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1.Общие положения  
    Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) направлена на 
установление соответствия уровня профессиональной подготовки 
выпускников требованиям ФГОС ВО.  

Целью ГИА является оценка сформированности компетенций.  
Итоговая аттестация выпускника магистратуры является обязательной и 
осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме.  

Итоговая государственная аттестация выпускников при её успешном 
прохождении завершается выдачей диплома государственного образца. 
Итоговая государственная аттестация включает:  
- защиту выпускной квалификационной работы (магистерской диссертации).  

2.Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в 
результате освоения образовательной программы 

 
 

Коды 
компетенций по 
ФГОС 

Компетенции  
 

Планируемые результаты 
обучения  

Общекультурные 
ОК-1 способность к 

абстрактному мышлению, 
анализу, синтезу; 

 

Знать:  основы методологии научного 
психологического познания, философско-
методологические концепции науки; 
Уметь ориентироваться в проблемах 
методологического характера, связанных с 
организаций и проведением исследований в 
консультативной и педагогической 
психологии. 
Владеть основами методологии научного 
психологического познания при работе с 
индивидом, группами, сообществами. 
 

ОК-2 готовность 
действовать в 
нестандартных ситуациях, 
нести социальную и 
этическую ответственность 
за принятые решения; 
 

Знать ограничения выбранных 
методов сбора данных в 
исследовательской работе, а также 
методов диагностики и коррекции в 
консультативной и педагогической 
психологии. нормативно-правовые 
документы, регламентирующие 
профессиональную деятельность 
психолога. 
Уметь принимать самостоятельные 
решения в рамках научной и 
практической деятельности; 
ориентироваться в изменяющихся 
условиях общества, науки, практики с 
целью определения собственной 
позиции, отношения к нравственно-
профессиональной проблематике. 
 Владеть навыками рефлексии своей 
профессиональной деятельности; навыками 
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формирования запроса на психологическую 
помощь; навыками повышения 
психологической культуры населения. 
  

ОК-3 готовность к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию творческого 
потенциала  
 

Знать направления развития 
психологической науки, нерешенные 
проблемы и существующие дискуссии 
по поводу подходов, методов их 
исследования. 
Уметь находить и/или адаптировать 
методы, адекватные задачам 
исследования. 
Владеть культурой научного мышления.  
  

Общепрофессиональные: 
ОПК-1 готовность к 

коммуникации в устной и 
письменной формах на 
государственном языке 
Российской Федерации и 
иностранном языке для 
решения задач 
профессиональной 
деятельности; 

 

Знать особенности научного стиля изложения 
результатов исследования; требования к 
различным способам представле6ния 
результатов исследования; место психологии в 
социально-экономической сфере 
общественной жизни. 
Уметь выстраивать общение с разными 
группами индивидуумов в рамках 
практической и исследовательской работы; 
адекватно и качественно представлять 
результаты прикладных и теоретических 
исследований; излагать полученные 
результаты в соответствии с выбранной 
формой представления. 
 Владеть культурой общения в 
профессиональной деятельности; способами 
представления результатов научных 
исследований; навыками представления 
результатов в устной (доклад, тезисы) и 
письменной (статья, научный отчет, 
выпускная квалификационная работа) форме. 

ОПК-2 готовность руководить 
коллективом в сфере своей 
профессиональной 
деятельности, толерантно 
воспринимая социальные, 
этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия; 

 

Знать современные представления о 
факторах, влияющих на физическое и 
психическое здоровье; 
категории и понятия, особенности 
проектирования, организации и проведения 
различных типов психологических 
исследований в организации. 
Уметь использовать различные подходы для 
формирования установки быть здоровым; 
реализовывать в исследовательской 
деятельности и в образовательном процессе 
принципы психологической науки.  
Владеть навыками организации и проведения 
теоретического и прикладного исследования; 
управления коллективами в контексте 
педагогической и консультативной 
психологии; технологиями по выработке 
стратегии и тактики сохранения здоровья. 

ОПК-3 способность к 
самостоятельному поиску, 
критическому анализу, 
систематизации и 
обобщению научной 

Знать инновационные подходы к 
образованию, в исследованиях в 
области консультативной и 
педагогической психологии; 
современные математические методы 
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информации, к постановке 
целей исследования и 
выбору оптимальных 
методов и технологий их 
достижения; 

 

обработки данных, применяемые при 
решении профессиональных 
психологических задач. 
Уметь разрабатывать программу и методы 
исследования в соответствии с 
исследовательскими задачами. самостоятельно 
использовать компьютерные технологии для 
решения различных профессиональных задач. 
Владеть навыками адаптации методов и 
методик исследования в соответствии с его 
задачами; критериями и приемами выбора 
адекватного математического обеспечения 
научно-исследовательской работы. 

