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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Цель государственной итоговой аттестации (ГИА): определение соответствия 

результатов освоения обучающимися требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта по направлению подготовки по направлению подготовки 44.03.02 

«Психолого-педагогическое образование», профиль «Психология в образовании и социальной 

сфере». 

 

1.2. Место государственной итоговой аттестации в структуре ООП: Государственная 

итоговая аттестация входит в модуль Б3. Государственная итоговая аттестация. 

 

1.3. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится в форме:  

• защиты выпускной квалификационной работы (Б3.02). 

 

1.4. Компетенции, которыми должны овладеть обучающиеся в результате освоения 

ООП и оцениваемые при защите выпускной квалификационной работы: 

УК-1, УК-2, УК-3, УК-6, ОПК-1, ОПК-3, ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8, ПК-1, ПК-2, ПК-

3, ПК-4. 

− Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных задач (УК-1), индикаторами достижения которой 

являются:  

• УК-1.1 Демонстрирует знание особенностей системного и критического мышления и 

готовность к нему. 

• УК-1.2 Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения 

поставленной задачи. 

• УК-1.3 Аргументированно формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

− Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений (УК-2), индикатором достижения которой является:  

• УК-2.1 Определяет совокупность взаимосвязанных задач, обеспечивающих достижение 

поставленной цели, исходя из действующих правовых норм. 

− Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль в 

команде (УК-3), индикатором достижения которой является:  

• УК-3.3 Демонстрирует навыки работы с институтами и организациями в процессе 

осуществления социального взаимодействия. 

− Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6), индикаторами 

достижения которой являются:  

• УК-6.1 Оценивает личностные ресурсы по достижению целей управления своим временем 

в процессе реализации траектории саморазвития. 

• УК-6.3 Критически оценивает эффективность использования времени и других ресурсов 

при решении поставленных целей и задач. 

− Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с 

нормативными правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики 

(ОПК-1), индикаторами достижения которой являются:  

• ОПК-1.1 Понимает и объясняет сущность приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативно-правовых 

актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, 

нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального 
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общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

профессионального обучения, законодательства о правах ребенка, трудового 

законодательства. 

• ОПК-1.2 Применяет в своей деятельности основные нормативно-правовые акты в сфере 

образования и нормы профессиональной этики, обеспечивает конфиденциальность 

сведений о субъектах образовательных отношений, полученных в процессе профес-

сиональной деятельности. 

− Способен организовывать совместную и индивидуальную учебную и воспитательную 

деятельность обучающихся, в том числе, с особыми образовательными потребностями, в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

(ОПК-3), индикаторами достижения которой являются: 

• ОПК-3.1 Проектирует диагностируемые цели (требования к результатам) совместной и 

индивидуальной учебной и воспитательной деятельности обучающихся, в том числе с 

особыми образовательными потребностями, в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

• ОПК-3.2 Использует педагогически обоснованные содержание, формы, методы и приемы 

организации совместной и индивидуальной учебной и воспитательной деятельности 

обучающихся. 

− Способен осуществлять контроль и оценку формирования результатов образования 

обучающихся, выявлять и корректировать трудности в обучении (ОПК-5), индикатором 

достижения которой является: 

• ОПК-5.3 Выявляет и корректирует трудности в обучении, разрабатывает предложения по 

совершенствованию образовательного процесса. 

− Способен использовать психолого-педагогические технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе, 

обучающихся с особыми образовательными потребностями (ОПК-6), индикаторами достижения 

которой являются: 

• ОПК-6.1 Осуществляет отбор и применяет психолого-педагогические технологии (в том 

числе инклюзивные) с учетом различного контингента обучающихся. 

• ОПК-6.2 Применяет специальные технологии и методы, позволяющие проводить 

коррекционно-развивающую работу, формировать систему регуляции поведения и 

деятельности обучающихся. 

• ОПК-6.3 Проектирует индивидуальные образовательные маршруты в соответствии с 

образовательными потребностями детей и особенностями их развития. 

− Способен взаимодействовать с участниками образовательных отношений в рамках 

реализации образовательных программ (ОПК-7), индикаторами достижения которой являются: 

• ОПК-7.1 Взаимодействует с родителями (законными представителями) обучающихся с 

учетом требований нормативно-правовых актов в сфере образования и индивидуальной 

ситуации обучения, воспитания, развития обучающегося, индикаторами достижения 

которой являются: 

• ОПК-7.3 Взаимодействует с представителями организаций образования, социальной и 

духовной сферы, СМИ, бизнес-сообществ и др. 

− Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний (ОПК-8), индикаторами достижения которой являются: 

− ОПК-8.1 Применяет методы анализа педагогической ситуации, профессиональной 

рефлексии на основе специальных научных знаний. 

− ОПК-8.2 Проектирует и осуществляет учебно-воспитательный процесс с опорой на знания 

основных закономерностей возрастного развития когнитивной и личностной сфер 

обучающихся, научно-обоснованных закономерностей организации образовательного 

процесса. 
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− Способен проводить консультирование обучающихся по проблемам самопознания, 

профессионального самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в 

коллективе и другим вопросам, а также осуществлять психологическое просвещение педагогов, 

преподавателей, администрации образовательной организации и родителей (законных 

представителей) по вопросам психического развития детей и обучающихся (ПК-1), 

индикаторами достижения которой являются: 

• ПК 1.2.  Использует приёмы организации совместной и индивидуальной деятельности 

обучающихся в соответствии с возрастными нормами их развития. 

• ПК 1.4. Осуществляет психологическое просвещение педагогов, преподавателей, 

администрации образовательной организации и родителей (законных представителей) по 

вопросам психического развития детей и обучающихся. 

• ПК 1.7.  Осуществляет просветительскую работу с родителями (законными 

представителями) по принятию особенностей поведения, интересов и склонностей, в том 

числе и одарённости ребёнка. 

• ПК 1.8.  Разрабатывает и реализует программы повышения психологической 

компетентности субъектов образовательного процесса, работающих с различными 

категориями обучающихся. 

− Способен планировать и проводить диагностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, организовывать работу по предупреждению возможного 

неблагополучия в психическом и личностном развитии, а также разрабатывать программы 

коррекционно-развивающей работы и проводить коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися и воспитанниками (ПК-2), индикаторами достижения которой являются: 

• ПК 2.1. Планирует и проводит психологическую диагностику с использованием 

современных образовательных технологий, включая информационные образовательные 

ресурсы. 

• ПК 2.2. Составляет психолого-педагогические заключения по результатам 

диагностического обследования с целью ориентации педагогов, преподавателей, 

администрации образовательных организаций и родителей (законных представителей) в 

проблемах личностного и социального развития обучающихся. 

• ПК 2.3. Определяет степень нарушений в психическом, личностном и социальном 

развитии детей и обучающихся. 

• ПК 2.4. Осуществляет комплекс диагностических мероприятий по изучению 

способностей, склонностей, направленности и мотивации учащихся, с целью помощи в 

профориентации. 

