или прикладное значение в
соответствующей отрасли науки;

– развитие умений применять полученные знания при решении фундаментальных и
прикладных  задач  по  направлению  подготовки,  разрабатывать  научно  обоснованные
рекомендации и предложения;

– приобретение опыта использования современных компьютерных технологий при
сборе,  обработке,  хранении  и  передаче  информации  при  проведении  самостоятельных
научных исследований;

– получение опыта апробации результатов и выводов работы в форме
подготовленных научных докладов, публикаций в научных и научно-технических журналах
и сборниках;

– закрепление  навыков  ведения  публичной  дискуссии  и  защиты  полученных
научных результатов и сборниках.

Выпускная  квалификационная  работа  представляет  собой  выполненную  студентом
работу,  демонстрирующую  уровень  подготовленности  выпускника  к  самостоятельной
профессиональной деятельности.

К ВКР предъявляются следующие основные требования:
– актуальность  темы  для  будущей  профессиональной  деятельности,  соответствие

содержания теме, полнота её раскрытия;
– уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала,

обоснованность и четкость сформулированных выводов;
– четкость  структуры  ВКР  и  логичность  изложения  материала,  методологическая

обоснованность исследования;
– комплексность методов исследования, применение современных технологий (в том

числе информационных), их адекватность задачам исследования;
– наличие  элементов  новизны  теоретического  или  практического  характера,

практическая значимость работы;
– владение  научным  стилем  изложения,  профессиональной  терминологией,

орфографическая и пунктуационная грамотность;
– обоснованность  и  ценность  (инновационность)  полученных  результатов

исследования  и  выводов,  возможность  их  применения  в  профессиональной деятельности
обучающегося;

– адекватность применения иноязычных источников (в  том числе переводных)  по
исследуемой теме;

– соответствие оформления ВКР всем требованиям, предъявляемым к
оформлению ВКР.
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При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность в современных условиях,
практическую значимость для организаций, где были получены первичные исходные данные
для  подготовки  ВКР.  Тематика  ВКР  должна  отражать  основные  сферы  и  направления
профессиональной деятельности в организациях различных организационно-правовых форм.
Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых студентам, формируется
выпускающей кафедрой, утверждается распоряжением директора института и доводится до
сведения  выпускников  не  позднее,  чем  за  6  месяцев  до  даты  начала  государственной
итоговой аттестации.

Для подготовки выпускной квалификационной работы за студентом распоряжением
директора института закрепляется руководитель из числа работников выпускающей кафедры
или  другого  образовательного  подразделения  РГППУ  или  внешней  образовательной
организации и при необходимости консультант (консультанты).

После завершения подготовки выпускной квалификационной работы обучающимся
руководитель выпускной квалификационной работы представляет в ГЭК письменный отзыв
о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.

Тексты выпускной квалификационной работы проверяются на объём заимствования в
системе «Антиплагиат» и после успешной защиты размещаются в электронно-библиотечной
системе вуза.

Выпускные  квалификационные  работы  по  программе  высшего  образования
магистратуры подлежат рецензированию.

Выпускающая  кафедра  обеспечивает  ознакомление  обучающегося  с  отзывом  и
рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной
квалификационной работы.

Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в ГЭК
не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты.

Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, чем через 7 дней
после государственного экзамена.

При защите выпускной квалификационной работы выпускники должны, опираясь на
полученные знания, умения и навыки, показать способность самостоятельно решать задачи
профессиональной деятельности, излагать информацию, аргументировать и защищать свою
точку зрения.

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании
ГЭК и включает:

– краткий доклад (10-15 мин.);
– ответы на вопросы присутствующих;
– выступления научного руководителя и рецензента (либо зачтение их отзывов);
– открытое обсуждение работы.
Вся процедура защиты не должна превышать 25 минут.

5.  ПОРЯДОК   ПРОВЕДЕНИЯ   ГОСУДАРСТВЕННОЙ   ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

Государственная  итоговая  аттестация  проводится  в  соответствии  с  требованиями,
изложенными  в  нормативных  правовых  документах  федерального  уровня,  а  также  в
соответствии с локальными нормативными актами РГППУ. Проведению ГИА предшествует
подготовка ВКР, допуск к защите ВКР.