Профессиональные 
В научно-исследовательской деятельности  

ПК-1 способность осуществлять 
постановку проблем, целей и 
задач исследования, на 
основе анализа достижений 
современной 
психологической науки и 
практики, обосновывать 
гипотезы, разрабатывать 
программу и методическое 
обеспечение исследования 
(теоретического, 
эмпирического); 
 

Знать научные школы и теории современной 
отечественной и зарубежной психологии;  
основные категории и методы современной 
психологии; особенности методологических 
подходов на современном этапе развития 
психологии; современные проблемы и 
тенденции развития теоретической и 
прикладной психологии. современные 
компьютерные технологии, применяемые при 
решении профессиональных психологических 
задач; специфику математической обработки 
данных, полученных при помощи 
качественных и количественных методов 
сбора информации; основные теоретические 
концепции, научные школы отечественной и 
зарубежной психологии. 
Уметь  ориентироваться в современных 
научных  психологических     концепциях: 
адекватно поставить проблему исследования, 
сформулировать тему и обосновать 
актуальность исследования сформулировать 
определение понятия, гипотезу исследования. 
анализировать и сопоставлять 
психологические теории в динамике развития 
психологической науки. самостоятельно 
использовать компьютерные технологии для 
решения различных профессиональных задач; 
сопоставлять психологические концепции и 
подходы в историческом контексте. 
Владеть культурой научного мышления; 
понятийным аппаратом психологии; навыками 
обобщения результатов исследования, 
формулирования выводов на основании 
проделанной работы; методами анализа и 
синтеза информации при отборе тем научно-
исследовательских и проектных работ. 
критериями и приемами выбора адекватного 
математического обеспечения научно-
исследовательской работы; навыками анализа 
психологических концепций и подходов. 

ПК-2 готовность 
модифицировать, 
адаптировать существующие 
и создавать новые методы и 
методики научно-

Знать этапы проведения исследования. 
технологии научно-исследовательской и 
практической деятельности.  
Уметь планировать, осуществлять, 
рефлексировать и статистически обрабатывать 
результаты исследования. адаптировать 
психологические технологии под задачи 
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исследовательской и 
практической деятельности в 
определенной области 
психологии с 
использованием 
современных 
информационных 
технологий ; 
 

собственной практической и 
исследовательской деятельности. 
Владеть навыками разработки программ 
теоретического и эмпирического 
исследования; приёмами модификации 
методов исследования и практической помощи 
человеку. 

ПК-3 способность 
анализировать базовые 
механизмы психических 
процессов, состояний и 
индивидуальных различий с 
учетом антропометрических, 
анатомических и 
физиологических 
параметров 
жизнедеятельности человека 
в фило-социо- и онтогенезе; 
 

Знать основные составляющие 
функционирования индивидуума; возрастную 
динамику антропометрических, 
анатомических и физиологических параметров 
жизнедеятельности человека. методы 
регуляции психического состояния. 
Уметь сопоставлять базовые механизмы 
субъективных процессов и состояний. 
разрабатывать программу оценки параметров 
жизнедеятельности человека на разных этапах 
онтогенеза; применять технологии 
эмоциональной и когнитивной саморегуляции. 
Владеть навыками анализа индивидуальных 
различий с учетом системного взаимодействия 
разных составляющих функционирования 
человека; методами диагностики параметров 
жизнедеятельности человека на разных этапах 
онтогенеза; навыками рефлексии и 
саморегуляции.    

ПК-4 готовность представлять результаты 
научных исследований в различных 
формах (научные публикации, доклады) 
и обеспечивать психологическое 
сопровождение их внедрения; 

Знать ресурсы для проведения 
библиографической и информационно-
поисковой работы; ресурсы для проведения 
библиографической и информационно-
поисковой работы. особенности 
проектирования внедрения результатов 
научных исследований. 
Уметь проводить библиографическую и 
информационно-поисковую работу с 
последующим использованием данных при 
подготовке и рецензировании научных и 
учебно-методических публикаций; проводить 
библиографическую и информационно-
поисковую работу с последующим 
использованием данных при подготовке 
научных отчетов, обзоров, публикаций по 
результатам выполненных исследований. 
осуществлять планирование и организацию 
внедрения результатов исследований. 
Владеть навыками написания, 
рецензирования и редактирования научных и 
учебно-методических публикаций; навыками 
работы с первоисточниками; навыками 
психологического сопровождения внедрения 
результатов исследований.   