• ПК 2.5. Осуществляет комплекс диагностических мероприятий по изучению 

способностей, склонностей, направленности и мотивации учащихся, с целью помощи в 

профориентации 

• ПК 2.6. Осуществляет социально-психологическую диагностику особенностей и уровня 

группового развития формальных и неформальных коллективов обучающихся, 

диагностику социально-психологического климата в коллективе. 

• ПК 2.7. Использует методы математической обработки результатов психологической 

диагностики. 

• ПК 2.8. Выявляет условия, неблагоприятно влияющие на развитие личности 

обучающихся. 

• ПК 2.9. Разрабатывает рекомендации для педагогов, преподавателей по вопросам 

социальной интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, 

обучающихся с девиантным и аддиктивным поведением. 

• ПК 2.11. Проводит мероприятия по формированию у обучающихся навыков общения в 

разновозрастной среде и в среде сверстников, развитию навыков общения в 

поликультурной среде. 
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• ПК 2.12. Применяет стандартные методы и приёмы наблюдения за нормальным и 

отклоняющимся психическим и физиологическим развитием детей и обучающихся. 

• ПК 2.13. Выявляет признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и 

молодёжи. 

• ПК 2.14. Разрабатывает и реализуют программы коррекционно-развивающих занятий для 

детей и обучающихся, направленных на развитие интеллектуальной, эмоционально-

волевой сферы, познавательных процессов. 

• ПК 2.15. Проводит тренинговые занятия, направленные на снятие тревожности, решение 

проблем в общении и поведении. 

− Способен планировать, обосновывать применение технологий и участвовать в 

диагностических мероприятиях и консультациях при осуществлении  психологической помощи 

лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию (ПК-3), индикаторами достижения которой 

являются: 

• ПК 3.1. Разрабатывает индивидуальные и групповые программы психологического  

сопровождения клиентов,   в   том   числе   с   использованием   ресурсов   из    различных 

источников. 

• ПК 3.2. Обосновывает применение конкретных психологических  технологий  для 

преодоления клиентами трудностей социализации. 

• ПК 3.3. Демонстрирует умение взаимодействовать   с   разными    лицами    и    группами    

по    вопросам психологической помощи клиентам, создания  команды  и   проведения   

программ   активизации   личностных ресурсов клиентов, в том числе на 

межведомственной основе. 

• ПК 3.5. Проводит  психологические тренинги по  формированию  и  развитию  у клиентов    

качеств,    необходимых    для     самостоятельной     жизни     и социализации. 

• ПК 3.7. Разрабатывает  программы  по  использованию  ресурсов  социальных  сетей  в 

целях психологической поддержки клиентов.  

• ПК 3.8. Демонстрирует способы привлечения  социального  окружения   клиентов   к   их   

психологической поддержке   и    создания    специальных    страничек,    блогов,    групп    

в социальных сетях клиентов в рамках профессиональных этических норм.  

• ПК 3.9. Осуществляет работу по психологическому просвещению и привлечению 

внимания населения к проблемам клиентов.  

• ПК 3.10. Владеет знаниями о хранении и обработке персональных данных клиентов, 

ведения делопроизводства и служебной переписки. 

− Способен организовывать психологическое сопровождение  и психологическую 

помощь социально уязвимым слоям населения (ПК-4), индикаторами достижения которой 

являются: 

• ПК 4.1. Демонстрирует алгоритм первичной проверки и анализа документов, 

свидетельствующих о  наличии проблем   клиентов   (протоколы,   акты    социальных    

служб,    полиции), выявление информации, требующей дополнительной проверки.  

• ПК 4.2. Демонстрирует алгоритм запроса  необходимой  информации  у  других  

специалистов   (социальных работников, педагогов, специалистов органов опеки и 

попечительства)  

• ПК 4.3. Демонстрирует алгоритм подбора комплекса психологических методик, 

планирование и  проведения обследования клиентов. 

• ПК.4.4. Демонстрирует алгоритм обобщения результатов     психологического     

обследования,     оценки психологических потребностей,  рисков  и  ресурсов  клиентов,  

выявления психологических  особенностей   их   социального   окружения   и   условий 

жизни.  

• ПК 4.5. Демонстрирует алгоритм выявления типичных психологических проблем разных 

социальных  групп клиентов.  
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• ПК 4.6. Демонстрирует алгоритм разработки совместно с другими специалистами  и  

клиентами  «дорожных карт»  с  целью  определения  жизненных  целей  и  задач   на   

конкретных этапах социализации, формирования норм социального поведения, в  том 

числе в поликультурной среде.  

• ПК 4.7. Демонстрирует алгоритм разработки программ психологической помощи  

клиентам,  в  том  числе  с привлечением ресурсов из различных источников.  

• ПК 4.11. Демонстрирует алгоритм подготовки материалов по  вопросам  оказания  

психологической  помощи клиентам и представление их в интернет-форумах и СМИ.  

• ПК 4.12. Демонстрирует алгоритм учета   выявленных   социально   уязвимых   слоев    

населения    и    видов оказанной психологической помощи. 

 

1.5. Перечень результатов освоения ООП, оцениваемых при защите ВКБР. 

Обучающийся должен: 

- знать:  

• историю, теории, закономерности и принципы построения и функционирования 

психологических школ и направлений;  

• понятие о методологии психологической науки и ее уровнях; методологические принципы и 

категории психологии; методы психологических и психолого-педагогических исследований, их 

классификацию, возможности, ограничения, предъявляемые к ним требования;  

• социально-психологические характеристики больших и малых  групп, групповые эффекты; 

структуру и функции общения, особенности внутригруппового общения; основные социально-

психологические теории;  

• основные концепции обучения и воспитания;  

• содержание, формы, методы организации совместной и индивидуальной учебной и 

воспитательной деятельности обучающихся; факторы, препятствующие развитию личности 

обучающихся, а также меры по оказанию им различного вида психологической помощи; 

• общие психологические  закономерности и специфические особенности  инклюзивного 

образования; психолого-педагогические методы и технологии в профессиональной 

деятельности, необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

• общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и индивидуальные 

особенности психического и психофизиологического развития.   