Допуск к защите ВКР
Процедура допуска к защите проводится с целью обеспечения контроля качества и

выяснения  степени  готовности  выпускника  к  защите.  Процедура  допуска  к  защите
проводится  на  заседании  выпускающей  кафедры  (кафедра  педагогики  и  психологии)  и
способствует адаптации выпускника к условиям защиты. Допуск к защите дает возможность
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своевременно внести коррективы в содержание и оформление работы, уточнить содержание
и  объем  доклада,  оценить  степень  готовности  работы.  Результаты  допуска  к  защите
фиксируются в протоколе заседания кафедры по следующим пунктам:

– краткая характеристика выступления;
– вопросы, заданные комиссией;
–  замечания  и  рекомендации  комиссии  по  структуре,  содержанию  и  оформлению

работы.
После процедуры допуска к защите выпускник завершает подготовку ВКР с учетом

полученных замечаний и рекомендаций и передает её на проверку на антиплагиат,  затем
нормоконтролеру, проверяющему соблюдение требований, предъявляемых к ВКР.

Руководитель бакалаврской работы составляет свой отзыв на неё, после чего работа
передается на рецензирование.

Защита ВКР
Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаменационной

комиссии. Дата, время и место проведения защиты определяются графиком работы ГЭК.
На  защите  ВКР  имеют  право  присутствовать  руководители  выпускных

квалификационных  работ,  рецензенты,  преподаватели  и  студенты.  Все  присутствующие
имеют  право  задавать  выпускнику  вопросы  по  содержанию  работы  и  участвовать  в
обсуждении.

Процедура защиты включает следующие этапы:
– доклад студента по теме ВКР; на доклад отводится до 10 минут;
– ответы выпускника на вопросы членов комиссии и присутствующих на защите по

теме работы;
–  оглашение  рецензии  на  выпускную  работу  и  ответы  докладчика  на  вопросы  и

замечания  рецензента;  при  этом  выпускник  или  соглашается  с  ними,  или  приводит
обоснованные  возражения;  рецензию  зачитывает  рецензент,  а  в  случае  его  отсутствия  –
председатель государственной аттестационной комиссии;

– оглашение отзыва руководителя ВКР;
– обсуждение работы, в ходе которого свое мнение могут высказать члены ГЭК и

другие участники дискуссии.
Для обеспечения наглядности содержания доклада рекомендуется проиллюстрировать

его компьютерной презентацией или другой наглядностью.

Критерии оценивания ВКР
Выпускные  квалификационные  работы  оцениваются  отметками  «отлично»,

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
Общими критериями оценки ВКР являются:
–  актуальность  темы  для  будущей  профессиональной  деятельности,  соответствие

содержания теме, полнота её раскрытия;
– уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала,

обоснованность и четкость сформулированных выводов;
–  четкость  структуры  ВКР  и  логичность  изложения  материала,  методологическая

обоснованность исследования;
– комплексность методов исследования, применение современных технологий (в том

числе информационных), их адекватность задачам исследования;
–  владение  научным  стилем  изложения,  профессиональной  терминологией,

орфографическая и пунктуационная грамотность;
–  обоснованность  и  ценность  (инновационность)  полученных  результатов

исследования  и  выводов,  возможность  их  применения  в  профессиональной деятельности
обучающегося;
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–  адекватность  применения  иноязычных источников (в  том числе  переводных)  по
исследуемой теме;

– соответствие оформления ВКР всем требованиям, предъявляемым к оформлению
ВКР;

– качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР;
– глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации на защите ВКР.
Перечень  критериев  оценки  ВКР  может  быть  расширен  с  учетом  специфики

профессиональной деятельности обучающегося.

6. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ

6.1. Перечень основной и дополнительной литературы
Основная литература
1. Белинская, Е. П.  Проблемы социализации: история и современность : учебник для

вузов / Е. П. Белинская, О. А. Тихомандрицкая. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
2025. — 141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13434-6. — Текст : электронный
//  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/567250  (дата
обращения: 22.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

2.  Матис,  В. И.  Современные  модели  школьного  образования:  школа  глобальной
ориентации :  учебник  для  вузов /  В. И. Матис. — 2-е  изд.,  доп. — Москва :  Издательство
Юрайт,  2025. —  211 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-12726-3.  —  Текст  :
электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:
https://urait.ru/bcode/567039 (дата  обращения:  22.02.2025).  — Режим доступа:  для  авториз.
пользователей.