в практической деятельности: 
ПК-5 готовность к 

диагностике, экспертизе и 
коррекции психологических 
свойств и состояний, 

Знать специфику психического 
функционирования человека с учетом 
возрастных этапов, кризисов развития и 
принадлежности к разным группам; 
современные проблемы и тенденции развития 
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психических процессов, 
различных видов 
деятельности человека в 
норме и патологии с учетом 
особенностей возрастных 
этапов, кризисов развития, 
факторов риска, 
принадлежности к 
тендерной, этнической, 
профессиональной и другим 
социальным группам; 
 

прикладной психологии. основные технологии 
психологического воздействия на разных 
этапах развития индивида и личности. 
процедуры оказания психологической помощи 
индивидам, группам, сообществам; основные 
средства воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на отношения 
субъекта с реальным миром. основные 
подходы (психодинамический, когнитивно-
бихевиоральный, экзистенциально-
гуманистически) к психологическому 
сопровождению личности.  
Уметь выявлять специфику психического 
функционирования человека с учетом 
особенностей возрастных этапов, кризисов 
развития и факторов риска; формулировать 
прикладные задачи в определенной области 
применения психологии.  использовать 
инновационные разработки в рамках 
диагностики, экспертизы и коррекции 
психологических свойств и состояний, 
психических процессов и видов деятельности 
индивидов и групп.  разрабатывать процедуры 
оказания консультативной помощи индивидам 
и группам; разрабатывать новые средства 
воздействия на межличностные и 
межгрупповые отношения и на отношения 
субъекта с реальным миром; определить 
особенности сопровождения личности в 
разные возрастные периоды, в различных 
сферах деятельности, профессиональных и 
жизненных ситуациях. 
Владеть навыками прогнозировать изменений 
уровня развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, темперамента,  
личностных черт на разных возрастных 
этапах; основными методами и 
специфическими особенностями проведения 
научного исследования в области психологии 
в норме и патологии; навыками анализа и 
синтеза информации, культурой научного 
мышления при постановке прикладных задач в 
определенной области применения 
психологии;  
методами диагностики, экспертизы и 
коррекции психологических свойств и 
состояний, психических процессов и видов 
деятельности индивидов и групп; приемами 
комплексного профессионального воздействия 
на уровень развития и функционирования 
познавательной и мотивационно-волевой 
сферы, самосознания, психомоторики, 
способностей, характера, функциональных 
состояний, личностных черт в норме с целью 
гармонизации психического 
функционирования человека; приемами 
оказания психологической помощи в 
различных жизненных проблемных ситуациях; 
технологиями  сопровождения личности в 
рамках различных психологических подходов. 

ПК-6 способность создавать Знать технологии предупреждения 
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программы, направленные на 
предупреждение 
профессиональных рисков в 
различных видах деятельности, 
отклонений в социальном и 
личностном статусе и развитии 
человека с применением 
современного психологического 
инструментария; 

отклонений в социальном и личностном 
статусе и развитии, а также профессиональных 
рисков в различных видах деятельности; 
современные проблемы и тенденции развития 
прикладной психологии. 
Уметь формировать и реализовывать 
программы и технологии, 
направленные на предупреждение возможных 
расстройств психики; формулировать 
обоснованные психологические рекомендации 
прикладного профиля.   
Владеть технологиями психопрофилактики 
нарушений в психическом, личностном и 
социальном развитии. навыками анализа и 
синтеза информации, культурой научного 
мышления при формулировке обоснованных 
психологических рекомендаций прикладного 
профиля на основе теоретических и 
прикладных исследований. 
 

в проектно-инновационной деятельности: 
ПК-7 Способность 

разрабатывать и 
использовать 
инновационные 
психологические технологии 
для решения новых задач в 
различных областях 
профессиональной 
практики; 

 

Знать основные подходы к определению 
инновационных задач в  научно-
исследовательской и практической 
деятельности; этапы проведения прикладного 
исследования; основные 
психодиагностические и консультативные 
технологии. 
Уметь отбирать критерии для анализа 
инновационных профессиональных задач в 
научно –исследовательской  и практической 
деятельности;  разрабатывать программу 
исследования с целью выявления 
возможностей использования инновационных 
психологических технологий в различных 
сферах жизнедеятельности; применять 
психологические технологии, позволяющих 
осуществлять решения новых задач в 
различных областях профессиональной 
практики. 
Владеть навыком постановки инновационных 
профессиональных задач в области научно –
исследовательской  и практической 
деятельности; качественными и 
количественными методами проведения 
прикладных исследований; критериями для 
отбора психологических технологий, 
позволяющих осуществлять решения новых 
задач в различных областях 
профессиональной практики. 