• механизмы и закономерности возникновения и развития психических процессов,свойств и 

состояний; психологическую структуру личности; методы изучения психики; 

• общие характеристики  конфликтного поведения и причины его проявлений; 

• закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-психологические 

особенности, детско-родительские отношения и причины конфликтных взаимоотношений в этих 

сообществах; 

• закономерности и механизмы развития психики в онтогенезе;  

• закономерности и возрастные нормы психического, личностного и индивидуального развития 

на разных возрастных этапах, способы адаптации поведения детей, подростков и молодежи к 

условиям образовательных организаций; 

• методы сбора, обработки информации, способы интерпретации и представления результатов 

психологических наблюдений и диагностики; 

• специфику качественных и количественных методов в психологических исследованиях;  

• международные нормы и договоры в области прав ребенка и образования детей; нормативные 

правовые акты, касающиеся организации и осуществления профессиональной деятельности; 

федеральные государственные образовательные стандарты общего образования; этические 

нормы профессиональной деятельности психолога; 

• приемы организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в 

соответствии с возрастными нормами их развития; 
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• современные техники и приемы коррекционно-развивающей работы и психологической 

помощи; 

• признаки и формы дезадаптивных состояний у детей, подростков и молодежи; 

• особенности современной семьи, ее структуру, динамику развития; 

• теоретико-методологические основы кризисной психологии; 

• формы и методы психологической работы в кризисный и посткризисный периоды; 

• основные критерии типологизации проблем граждан;  

• категории социальных групп и отдельных лиц, представителей социально уязвимых  слоев  

населения  и  лиц,  находящихся  в   трудной  жизненной  ситуации; 

• закономерности и механизмы социализации личности;  

• фундаментальные понятия, теоретические подходы и основные психологические концепции 

социализации личности; 

• психологические технологии преодоления трудностей социализации; 

• ключевые понятия, цели и задачи использования интернет-медиа и СМИ в областях, 

связанных с коммуникацией психолога; современное состояние медиа-пространства; основные 

виды и типы медиа-коммуникаций; эволюцию  взглядов на работу психолога в Интернете и 

СМИ; 

• основные теоретико-методологические проблемы психологии экстремальных ситуаций и 

состояний; 

• методологические принципы диагностики посттравматических стрессовых 

нарушений; 

• теоретические основы организации деятельности психолога в социальной сфере; 

• технологии и алгоритмы психологической помощи социальным группам и отдельным лицам 

(клиентам), попавшим в трудную жизненную ситуацию; 

• современные теории, направления и практики коррекционно-развивающей работы, 

особенности коррекционного процесса в различных психологических подходах и направлениях; 

• принципы, формы, методы, техники и приемы коррекционно-развивающей работы и 

психологической помощи; 

• алгоритм: запроса  необходимой  информации  у  других  специалистов   (социальных 

работников, педагогов, специалистов органов опеки и попечительства); проведения бесед 

(лекций), направленных на просвещение клиентов; подготовки материалов по  вопросам  

оказания  психологической  помощи клиентам и представление их в Интернете и СМИ; учета   

выявленных   социально   уязвимых   слоев    населения    и    видов оказанной психологической 

помощи; 

• алгоритм первичной проверки и анализа документов, свидетельствующих о  наличии проблем   

клиентов   (протоколы,   акты    социальных    служб,    полиции), выявление информации, 

требующей дополнительной проверки. 

- уметь:  

• осуществлять историческую реконструкцию генезиса научных идей и теорий, выявлять 

преемственные связи в разработке психологических проблем, проводить сопоставление теорий и 

концепций; 

• системно и критически анализировать научные источники информации;  

• соотносить методологические принципы, предмет и методы при проведении психологических 

и психолого-педагогических исследований;  

• подбирать или разрабатывать психологический инструментарий, адекватный целям 

исследования; 

• использовать качественные и количественные методы психологического обследования; 

• планировать и проводить диагностическое обследование с использованием 

стандартизированного инструментария, включая обработку результатов; 

• разрабатывать программу социально-психологического исследования; 
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• обосновывать применение конкретных психолого-педагогических технологий, необходимых 

для индивидуализации обучения, развития, воспитания, в том числе обучающихся с особыми 

образовательными потребностями; 

• учитывать общие, специфические (при разных типах нарушений) закономерности и 

индивидуальные особенности психического и психофизиологического развития, особенности 

регуляции поведения и деятельности человека на различных возрастных ступенях; 

• осуществлять диагностическое обследование с использованием стандартизированного 

инструментария,  организовывать работу по предупреждению возможного неблагополучия в 

психическом и личностном развитии, а также разрабатывать программы коррекционно-

развивающей работы и проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и 

воспитанниками; 

• обобщать и анализировать получаемую информацию; 

• диагностировать интеллектуальные, личностные и эмоционально волевые особенности, 

препятствующие нормальному протеканию процесса развития, обучения и воспитания; 

• разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в образовательной 

организации психологических условий обучения и воспитания, необходимых для нормального 

психического развития обучающихся на каждом возрастном этапе; 

• проводить диагностическую работу по выявлению уровня готовности или адаптации детей и 

обучающихся к новым образовательным условиям;  

• выявлять особенности и возможные причины дезадаптации с целью определения направлений 

оказания психологической помощи;  

• проводить коррекционно-развивающие занятия с обучающимися и воспитанниками; 

• разрабатывать психологические рекомендации по соблюдению в образовательной 

организации психологических условий обучения и воспитания, необходимых для нормального 

психического развития обучающихся на каждом возрастном этапе; 

• разрабатывать рекомендации педагогам, родителям (законным представителям) воспитателям 

и другим работникам образовательных организаций по оказанию помощи обучающимся в 

адаптационный, предкризисный и кризисный периоды; 

• разрабатывать психологические рекомендации по проектированию образовательной среды, 

комфортной и безопасной для личностного развития обучающегося на каждом возрастном этапе, 

своевременного предупреждения нарушений в развитии и становлении личности, ее 

аффективной, интеллектуальной и волевой сфер; 

• разрабатывать рекомендации субъектам образовательного процесса по вопросам 

психологической готовности и адаптации к новым образовательным условиям (поступление в 

дошкольную образовательную организацию, начало обучения, переход на новый уровень 

образования, в новую образовательную организацию); 

• разрабатывать рекомендации для педагогов, преподавателей по вопросам социальной 

интеграции и социализации дезадаптивных обучающихся и воспитанников, обучающихся с 

девиантными и аддиктивными проявлениями в поведении; 

• разрабатывать программы индивидуальной работы с клиентами с учетом конкретных 

профессиональных задач; 

• разрабатывать программы групповой работы по психологической поддержке клиентов; 

• обосновывать применение конкретных психологических технологий для преодоления 

клиентами трудностей социализации; 

• обобщать результаты психологического обследования, оценки психологических 

потребностей, рисков и ресурсов клиентов, выявления психологических особенностей их 

социального окружения и условий жизни; 

• выявлять типичные психологические проблемы разных социальных групп клиентов;  

• демонстрировать алгоритм взаимодействия с социальным окружением клиентов с целью 

организации психологической поддержки и помощи в решении их жизненных проблем; 
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• самостоятельно управлять каналами коммуникации в интернете; работать с реакцией 

аудитории; общаться с различными сегментами аудитории в медиа-пространстве; 

• применять алгоритм первичной проверки и анализа документов, свидетельствующих о  

наличии проблем   клиентов; 

• взаимодействовать с другими работниками, органами и организациями социальной сферы по 

вопросам поддержки лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

• разрабатывать программы оказания психологической помощи членам социальных групп, 

попавших в трудную жизненную ситуацию, с участием специалистов на межведомственной 

основе; 

• вступать в контакт и развивать конструктивные отношения с разными социально уязвимыми 

группами населения; 

• разрабатывать индивидуальные и групповые программы оказания психологической помощи 

клиентам; 

• проводить психологические занятия и тренинги для разнородных групп клиентов; 

• разрабатывать психологические рекомендации с учетом конкретных задач для дальнейшей 

работы с клиентами; 

• определять актуальные цели и задачи индивидуальной и групповой коррекционной работы; 

• разрабатывать программы индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей работы; 

• применять стандартные методы и технологии, позволяющие решать коррекционно-

развивающие задачи с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей; 

• оценивать эффективность коррекционно-развивающей работы в соответствии с выделенными 

критериями; 

• использовать на практике психотехнические приемы консультирования, способы определения 

длительности и эффективности процесса консультирования; 

• планировать, обосновывать применение технологий и участвовать  в диагностических 

мероприятиях и консультациях при осуществлении  психологической помощи лицам, попавшим 

в трудную жизненную ситуацию; 

• взаимодействовать   с   разными    лицами    и    группами    по    вопросам психологической 

помощи клиентам, создания  команды  и   проведения   программ   активизации   личностных 

ресурсов клиентов, в том числе на межведомственной основе. 