3. Савенков, А. И.  Психология воспитания : учебник для вузов / А. И. Савенков. — 3-
е  изд. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2025. —  154 с. —  (Высшее  образование). —
ISBN 978-5-534-00784-8.  —  Текст  :  электронный  //  Образовательная  платформа  Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/561377 (дата обращения: 22.02.2025). — Режим доступа:
для авториз. пользователей.

4.  Савенков,  А. И.  Педагогическая  психология :  учебник  для  вузов /
А. И. Савенков. —  3-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2025. —
595 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-18073-2.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/568788  (дата
обращения: 22.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей.

Дополнительная литература  
1.  Воспитание  и  социализация  учащихся  (5–9  классы)  :  учебно-методическое

пособие  /  В.  О.  Гусакова,  А.  Г.  Думчева,  Н.  А.  Жукова  [и  др.]  ;  под  редакцией  Е.  Н.
Шавриновой. — Санкт-Петербург :  КАРО, 2022. — 176 c. — ISBN 978-5-9925-1059-1. —
Текст :  электронный //  Цифровой образовательный ресурс IPR SMART :  [сайт].  — URL:
https://www.iprbookshop.ru/131861.html (дата обращения: 22.02.2025). — Режим доступа: для
авториз. пользователей. 

2.  Информационная  реальность,  информационная  культура  и  информационная
деятельность в системе обучения, воспитания и социализации личности / С. В. Бобрышов, Д.
В.  Пикалов,  Л.  В.  Суменко  [и  др.]  ;  под  редакцией  С.  В.  Бобрышова.  —  Ставрополь  :
Издательство  «Тимченко  О.Г.»,  2022.  —  148  c.  —  ISBN  978-5-907642-24-9.  —  Текст  :
электронный  //  Цифровой  образовательный  ресурс  IPR  SMART  :  [сайт].  —  URL:
https://www.iprbookshop.ru/128247.html (дата обращения: 22.02.2025). — Режим доступа: для
авториз. пользователей. 

3.  Социализация  детей  в  дошкольном  возрасте :  учебник  для  вузов /  под  научной
редакцией С. А. Козловой. — 2-е  изд. — Москва :  Издательство Юрайт,  2025. — 179 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-17886-9.  —  Текст  :  электронный  //
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Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/566241  (дата
обращения: 22.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Социальная педагогика : учебник и практикум для вузов / ответственные редакторы
С. А. Расчетина,  З. И. Лаврентьева. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2025. —  414 с. —
(Высшее  образование). —  ISBN 978-5-9916-9311-0.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/561362  (дата
обращения: 22.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

5.  Шакурова,  М. В.  Социальное  воспитание  в  школе :  учебник  для  вузов /
М. В. Шакурова. —  2-е  изд.,  перераб.  и  доп. —  Москва :  Издательство  Юрайт,  2025. —
280 с. —  (Высшее  образование). —  ISBN 978-5-534-06728-6.  —  Текст  :  электронный  //
Образовательная  платформа  Юрайт  [сайт].  —  URL:  https://urait.ru/bcode/563707  (дата
обращения: 22.02.2025). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

6.2.  Электронные  образовательные  ресурсы,  в  т.ч.  профессиональные  базы
данных и информационные справочные системы
https://www.ntspi.ru/library/
directories_and_files/web_res/systems/

Электронно-библиотечные системы 
НТГСПИ

https://www.ntspi.ru/library/
directories_and_files/web_res/systems/
libraris/

Электронные базы данных НТГСПИ

https://www.ntspi.ru/library/periodika/ Периодика НТГСПИ

https://iprmedia.ru ЭБС «Ай Пи Эр Медиа»
https://ibooks.ru ЭБС «Айбукс»
https://urait.ru ЭБС Юрайт
http://e.lanbook.com ЭБС издательства «ЛАНЬ»
http://elibrary.ru Научная  электронная  библиотека

eLIBRARY.RU
http://www.consultant.ru «КонсультантПлюс»
http://cyberleninka.ru НЭБ «КиберЛенинка»
https://polpred.ru ООО «Полпред-Справочники» (база данных)
https://eivis.ru ООО «ИВИС»
www.delpress.ru «Деловая пресса»