ПК-8 способность создавать 
диагностические методики 
для психологической 
экспертизы эффективности 
реализации инновационной 
деятельности в различных 
профессиональных сферах; 
 

Знать основные категории 
психодиагностических методик и их 
ограничения. 
Уметь создавать   психодиагностические 
методики, адекватные целям и контингенту 
респондентов для профессиональной 
экспертизы эффективности реализации 
инновационной деятельности. 
Владеть навыками оценки эффективности 
реализации инновационной деятельности в 
области педагогической и консультативной 
психологии.  

В организационно-управленческой деятельности 
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ПК-9 способностью 
выявлять потребности в 
основных видах 
психологических услуг и 
организовывать работу 
психологической службы в 
определенной сфере 
профессиональной 
деятельности; 
 

Знать технологии, применяемые при решении 
профессиональных психологических задач; 
направления  и историю развития 
психологических служб в разных сферах 
деятельности;  
основные критерии выбора оптимальных 
решений профессиональных задач; основы 
психологии общения; 
Уметь разрабатывать технологии 
мониторинга потребностей в основных 
видах психологических услуг в 
профессионально-предметной 
области; составить проект по 
организации психологической службы 
в разных сферах деятельности; 
соотнести и выбрать оптимальные 
решения профессиональных задач с 
учетом их валидности, стоимости, 
информационной, социальной и 
экономической безопасности; 
устанавливать творческие и 
профессиональные контакты с 
психологическими и 
непсихологическими организациями и 
службами; 
Владеть навыками проведения мониторинга 
потребностей в основных видах 
психологических услуг в профессионально-
предметной области; способами организации 
работы психологической службы в 
определенной сфере деятельности общества; 
навыками анализа подходов к решению 
профессиональных задач; 
культурой общения в профессиональной сфере 
при установлении творческих и 
профессиональных контактов с 
психологическими и непсихологическими 
организациями и службами. 

ПК-10 способность к решению 
управленческих задач в условиях 
реально действующих 
производственных структур с 
учетом организационно-правовых 
основ профессиональной 
деятельности; 

Знать особенности супервизизии в 
консультативной и педагогической практике; 
особенности типичных управленческих задач 
в области организации психологической 
службы и психологического сопровождения 
личности; специфику подготовки и ведения 
деловой переписки в профессиональной 
деятельности психолога; организационно-
правовую документацию, регламентирующую 
деятельность практического психолога. 
Уметь провести супервизию бакалавра в 
процессе его практической деятельности; 
решать управленческие задачи в условиях 
реально действующих психологических 
структур; подготовить служебную 
документацию, необходимую в процессе 
профессиональной деятельности; 
использовать организационно-правовые 
основы профессиональной деятельности. 
Владеть средствами супервизии по 
обучению бакалавра и руководства его 
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практической деятельностью; 
навыками самостоятельного принятия 
решений управленческих задач в 
условиях реально действующих 
производственных структур; навыками 
анализа служебной документации 
психолога; навыками сопоставления 
собственной деятельности с 
существующими в правовой 
документации стандартами.   

В педагогической деятельности  
ПК-11 способность и 

готовностью к 
проектированию, 
реализации и оценке учебно-
воспитательного процесса, 
образовательной среды при 
подготовке психологических 
кадров с учетом 
современных активных и 
интерактивных методов 
обучения и инновационных 
технологий; 

 

Знать особенности организации 
обучения личности на различных 
возрастных этапах; основные методы 
активного обучения, используемые в 
системе высшего и дополнительного 
образования; основы методики 
преподавания психологии для 
взрослых; требования к структуре, 
содержанию и оформлению курсовой 
работы бакалавров; специфику 
преподавания психологии в 
учреждениях в системе 
дополнительного образования; 
основные технологии в области 
психологического просвещения; 
специфику преподавания психологии в 
учреждениях в системе высшего и 
дополнительного образования. 
Уметь проводить диагностику педагогических 
способностей, стилей педагогической 
деятельности и стратегий педагогического 
общения; разрабатывать и проводить 
различные формы учебных занятий  с 
использованием активных методов обучения;  
делать выводы об индивидуальных 
особенностях профессиональной деятельности 
психологов и педагогов; найти ошибки в 
курсовой работе бакалавров; проектировать и 
реализовывать обучающие программы 
повышения квалификации и переподготовки 
психологических кадров; организовать 
просветительскую деятельность среди 
населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества; 
разрабатывать и проводить различные 
формы учебных занятий, создавать 
критериально-ориентировочные тесты, 
использовать активные методы 
обучения в системе высшего и 
дополнительного образования. 
Владеть технологиями 
проектирования, реализации и 
оценивания учебно-воспитательного 
процесса в учебных заведениях 
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высшего и дополнительного 
профессионального образования; 
навыками организации различных форм 
учебных занятий; навыками построения  
социальной воспитательной среды, регуляции 
и контроля  ее взаимодействия с каждым 
обучающимся в системе высшего и 
дополнительного образования; навыками 
руководства курсовыми работами бакалавров; 
навыками использования инновационных 
технологий обучающих программ и 
инновационных технологий повышения 
квалификации и переподготовки 
психологических кадров; приемами 
пропаганды психологических знаний среди 
населения с целью повышения уровня 
психологической культуры общества; 
навыками построения воспитательной среды в 
системе высшего и дополнительного 
образования. 