- владеть:  

• основами историко-сравнительного исследования, методами биографического, 

тематического, категориально-понятийного и логико-структурного анализа; 

• приемами и навыками моделирования и проектирования образовательной среды на основе 

историко-психологического опыта; 

• методами психологических и психолого-педагогических исследований, способами обработки, 

интерпретации и представления полученных в исследовании результатов;  

• психологическими понятиями и терминами; 

• навыками диагностики, консультирования, конструирования учебно-воспитательного 

процесса и проектирования процесса формирования личности, как ученика, так и педагогов; 

• формами, методами, приемами организации совместной и индивидуальной деятельности 

обучающихся; 

• алгоритмами психологического  сопровождения и оказания психологической помощи 

обучающимся с особыми образовательными потребностями; 

• навыками рефлексии способов и результатов своих профессиональных действий; 

• навыками консультирования обучающихся по проблемам самопознания, профессионального 

самоопределения, личностным проблемам, вопросам взаимоотношений в коллективе и другим 

вопросам, а также их родителей по вопросам психического развития детей; 

• приёмами саморегуляции; 

• навыками работы с психодиагностическими методиками; 
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• методами социально-психологической диагностики особенностей и уровня группового 

развития формальных и неформальных коллективов обучающихся, диагностики социально-

психологического климата в коллективе; 

• качественными и количественными методами в психологических исследованиях; 

• методами диагностики развития, общения, деятельности людей разных возрастов; 

• приемами повышения психолого-педагогической компетентности родителей (законных 

представителей), педагогов, преподавателей и администрации образовательной организации;  

• приемами организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в 

соответствии с возрастными особенностями их развития; 

• навыками оформления и ведения профессиональной документации (планов работы, 

протоколов, журналов, психологических заключений и отчетов) и самоанализа 

профессиональной деятельности; 

• профессиональным мышлением для оценки, анализа и объяснений свойств психической 

реальности человека; 

• навыками первичной проверки и анализа документов, свидетельствующих о  наличии проблем   

клиентов; 

• методами определения типичных психологических проблем разных социальных  групп 

клиентов; 

• методами организации диагностических мероприятий и консультаций при осуществлении  

психологической помощи лицам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

• технологиями психологической помощи в социализации личности; 

• способами разработки «дорожных карт» с целью определения жизненных целей и задач на 

конкретных этапах социализации, формирования норм социального поведения, в том числе в 

поликультурной среде; 

• навыками по разработке программ взаимодействия психолога социальной сферы в Интернете 

и СМИ, по обобщению полученных данных и разработке на их основе психологических 

рекомендаций по минимизации негативных явлений, психологического просвещения в 

Интернете и СМИ. 

• технологиями организации психологической помощи и оптимизации социализации личности; 

• способами создания социально-психологической сети для психологической поддержки 

клиентов; 

• методами и технологиями, позволяющими решать коррекционно-развивающие задачи; 

• навыками разработки и реализации планов проведения коррекционно-развивающих занятий 

для детей и обучающихся, направленных на коррекцию и развитие интеллектуальной, 

эмоционально-волевой, личностной и коммуникативной сферы; 

• технологией составления психокоррекционных программ; 

• навыками организации  психологического сопровождения   

 

1.6. Общая трудоемкость выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы составляет 6 зачетных единиц (216 часов): 

 

Вид учебной работы Всего 

часов 

Семестр 8  

очная форма обучения 

Семестр 10  

заочная форма обучения 

Общая трудоемкость 216 216 216 

Аудиторные занятия 2 2 2 

Лекции 2 2 2 

Самостоятельная работа 214 214 214 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ (УКАЗАНИЯ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО 

ПОДГОТОВКЕ И ПРОХОЖДЕНИЮ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

 

Государственная итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня 

усвоения обучающимися образовательной программы по направлению подготовки 44.03.02 

Психолого-педагогическое образование профиль «Психология в образовании и социальной 

сфере», их готовности к следующему типу задач профессиональной деятельности: 

сопровождение в сферах дошкольного общего, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования, социального обслуживания и социального обеспечения. 

Выпускная квалификационная бакалаврская работа представляет собой письменный 

многостраничный текст-отчет, включающий постановку научной проблемы (теоретической или 

прикладной), обоснование основной идеи, гипотезу исследования и результаты учебной работы 

как квалифицированного психологического исследования. 

Как и любой отчет, дипломная работа имеет стандартную структуру, т.е. состоит из 

нескольких взаимосвязанных частей текста. 

1. Титульный лист. 

2. Оглавление. 

3. Введение. 

4. Теоретический раздел (обзорные главы, завершающиеся определением проблем и 

гипотез исследования). 

5. Эмпирический раздел. 

6. Заключение. 

7. Список литературы. 

8. Приложения (если они имеются). 

До передачи работы (ее частей) научному руководителю на промежуточных этапах или в 

окончательном варианте текст должен быть отредактирован, т.е. свободен от опечаток, 

грамматических, орфографических и стилистических ошибок.  

На странице должно быть достаточно места для внесения необходимых поправок, 

замечаний и предложений, делаемых научным руководителем. 

Титульный лист - визитная карточка работы, которая выполняет задачу ее опознания и 

создания первого впечатления у государственной аттестационной комиссии. Он должен 

содержать следующие сведения: 

− название министерства, учебного заведения, факультета и кафедры; 

− полное название работы; 

− фамилию, имя, отчество автора с указанием курса и формы (дневной или вечерней) 

обучения; 

− фамилию и инициалы научного руководителя, его ученую степень (звание); 

− место и год написания работы. 

Название дипломной работы должно отвечать ряду требований. Во-первых, оно должно 

совпадать с утвержденной еще в начале учебного года темой. Во-вторых, сама тема тоже должна 

быть сформулирована профессионально грамотно. Это означает, что в названии должны быть 

представлены как объект исследования, так  и его предмет.  

Введение отражает основные характеристики работы: проблему исследования; его 

актуальность, научную новизну и практическую значимость; объект и предмет исследования; его 

цель, задачи и гипотезу; методологическую основу исследования, используемые методы. Обычно 

введение включает и обобщение результатов, или выводы. Но общий текст его не должен 

превышать 2 страниц. 