6.3. Комплект программного обеспечения
1. Среда электронного обучения «Русский Moodle» (https://do.ntspi.ru).
2.  Интернет-платформа  онлайн-курсов  со  свободным  кодом  «Open  edX»

(https://www.edx.org/). 
3. Интернет-платформа онлайн-курсов «Открытое образование» (https://openedu.ru/).
4. Электронная информационно-образовательная среда РГППУ (https://eios.rsvpu.ru/). 
5. Платформа для организации и проведения вебинаров «Mirapolis Virtual Room». 
6. Microsoft Office. 
7. Kaspersky Endpoint Security.
8. Adobe Reader. 
9. Free PDF Creator. 
10. 7-zip (http://www.7-zip.org/). 
11. LibreOffice.
12. Браузеры Firefox, Яндекс.Браузер. 
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

7.1. Помещения
Помещения  для  проведения  государственной  итоговой  аттестации,  групповых  и

индивидуальных  консультаций,  самостоятельной  работы  укомплектованы
специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для
представления  учебной  информации.  Помещения  для  самостоятельной  работы  оснащены
компьютерной техникой с  возможностью подключения  к  сети  «Интернет»  и  обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду университета.

7.2. Оборудование и технические средства обучения
7.2.1. Оборудование, в т.ч. специализированное
Стационарный  компьютер  или  ноутбук,  проектор  для  показа  слайдов  и  видео,

акустические колонки.
7.2.2. Технические средства обучения
Презентации  лекций,  видео-презентации,  видео-лекции,  учебные  кинофильмы,

аудиозаписи, онлайн-платформы.
7.2.3. Учебные и наглядные пособия
Печатные  и  электронные  учебные  пособия  и  наглядный  материал:  графические

изображения, схемы, таблицы, раздаточный материал.

8. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

Организация процедуры государственной итоговой аттестации для инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья осуществляется в  соответствии с утвержденным
календарным  графиком  учебного  процесса  с  учетом  индивидуальных  возможностей,
состояния  здоровья  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и
индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

Инвалид или обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не позднее чем
за  3  месяца  до  начала  проведения  ГИА  подает  письменное  заявление  о  необходимости
создания для него при сдаче государственного экзамена и защите ВКР специальных условий
в  порядке,  определяемом  Положением  о  порядке  проведения  государственной  итоговой
аттестации  по  программам  бакалавриата,  программам  специалитета  и  программам
магистратуры.

При необходимости инвалиду или обучающемуся с ограниченными возможностями
здоровья  предоставляется  право  выбора,  с  учетом  индивидуальных  психофизических
особенностей формы проведения государственной итоговой аттестации (устно, письменно, с
использованием технических средств).

В связи с наличием у инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья индивидуальных особенностей ему могут быть созданы особые условия:

–  продолжительность  его  выступления  на  защите  ВКР  может  быть  увеличена  по
отношению к установленной, но не более чем на 15 минут;

– использованы специальные технические средства;
– предоставлена помощь ассистента.
Для  осуществления  процедуры  государственной  итоговой  аттестации  инвалидов  и

лиц с  ограниченными возможностями здоровья  могут  быть  созданы специализированные
адаптированные  фонды  оценочных  средств,  позволяющие  оценить  достижения
запланированных в основной образовательной программе результатов обучения и уровень
сформированности компетенций. 

15


	Алгоритм анализа психолого-педагогической ситуации
	Алгоритм анализа психолого-педагогической ситуации
	Примерные вопросы к собеседованию по статье
	Список учебной и научной литературы для подготовки
	к государственному экзамену

	Основная литература
	Дополнительная литература
	https://www.ntspi.ru/library/directories_and_files/web_res/systems/libraris/
	Периодика НТГСПИ