ПК-12 способность и 
готовностью к участию в 
совершенствовании и 
разработке программ новых 
учебных курсов по 
психологическим 
дисциплинам. 
 

Знать методику преподавания психологии. 
Уметь проектировать программы новых 
учебных курсов по психологическим 
дисциплинам. 
Владеть приемами 
совершенствования учебных курсов по 
психологическим дисциплинам. 
 

 
3.Выпускная квалификационная работа 

3.1.Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а 
также шкал оценивания 

Выпускная квалификационная работа представляет собой 
самостоятельно выполненную выпускником (под руководством научного 
руководителя) выпускную квалификационную работу научно-
исследовательского характера, содержащую результаты разработки 
выбранной темы. Основное содержание работы должны составлять 
результаты, в получении которых соискатель внес существенный личный 
вклад. Выпускная квалификационная работа должна свидетельствовать об 
эрудиции и научном потенциале автора, его умении ясно и грамотно излагать 
свои мысли. Выпускная квалификационная работа показывает квалификацию 
автора не столько в самостоятельном решении новых проблем, сколько в 
самостоятельном ведении научного поиска, в знании общих методов и 
приемов решения научных проблем.  

Магистерская диссертация оценивается государственной 
экзаменационной комиссией по четырехбальной шкале по следующим 
критериям:  
– актуальность;  
– уровень теоретической проработки проблемы, включая знание современной 
литературы;  
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– полнота и системность вносимых предложений по рассматриваемой 
проблеме;  
– самостоятельность разработки путей решения проблемы; 
– корректность структуры изложения текста диссертационного исследования; 
- внутренняя логика диссертационного исследования; 
- корректность  использования методов статистической обработки 
полученных данных; 
– возможность практической реализации; 
– соответствие оформления текста диссертации предъявляемым требованиям; 
– уровень представления устного доклада диссертационного исследования; 
– уровень ответов на вопросы членов ГЭК и замечания рецензента; 
- оценка диссертационного исследования научным руководителем и 
рецензентом. 

Каждый критерий оценивается по четырехбальной шкале: «отлично», 
«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Общая оценка выставляется на основании следующих условий:  
 «отлично» – если по пяти и более критериям работа оценена на 

«отлично», а по остальным «хорошо»; 
 «хорошо» – если по пяти и более критериям работа оценена на 

«хорошо» и «отлично», а по остальным критериям 
«удовлетворительно»; 

 «удовлетворительно» – если по пяти критериям работа оценена не 
ниже «удовлетворительно», а по двум – «неудовлетворительно»; 

 «неудовлетворительно» – если по трем и более критериям работа 
оценена «неудовлетворительно» 