Проблема исследования. Формулировка проблемы исследования направляет его 

планирование и объясняет, зачем исследование вообще было проведено. Проблема есть 

осознание какого-то противоречия (например, между наличными условиями анализируемой 
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ситуации, предъявляемыми к ней требованиями, между различными точками зрения на 

изучаемое явление или процесс, наконец, это может быть диалектическое противоречие в самой 

природе явления или объекта). 

Актуальность. Отвечая на вопрос о том, почему именно сейчас необходимо данное 

исследование, вы тем самым освещаете его актуальность. Актуальность может быть 

теоретической, т.е. обнаруженная проблема находится на переднем крае науки, разрабатывается 

современными учеными и т.п., или практической, т.е. вытекающей из злободневных запросов 

практики в той области общественной жизни, где вы проводите свое прикладное исследование. 

Основными аспектами актуальности психологического исследования могут быть: 

− необходимость дополнения теоретических построений, относящихся к изучаемому 

явлению; 

− потребность в новых фактах, которые позволят расширить теорию и сферу ее применения; 

− потребность в более эффективных психодиагностических  и исследовательских методиках, 

способных обеспечить получение новых данных; 

− потребность в разработке методов (технологий), имеющих более широкие возможности 

(эффективности психологического воздействия, обучения, тренировки, реабилитации и 

т.д.); 

− потребность в разработке психологических рекомендаций или в решении практических 

проблем на основе использования психологических знаний. 

Все, что предпринимается в вашем исследовании впервые, характеризует его новизну. 

Научная новизна фундаментального исследования означает вклад в науку, открывающий новые 

исследовательские перспективы. 

Практическая значимость как фундаментального, так и прикладного исследования связана 

с той конкретной, ощутимой пользой, которую могут принести его результаты, помочь кому-

либо в его практической деятельности. Это обычно также один из пунктов выводов.  

Объект исследования. Объект исследования – это фрагмент, часть реальности, на которую 

направлен научный поиск. В психологических исследованиях объектом могут выступать 

индивиды как носители психики (группы людей) или сами психические явления. Наиболее часто 

ошибки в определении объекта исследования связаны с представлением в качестве такового 

конкретных испытуемых (а это – эмпирическая база исследования, которую вы опишите в 

эмпирической главе) или некого процесса, связи между явлениями, характеристик какого-либо 

явления (а вот это вполне может стать предметом вашей работы). 

Стоит иметь в виду, что объект и предмет исследования определяются еще и его типом: 

фундаментальным или прикладным. В системе современного научного знания различают 

несколько основных типов исследования. Одна из классификаций строится на основании такого 

критерия, как связь задач исследования с непосредственными запросами практики. Именно по 

этому критерию все исследования можно разделить на фундаментальные и прикладные. 

В самом общем виде различие между ними сводится к тому, что фундаментальное 

исследование отчетливо ориентировано на раскрытие законов развития изучаемого предмета, в 

то время как прикладное – на способы применения знания об этих законах на практике. 

Прикладные исследования в различных областях науки обладают рядом общих черт. 

Цель всякого прикладного исследования – непосредственное решение практической задачи, 

более или менее быстрое внедрение результатов этого исследования для совершенствования 

каких-то сторон материальной или духовной деятельности общества. 

Предмет исследования. Предмет исследования – сторона или аспект объекта, который 

непосредственно изучается, «высвечивается» в объекте, как правило, через призму проблемы.  

Напомним, что предмет познания невозможно выделить и описать вне рамок какой-либо 

науки или комплекса наук, безотносительно к субъекту познания. Для каждой науки в любом 

предмете изучения (общенаучном, междисциплинарном, специальном) есть свой, частный аспект 

рассмотрения. Он может быть по-разному сформулирован в теоретическом, эмпирическом и 

прикладном исследовании. 
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В качестве предмета психологического исследования могут выступить любые аспекты 

психологической реальности: психические свойства, состояния, процессы, функции, виды 

поведения и общения, пространственные, временные и интенсивностные характеристики 

отдельных явлений, взаимовлияния между ними, взаимосвязи между психическими и 

физиологическими явлениями и т.д. 

Цель исследования – ожидаемый результат работы, который позволит разрешить 

обозначенную проблему. Возможными целями психологического исследования могут быть: 

− Определение характеристики изучаемого явления. Основанием для постановки такой цели 

могут быть обнаруженная в литературном обзоре неполнота описания психического явления 

либо противоречия между эмпирическими данными разных авторов. Неполнота описания 

может быть выявлена и при попытке составить целостную картину явления, опираясь на 

выбранную методологию. Следует подумать о том, какие именно характеристики вы будете 

изучать. Важно, чтобы этот набор не был случайным, относился бы к одному или нескольким 

аспектам изучаемого явления. Желательно указать также, какое значение имеет его изучение: 

теоретическое, методическое, практическое, прикладное. 

− Выявление взаимосвязи психических явлений. Следует подчеркнуть, что установления 

самого факта существования связи недостаточно, поскольку положение о единстве психики 

давно принято в психологии и не нуждается в дополнительных доказательствах. 

Исследование взаимосвязей предполагает определение их особенностей: тесноты, 

направленности, устойчивости, общей структуры и т.п. 

− Изучение возрастной динамики явления. Исследование процессов роста, созревания и 

развития, возрастной изменчивости психики всегда имело огромное теоретическое и 

практическое значение. Проведение исследований, ориентированных на переменную 

«возраст», носит специфический характер и предполагает использование двух основных 

методов: возрастных «поперечных» или «продольных» срезов. 

− Описание нового феномена, эффекта. Чаще всего новый феномен открывают в ходе 

проводимого эмпирического исследования, проверки гипотезы. Он может быть 

зафиксирован, потому что был ожидаем, а может быть замечен внимательным, вдумчивым 

исследователем при решении иных задач. Задачами исследования при достижении такого 

рода цели могут быть: выявление факторов, определяющих наличие или отсутствие эффекта, 

определение силы его проявления, условий существования эффекта, разнообразия 

проявлений, их устойчивости, теоретическое объяснение феномена. 

− Открытие новой (другой) природы явления. Исследователь очерчивает класс явлений, 

которые будут для него предметом рассмотрения. Затем отмечает противоречивость, 

недостаточность объяснения сущности явлений данного класса, вводит новые термины, 

связывая их между собой. Начинающего исследователя часто подстерегает заблуждение на 

пути создания нового объяснения. Заблуждение это встречается в тех случаях, когда автор 

пересказывает своими словами уже опубликованное, употребляя при этом не новые термины, 

а лишь новые синонимы или перенося акценты на феномены, которым ранее было отведено 

рядовое, подчиненное положение. 

− Создание классификации, типологии. Разработка классификации предполагает прежде всего 

поиск и обоснование критериев классификации, очерчивание области явлений, охватываемых 

классификацией, которая в свою очередь должна быть ясно соотнесена с определенной 

теорией. 

− Создание психологической методики. Необходимость разработки новой методики может 

быть обусловлена многими причинами. Несомненную научную или прикладную ценность 

данная работа может иметь для обоснования самой возможности измерения параметров 

изучаемого явления, повышения точности и надежности измерений, сокращения времени 

обследования и т.п. Рекомендовать же созданную методику к широкому применению можно 

лишь в том случае, за редким исключением, если осуществлены все эти этапы апробирования 

ее. Как правило - это относится и к задаче адаптации зарубежных методик, для чего не 
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обходим комплекс психометрических проверок, а не просто перевод на русский язык 

стимульного материала и текстов интерпретации. 

− Доказательство эффективности разработанной психокоррекционной методики. Такая цель 

достижима лишь в экспериментальной процедуре с использованием контрольной группы и 

при соблюдении других требований к обоснованности выводов из полученных результатов. 

Необходимо, как минимум, доказать, что именно данное коррекционное вмешательство 

является фактором, обусловливающим ожидаемые изменения, и что эти изменения 

действительно отражают улучшение в той или иной области психических процессов. 

Целевая организация любой деятельности, в том числе научно-исследовательской, 

предполагает выработку определенной последовательности действий – шагов для достижения 

поставленной цели, каждый из которых имеет свою собственную цель, или «подцель», по 

отношению к общей цели исследования. 

Среди задач исследования должны быть как те, которые обеспечат нахождение новых 

фактов, так и те, которые помогут включить их в систему имеющихся психологических знаний. 

Часто встречающаяся ошибка студентов возникает вследствие неумения различать задачи 

исследования и этапы его организации. Конечно, они взаимосвязаны, но, формулируя задачи 

исследования, нужно не описывать свои действия (анализ литературы, сбор эмпирических 

данных, их анализ, формулирование выводов и т.п.), а раскрывать, для чего Вы осуществляете 

каждое из этих действий и как это способствует достижению общей цели исследования. 

Гипотеза исследования. Гипотеза – это не только догадка, но и логически обоснованное 

предположение исследователя о наличии, отсутствии или виде связи между изучаемыми 

явлениями, о характере этой связи, о закономерностях динамики явления (как протекает 

процесс?) и т.д. 

Краткое обоснование гипотезы представляется во введении, а развернутое – в описании 

проблемы и программы исследования, которая должна логически вытекать из проведенного 

теоретического анализа проблемы. 

Чтобы построить «хорошую» научную гипотезу, которую можно проверить эмпирически, 

следует помнить, что гипотеза: 

− не должна содержать понятий, которые эмпирически не могут быть конкретизированы, 

т.е. не «операционализированы»; 

− не должна содержать ценностных суждений; 

− не должна включать в себя слишком много ограничений и допущений; 

− должна быть проверяемой. 

Методологическая основа исследования – это те теоретические положения. Которые 

являются определяющими для данного исследования и с позиции которых будут 

интерпретироваться данные, полученные в исследовании. 

Методы исследования. Все исследовательские методы можно разделить на: методы сбора 

эмпирической информации (наблюдение, опрос, анализ продуктов человеческой деятельности, в 

том числе документов, эксперимент и т.д.) и методы теоретические. От этих двух групп научных 

методов следует отличать методы обработки полученных данных (качественные и коли-

чественные, среди последних – специальные методы математической статистики). 

Обоснованный выбор методов опирается прежде всего на понимание специфики объекта и 

предмета исследования, а вот уже конкретные приемы и техники (в психологии их часто 

называют «методиками») определяются поставленными задачами и условиями проведения 

исследования. Обоснование выбора методов исследования приводится в программе 

исследования. 

Экспериментальная база исследования. Выборка. 

Структура дипломной работы. 

Теоретическая глава. 

Существующие нормы научной деятельности предполагают, что, прежде чем заявлять о 

своем желании сделать вклад в науку, автор должен продемонстрировать знание того, что было 

известно еще до него. Наиболее прямой способ демонстрации этого — полный литературный 
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обзор в избранной предметной области «своей» науки, а также в смежных областях других наук. 

Выполнение этой сложной и серьезной задачи невозможно без умения ориентироваться в 

огромном море современной научной информации, без умения работать с научной литературой. 

Собранные литературные материалы могут быть скомпонованы по хронологическому принципу, 

описывая этапы исследования проблемы отечественными и зарубежными авторами.  

Феноменологическое описание предмета изучения: область проявлении, их частота, 

временные параметры или признаки интенсивности и другие качественные характеристики. 

1. Место изучаемого явления среди других, т.е. его взаимосвязи и взаимовлияния, а также 

факторы, его обусловливающие. 

2. Рассмотрение с опорой на избранный методологический подход. Выделяемая 

структура явления. 

3. Сущность, природа явления. Имеющиеся в литературе определения данного явления; 

разнообразие в его понимании. 

4. Закономерности, которым подчиняется явление. 

5. Прикладное использование явления (свойства или функции). 

Обнаруженные в ходе такого анализа малоизученные вопросы, противоречивость 

теоретических представлений различных авторов, противоречия в имеющихся эмпирических 

данных и т.п. создают предпосылки для формулирования научной проблемы и для обоснования 

целей эмпирического исследования. 

Эмпирическая глава. Эмпирическая глава вашего текста представляет собой отчет о 

проделанной работе по сбору и анализу эмпирических данных. Структура этой главы может 

содержать четыре параграфа (но не менее): 

1. Программа эмпирического исследования. 

2. Результаты. 

3. Обсуждение результатов. 

4. Выводы. 

Программа эмпирического исследования. В программе эмпирического исследования 

уточняются его цель и задачи, производится «перевод» теоретических понятий, в которых 

обозначена проблема, в конкретные исследовательские переменные. Часто этот процесс 

называют операционализацией. Он включает обоснование методик. 

Характеризуется выбор базы исследования (место и условия проведения исследования, 

контингент и число испытуемых, их социальные и психологические характеристики, наличие 

экспериментальной и контрольной групп и т.д.). Обосновывается связь методов и методик (как 

«техник» сбора эмпирических данных). 

Подробно описываются этапы и процедуры исследования. Упоминаются все 

обстоятельства, могущие предположительно повлиять на полученные данные. Это необходимо 

для того, чтобы, опираясь на описание, любой желающий смог бы в точности повторить его и, 

следовательно, прийти к тем же результатам. 

Указываются спосо6ы обработки первичных данных. Количественная обработка данных 

предполагает обоснование в выборе математической статистики. 

Большие, сложные таблицы и таблицы, содержащие промежуточные данные вычислений, 

лучше поместить в «Приложения». 

Результаты и их обсуждение. Обсуждение полученных данных начинается с их описания. 

Описание должно быть предельно строгим, т.е. содержать в себе только факты с их 

качественными (есть - нет) или количественными характеристиками (сколько, как часто и пр.). 

Наиболее удобный вид их представлений – таблицы каждая из которых должна иметь свой номер 

и название. Частные данные, а также промежуточные расчеты приводятся в «Приложениях». 

Кроме того, в них помещаются образцы методического инструментария (опросные листы, 

исследовательские протоколы), иллюстративные материалы и т.п. 