 «Отлично» ставится магистранту:  
продемонстрировавшему в ответах на вопросы по докладу:  
-глубокие и полные теоретические знания в области исследования;  
-умение аргументировать выводы, сделанные в результате проведенного 
исследования;  
-умение аргументировать актуальность и практическую значимость 
исследования;  
-знание принципов использованных в исследовании методик эксперимента и 
математической обработки данных;  
- представившему дипломную работу, оформленную в соответствии с 
требованиями;  
- аккуратно и грамотно оформившему иллюстрации к докладу;  
- работа которого получила высокую оценку рецензента и научного 
руководителя;  
- имеющему научные публикации и выступления на конференциях 
регионального, федерального и международного уровне. 
«Хорошо» ставится магистранту:  
 в ответах на вопросы к докладу:  
-продемонстрировавшему  теоретические знания в области исследования;  
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- частично объяснившему отдельные факты из результатов собственных 
исследований;  
- частично показавшему связь собственных результатов с 
общебиологическими закономерностями;  
- частично аргументировавшему использование методик эксперимента и 
обработки результатов в собственных исследованиях;  
- представившему дипломную работу с опечатками;  
- имеющему незначительные замечания по оформлению иллюстраций к 
докладу;  
- на работу которого в рецензии и отзыве научного руководителя не было 
принципиальных замечаний по организации исследования, анализу 
экспериментальных данных и выводам.  
«Удовлетворительно» ставится магистранту:  
 в ответах на вопросы к докладу:  
-продемонстрировавшему недостаточные знания закономерностей в области 
исследования;  
-испытывающему затруднения в объяснении результатов собственных 
исследований и выводов;  
-испытывающему затруднения в объяснении принципов методик 
эксперимента и математической обработки данных;  
- нарушившему регламент доклада;  
- допустившему серьезные нарушения в оформлении работы (не 
исправленные опечатки, несоответствие списка литературы цитированию в 
тексте, несоответствие требованиям структуры работы);  
- неаккуратно и неграмотно оформившему иллюстрации к докладу;  
- получившему низкую оценку рецензента и научного руководителя. 
«Неудовлетворительно» ставится магистранту:  
продемонстрировавшему в ответах на вопросы к докладу:  
-отсутствие знаний закономерностей в области исследования;  
-незнание содержания использованных в докладе научных терминов;  
-неумение аргументировать выводы и объяснить результаты собственных 
исследований;  
-незнание принципов использованных в исследовании методик эксперимента 
и математической обработки данных;  
- представившему работу, оформленную без соблюдения требований;  
- не представившему иллюстрации к докладу;  
- получившему отрицательную оценку рецензента и научного руководителя.   

Окончательная оценка магистерскую диссертацию студента выставляется 
по совокупности членами ГЭК при закрытом обсуждении. Результаты 
выставленных оценок (и их мотивация) оглашаются открыто в присутствии 
всей группы студентов, участвовавших в публичной защите. 

В соответствии с ФГОС ВО по данному направлению предъявляются 
следующие требования к профессиональной подготовке выпускника:  

Программа магистерской подготовки «Консультативная и 
педагогическая психология» призвана обеспечить подготовку 
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высококвалифицированных специалистов, способных решать следующие 
профессиональные задачи:  
-оказание консультативной психологической помощи людям, переживающим 
трудные и кризисные ситуации;  
-психолого-педагогическое сопровождение деятельности всех участников 
педагогического процесса: обучающихся, педагогов, родителей;  
-преподавание психологии в системе высшего и дополнительного 
образования; 
-разработку профилактических и терапевтических программ в рамках 
различных консультативных направлений: психодинамического, когнитивно-
бихевиорального, экзистенциально-гуманистического;  
-разработку программ диагностики и реабилитации посттравматических 
стрессовых расстройств и иных проблем, связанных с психологической 
травмой;  
-профилактику проблем, связанных с профессиональным стрессом;  
-разработку теоретических основ и освоение практических методов 
коррекции отклоняющегося поведения, образа жизни.  

Направленность программы позволяет выпускникам решать 
конкретные задачи профессиональной деятельности: диагностические, 
коррекционные, экспертные, консультативные, учебно-воспитательные, 
научно – исследовательские, культурно - просветительские. 
 
3.2.Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 
для оценки результатов освоения образовательной программы  

Выполнившие программу теоретического обучения и успешно сдавшие 
экзамены студенты магистратуры допускаются к выполнению магистерской 
диссертации. На подготовку и написание магистерской диссертации 
отводится количество недель в соответствии с ФГОС ВО по 
соответствующим направлениям, в течение которых магистрант работает с 
научным руководителем диссертации, контролирующим уровень и качество 
выполнения работы.  

Выполнение магистерской диссертации производится в соответствии с 
заданием и графиком выполнения работы, составленными и утвержденными 
в установленном порядке. При несоблюдении графиков выполнения работы 
магистрантам могут быть наложены меры дисциплинарного воздействия, 
вплоть до отчисления по решению выпускающей кафедры.  

Выпускающая кафедра организует и проводит апробацию (выступление 
магистранта с результатами и выводами на научных конференциях или 
публикации в научных журналах и сборниках) и предзащиту магистерских 
диссертаций. На предзащите должны быть созданы условия для выступления 
магистрантов с докладами.  

По результатам предзащиты на заседании выпускающей кафедры 
рассматривается вопрос о допуске магистранта к защите в присутствии 
руководителя и магистранта. Кафедра представляет в деканат сведения о 
допуске магистрантов к защите магистерской диссертации, на основании 
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которых оформляется приказ.  
Не позднее, чем за неделю до защиты, магистрант представляет на 

кафедру два сброшюрованных экземпляра магистерской диссертации, 
утвержденные заведующим выпускающей кафедры, автореферат, 
заключение научного руководителя.  

Допущенная к защите магистерская диссертация передается рецензенту, 
назначенному из числа преподавателей (смежных кафедр) и внешних 
специалистов сторонних организаций, квалификация которых соответствует 
профилю магистерской диссертации.  

Рецензия пишется в произвольной форме с учетом следующих 
положений: 
– соответствие выполненной диссертации направлению, по которому 
Государственной экзаменационной комиссии (далее – ГЭК) предоставлено 
право проведения защиты диссертации;  
– актуальность темы, теоретический уровень и практическая значимость;  
– глубина и оригинальность решения поставленных вопросов;  
– оценка готовности такой работы к защите;  
– степень соответствия диссертации требованиям к выпускным 
квалификационным работам магистратуры.  

Магистерская диссертация может быть представлена к защите и при 
отрицательном отзыве рецензента. Защита такой диссертации может 
происходить только в присутствии рецензента, давшего отрицательный 
отзыв.  

Обучающийся вправе представлять на защиту дополнительные рецензии 
от специалистов соответствующего профиля. 

 
Перечень тем ыпускных квалификационных работ 

 
1. Взаимосвязь особенностей ценностно-смысловой сферы личности и 
отношения к службе в армии юношей призывного возраста. 
2. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными 
возможностями здоровья в раннем возрасте. 
3.Психологические детерминанты успешности профессиональной 
деятельности сотрудников вневедомственной охраны. 
4.Влияние половозрастных и личностных особенностей подростков на 
отношение ко лжи. 
5.Характерологические особенности личности в связи с ролевой игровой 
деятельностью в период ранней взрослости. 
6.Формирование компонентов нравственной сферы младшего подростка в 
условиях урочной деятельности. 
7.Динамика содержательных характеристик толерантности студентов на 
различных этапах обучения в вузе. 
8.Особенности образа идеального брачного партнера у студентов с 
различным уровнем личностной зрелости. 
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9.Формирование медиакомпетентности в системе обеспечения 
информационно-психологической безопасности молодежи. 

 
3.3.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы 
 

Порядок защиты выпускной квалификационной работы 
 

Магистрант в течение 15 минут излагает основные положения 
диссертации, затем отвечает на вопросы членов ГЭК, присутствующих. 
Далее председательствующий предоставляет слово научному руководителю 
магистранта. В своем выступлении научный руководитель раскрывает 
отношение магистранта к работе над диссертацией, его способность к 
научной работе, деловые качества. При отсутствии на заседании ГЭК 
научного руководителя магистранта председательствующий зачитывает его 
отзыв на выполненную диссертационную работу. Далее 
председательствующий зачитывает рецензию на выполненную диссертацию 
и предоставляет магистранту слово для ответа на замечания. Затем 
начинается научная дискуссия, в которой имеют право участвовать все 
присутствующие на защите. Завершая дискуссию, с заключительным словом 
выступает диссертант. 

Решение об оценке принимается на закрытом заседании ГЭК открытым 
голосованием ее членов простым большинством голосов. Результаты защиты 
объявляются в тот же день после оформления протокола заседания ГЭК. 

При успешной защите магистерской диссертации и положительных 
результатов других видов итоговой государственной аттестации 
выпускников, решением Государственной аттестационной комиссии 
магистранту присуждается квалификация магистра и выдается диплом (с 
приложением) магистра образца, установленного Минобрнауки России. 

Тексты выпускных квалификационных работ проверяются на объём 
заимствования, размещаются в электронно-библиотечной системе КемГУ 
(филиала), за исключением текстов ВКР, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну. 

Доступ лиц к текстам ВКР обеспечивается в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, с учетом изъятия 
производственных, технических, экономических, организационных и других 
сведений, в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере, о способах осуществления профессиональной 
деятельности, которые имеют действительную или потенциальную 
коммерческую ценность в силу неизвестности их третьим лицам, в 
соответствии с решением правообладателя. 

В КемГУ устанавливается следующий порядок проверки на объём 
заимствования, в том числе содержательного, выявления неправомочных 
заимствований, размещения текстов ВКР в электронно-библиотечной 
системе университета: 
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Для проверки на объем заимствования текст ВКР в порядке, 
определенном кафедрой, передается ответственным лицам, назначенным 
распоряжением по факультету, в электронном виде в формате .pdf (с 
текстовым слоем) не позднее, чем за 10 рабочих дней до дня защиты ВКР.  

Ответственные лица осуществляют проверку работы на наличие 
заимствований в системе «Антиплагиат. ВУЗ», распечатанный отчет по 
итогам проверки передают руководителю ВКР.  

Руководитель ВКР вносит информацию об объеме заимствования в 
отзыв на выпускную квалификационную работу.  