Кроме табличной формы представления количественных данных вы можете использовать 

также: а) диаграммы; б) графики для представления характера функциональной зависимости 
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между величинами (переменными); в) корреляционные плеяды для отображения 

корреляционных связей между выделенными параметрами и т.д. 

Подписи ко всем нетекстовым вставкам (рисунки, графики, схемы и т.п.) помещаются 

внизу, т.е. под ними, и содержат не только название, но и необходимые пояснения, например 

расшифровку условных обозначений. 

В разделе «Результаты» помещаются все варианты анализа до теоретической их 

интерпретации, приводится собственно анализ полученных данных. В «Обсуждении 

результатов» следует раскрытие значения полученных фактов с точки зрения теории. Ваши 

размышления о том, что могли бы означать полученные данные для решения поставленной 

проблемы, включают теперь научные понятия и категории, а также сопоставление выявленных 

закономерностей с представленными в литературе данными подходами. 

Выводы. 

Выводы являются наиболее важной частью работы. Они подводят итог вашего 

эмпирического исследования, показывая, насколько вы способны обобщить полученные 

результаты, обосновать свои обобщения с позиции избранной теоретической концепции, связать 

их с уже имеющимися аналогичными результатами других исследователей. Общее число 

выводов не должно превышать 5–7. Они должны, во-первых, соответствовать поставленным 

задачам, а во-вторых, отражать результаты проверки первоначально высказанных гипотез. 

В случае прикладного характера исследования выводы дополняются практическими 

рекомендациями, они должны быть адресными (т.е. предназначаться конкретным специалистам 

в той или иной области общественной практики). 

Заключение. Заключение должно содержать общую оценку результатов проделанной 

работы, ее теоретической и эмпирической частей. По своему содержанию заключение обычно 

«симметрично» введению, т.е. в нем автор еще раз как бы напоминает смысл и содержание 

выполненной работы, определяет ее место среди других направлений психологических 

исследований и психологической практики. В нем намечаются пути и цели дальнейших 

исследований и подчеркиваются практические рекомендации. 

Список использованной литературы. При составлении списка использованной 

литературы следует придерживаться библиографических норм описания (образцы см. ниже). 

В любом случае (нумерованный список или нет) источники располагаются по алфавиту 

фамилий авторов, а при их отсутствии – по названию книги. Фамилии и инициалы редакторов 

научных сборников отделяются от названия одной косой чертой, Если приводится статья из 

журнала или сборника, то название журнала (сборника) обязательно приводится после двух 

косых черт. 

Сначала приводятся работы, опубликованные на русском языке, затем – на иностранных 

языках. Список литературы в дипломной работе обычно включает не менее 25 наименований. 

Кроме печатных публикаций в список литературы могут быть включены и рукописи, в том 

числе дипломные и диссертационные работы. На все помещенные в список литературы 

источники должны быть ссылки в тексте. 

После просмотра и одобрения выпускной работы руководитель подписывает ее и вместе со 

своим письменным отзывом представляет заведующему кафедрой. В отзыве должна быть дана 

подробная характеристика проделанной студентом работы. Заведующий кафедрой на основании 

этих материалов решает вопрос о допуске студента к защите, делая об этом соответствующую 

запись на выпускной работе. В случае если заведующий кафедрой не считает возможным 

допустить студента к защите выпускной работе, этот вопрос рассматривается на заседании 

кафедры с участием руководителя. 

Декан факультета знакомит с отзывом заведующего выпускающей кафедры и студента, 

выполнявшего выпускную работу, и направляет выпускную работу с рецензией в 

Государственную экзаменационную комиссию для защиты. 

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытых заседаниях 

экзаменационной комиссии (т.е. на них могут присутствовать все желающие). Для сообщения 

содержания выпускной работы студенту предоставляется не более 20 мин. Решение об оценке 
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ГЭК принимается на закрытом заседании простым большинством голосов, которое вносится в 

протокол». 

Процедура защиты. Очередность защиты выпускных работ определяется накануне на 

заседании ГЭК, на нем же проверяется наличие всех необходимых документов: правильно 

оформленный текст дипломной работы, отзыв научного руководителя. 

Функции руководителя и его критерии оценки уровня ВКБР.   

Руководитель выпускной работы: выдает задание; оказывает студенту помощь в 

организации и выполнении работы; проводит систематические занятия со студентом и 

консультирует его; проверяет выполнение работы; дает письменный отзыв о работе.  

За актуальность, соответствие тематики выпускной работы профилю специальности, 

руководство и организацию ее выполнения несет ответственность выпускающая кафедра и 

непосредственно руководитель работы.  

Отзыв руководителя должен содержать как критическую часть, так и краткую 

характеристику работы, отмечать степень самостоятельности, проявленную соискателем при 

выполнении работы, давать характеристику научной (практической деятельности) соискателя, 

его умения организовать свой труд, отмечать наличие публикаций и выступлений на 

конференциях, их перечень, фиксировать срок работы соискателя по данной теме. Отзыв состоит 

из двух частей: формализованной, в которой руководитель оценивает уровень компетентности 

соискателя в отдельных видах работы, и произвольной части, в которой руководитель может 

выразить собственную оценку и пожелания соискателю.  

Для достижения достаточно объективного уровня оценки ВКБР руководитель оценивает 

ВКБР по определенным критериям. Каждый из критериев характеризует одну из сторон 

оцениваемой работы. По своем функциональному назначению  предлагаемые  компетенции  

можно  объединить в группы: профессиональная, справочно-информационная, оформительская.  

 

 

3 ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1 Показатели и критерии оценивания при защите ВКБР 

 

Критерии оценки уровня выпускной квалификационной бакалаврской работы 

(ВКБР) и качества защиты  

Защита ВКБР проводится в сроки, установленными графиком учебного процесса  высшего  

учебного  заведения.  Защита  ВКБР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее 2/3 членов от полного списочного состава комиссии, утвержденного руководством  вуза.  

Секретарь  ГЭК  представляет  выпускника, его  квалификационную  работу (наличие,  тема),  

отмечая  допуск работы к защите соответствующей кафедрой, наличие подписанных и 

заверенных отзывов руководителя и рецензента. Далее слово предоставляется выпускнику для 

сообщения.  

После доклада (10–15 минут, определяемые регламентом работы ГЭК) студенту могут 

быть заданы вопросы всеми присутствующими на заседании.   

Руководитель предоставляет отзыв, в котором оценивается ВКБР и уровень соответствия 

компетенций выпускника требованиям ФГОС ВО и ООП по направлению и профилю 

подготовки.  

Выпускнику предоставляется возможность ответить на высказанные ими замечания или 

вопросы.  

ГЭК  присваивает  квалификацию  и  выставляет  итоговую оценку за ВКБР по результатам 

выступления претендента. ГЭК оценивает  грамотность  построения  речи,  степень  владения  

профессиональной  терминологией,  умение  квалифицированно  отвечать на вопросы, полноту 

представления иллюстративных материалов выступления и уровень представления материалов в 

пояснительной записке, уровень знания претендента.  
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При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке 

выпускника ГЭК ориентируется на мнения членов ГЭК, учитывая мнение руководителя. 

При выставлении итоговой оценки качества работы и защиты, в отличие от руководителя, 

ГЭК более жестко регламентирована по времени. В соответствии с этим критерии ГЭК при 

выставлении итоговой оценки должны быть более формализованы исогласованы с оценками  

руководителя  работы и данными реферата.  

Оценка ГЭК ВКБР состоит из трех частей:  

• показатели оценки ВКБР;  

• показатели защиты;  

• отзыв руководителя.  

Предлагаемые показатели оценки ВКБР включают  в  себя  критерии, которые можно, как 

и критерии оценки руководителя, объединить  в  три  группы,  что способствует упрощению 

процесса выставления оценки за счет интегрирования оценки по группе (оценочный лист члена 

ГЭК). Член ГЭК может выставить по каждой группе одну интегральную оценку.  

Оценка 5 «отлично» ставится, если: 

• в работе содержится обоснование актуальности темы, точно и полно формулируются 

как общая цель, так и конкретные задачи, которые студент решает в ходе исследования;  

• план работы построен логично;  

• в работе на основе систематизации и углубления теоретических знаний и практики по 

специальности решены конкретные задачи;  

• в работе автор показывает умение самостоятельно обосновывать свою позицию по 

исследуемым вопросам;  

• автор аргументированно обосновывает методы и методологию исследования, знаком с 

основными концепциями истории изучаемой проблемы;  

• автор владеет современными методами поиска, обработки и использования 

информации;  

• в основной части выпускной работы подробно изложены полученные результаты в 

форме рассказа или в иных формах (таблицы, графики, типологии и т.п.); 

• в работе сформулированы самостоятельные выводы по всем аспектам исследования; 

• необходимой частью работы являются примечания, сноски и достаточно полный 

список использованных источников и литературы, составленный по соответствующему 

стандарту;  

• выпускная работа написана на хорошем литературном языке и не содержит 

орфографических, пунктуационных и стилистических погрешностей;  

• на защите выпускной работы автор четко излагает свои мысли в кратком докладе, 

подробно, аргументированно и точно отвечает на все поставленные вопросы членов 

ГЭК и участников дискуссии; 

• отзыв научного руководителя является положительным и отражает соответствие ВКР 

требованиям ФГОС, содержит положительные качественные характеристики ВКБР и 

деятельности студента. 

Оценка 4 «хорошо» ставится, если:  

• в работе содержится обоснование актуальности темы, однако, как общая цель, так и 

конкретные задачи, которые студент решает в ходе исследования, формулируются 

недостаточно полно и четко;  

• план работы построен логично, однако имеются незначительные неточности в 

формулировках;  

• источники критически анализируются, однако есть небольшие погрешности в 

интерпретации автора. Работа носит исследовательский характер, тем не менее в 

концепции автора встречаются противоречивые положения;  

• в работе в целом демонстрируются знания теории и практики по профилю подготовки, 

однако в решении задач исследования автор допустил небольшие недочеты;  
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• автор обосновывает методы и методологию исследования, знаком с основными 

концепциями исследуемой проблемы;  

• автор владеет современными методами поиска, обработки и использования 

информации; 

• в основной части выпускной работы подробно изложены полученные результаты в 

форме рассказа или в иных формах (таблицы, графики, типологии и т.п.);  

• в работе сформулированы выводы по всем аспектам исследования; 

• в выпускной работе правильно оформлены сноски, однако список источников и 

литературы недостаточно полный;  

• работа написана на хорошем литературном языке, однако имеются незначительные 

стилистические погрешности; 

• на защите выпускной работы автор четко излагает свои мысли в кратком докладе, 

однако в ответах на вопросы допускает небольшие неточности; 

• отзыв научного руководителя является положительным и отражает соответствие ВКР 

требованиям ФГОС, содержит в основном положительные качественные 

характеристики ВКБР и деятельности студента. 

Оценка 3 «удовлетворительно» ставится, если:  

• в работе содержится обоснование темы, однако формулировка общей цели содержит 

неточности;  

• в плане работы имеются некоторые неточности и несоответствия в формулировках;  

• в работе в целом демонстрируются знания теории и практики по профилю подготовки, 

однако в решении исследовательских задач автор допустил довольно серьезные 

ошибки и недочеты;  

• автор недостаточно точно обосновывает методы и методологию исследования;  

• автор не в полном объеме владеет современными методами поиска, обработки и 

использования информации;  

• в основной части выпускной работы подробно изложены полученные результаты в 

форме рассказа или в иных формах (таблицы, графики, типологии и т.п.);  

• выводы автора поверхностны и не содержат достаточно ясных ответов на вопросы по 

теме исследования;  

• в оформлении работы есть много погрешностей;  

• в работе имеются стилистические погрешности и отдельные орфографические ошибки;  

• на защите выпускной работы автор нечетко излагает свои мысли в кратком докладе, а 

в ответах на вопросы допускает неточности; 

• отзыв научного руководителя содержит замечания, хотя и отражает соответствие ВКР 

требованиям ФГОС, имеются указания на проблемы в качественных характеристиках 

ВКБР и деятельности студента. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется в случае, когда:  

• в работе нет убедительного обоснования актуальности темы;  

• в плане работы имеются неточности и несоответствия в формулировках;  

• источники анализируются поверхностно;  

• автор не может обосновывать методы и методологию исследования источников, не 

понимает особенностей научного познания;  

• втор не умеет делать необходимые обобщения и выводы по теме исследования;  

• в оформлении дипломной работы допущено много погрешностей;  

• в работе имеются стилистические погрешности и орфографические ошибки;  

• на защите выпускной работы автор не может изложить свои мысли в кратком докладе, 

не отвечает на вопросы или в своих ответах на вопросы допускает большое количество 

неточностей и ошибок. 
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5 ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

ЗДОРОВЬЯ 

 

Для обучающихся из числа инвалидов государственная итоговая аттестация проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, их индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих общих требований: 

• проведение государственной итоговой аттестации для инвалидов в одной аудитории 

совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для обучающихся при прохождении государственной итоговой 

аттестации; 

• присутствие в аудитории ассистента (ассистентов), оказывающего обучающимся 

инвалидам необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей (занять рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, 

общаться с членами государственной экзаменационной комиссии); 

• пользование необходимыми обучающимся инвалидам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей; 

• обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов в 

аудитории, туалетные и другие помещения, а также их пребывания в указанных 

помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при 

отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, наличие 

специальных кресел и других приспособлений). 

 

 

 

Разработчики: С.О. Зуева, к. психол. н., доцент;  

                         О.В. Барковская, к. психол. н., доцент. 
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6  ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 

 

Утверждение изменений и дополнений в РПД для реализации в 2024/2025 уч. г. 

РПД обсуждена и одобрена для реализации в 2024/2025 уч. г. на заседании кафедры 

педагогики и психологии (протокол №8 от 23.05.2024 г.). 

 