По желанию выпускника дополнительно в ГАК представляются: 
 печатные статьи и тезисы докладов по теме дипломной работы; 
 документы, указывающие на практическую значимость работы 

(акты, свидетельства, дипломы конкурсов, олимпиад, конференций); 
 макеты, образцы материалов, компьютерные программы на 

дискетах и CD-дисках;  
 письменные отзывы сторонних организаций и специалистов о 

качестве и значимости выполненной работы; 
 дополнительный иллюстрированный материал. 

Для обучающихся из числа инвалидов ГИА проводится КемГУ с учетом 
особенностей их психофизического развития, их индивидуальных 
возможностей и состояния здоровья и предоставлением дополнительного 
времени для подготовки.  

В случае неявки магистранта в установленные графиком сроки защиты: 

- без документального подтверждения уважительной причины – 
защита снимается и магистрант отчисляется с формулировкой «как не 
прошедший Государственные аттестационные испытания»; 

- по уважительной причине - защита переносится на более позднее 
время, в течение 6 месяцев после завершения ГИА 

4.Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

результатов освоения образовательной программы  
 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, 
предусмотренными учебными планами (индивидуальными учебными 
планами) и календарными учебными графиками по образовательной 
программе.  
Обучающимся и лицам, привлекаемым к государственной итоговой 
аттестации, во время ее проведения запрещается иметь при себе и 
использовать средства связи, кроме установленных в аудитории для 
проведения ГИА с применением дистанционных технологий.  
Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования, 
либо обучающиеся по не аккредитованной образовательной программе 
высшего образования, вправе пройти экстерном государственную итоговую 
аттестацию в КемГУ по имеющей государственную аккредитацию 
образовательной программе, в соответствии с настоящим Порядком.  
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Государственная итоговая аттестация по образовательным программам, 
содержащим сведения, составляющие государственную тайну, проводится с 
соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации о государственной тайне Успешное прохождение 
государственной итоговой аттестации является основанием для выдачи 
обучающемуся документа о высшем образовании и о квалификации, образца, 
установленного Министерством образования и науки Российской Федерации 
(диплом бакалавра или диплом специалиста, или диплом магистра). Для 
проведения государственной итоговой аттестации создаются 
государственные экзаменационные комиссии (ГЭК). Для проведения 
апелляций по результатам ГИА - апелляционные комиссии (далее вместе - 
комиссии). Комиссии действуют в течение календарного года.  
Комиссии создаются по каждой специальности и направлению подготовки, 
или по каждой образовательной программе, или по ряду специальностей и 
направлений подготовки, или по ряду образовательных программ.  
Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в КемГУ, 
имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора 
либо являющихся ведущими специалистами - представителями 
работодателей или их объединений в соответствующей области 
профессиональной деятельности.  
Председатели ГЭК утверждаются учредителем не позднее 31 декабря, 
предшествующего году проведения ГИА. Кандидатуры предварительно 
рассматриваются на Ученом совете КемГУ по представлению факультетов 
(филиалов) Составы комиссий утверждаются ректором не позднее, чем за 1 
месяц до даты начала ГИА, в соответствии с календарным учебным 
графиком.  
Председатели комиссий организуют и контролируют деятельность комиссий, 
обеспечивают единство требований, предъявляемых к обучающимся при 
проведении ГИА.  
Результаты каждого государственного аттестационного испытания 
определяются оценками "отлично", "хорошо", "удовлетворительно", 
"неудовлетворительно". Оценки "отлично", "хорошо", "удовлетворительно" 
означают успешное прохождение государственного аттестационного 
испытания.  
Решения, принятые комиссиями, оформляются протоколами. В протоколе 
заседания ГЭК по приему государственного аттестационного испытания 
отражаются перечень заданных обучающемуся вопросов и характеристика 
ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе государственного 
аттестационного испытания уровне подготовленности обучающегося к 
решению профессиональных задач, а также о выявленных недостатках в 
теоретической и практической подготовке обучающегося. В состав 
экзаменационной комиссии могут включаться также специалисты – 
практикующие психологи, ведущие преподаватели и научные сотрудники 
других вузов. Председателем экзаменационной комиссии, являющимся по 
«Положению» об итоговой государственной аттестации заместителем 
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председателя государственной аттестационной комиссии, как правило, 
назначается заведующий выпускающей кафедрой.  
Состав экзаменационной комиссии, включая ее председателя и секретаря, 
утверждается ректором.  
 

5. Учебно-методическое обеспечение дисциплин государственного 
междисциплинарного экзамена 

 

5.1.Список рекомендуемой литературы 
 
Основная литература  
1. Асмолов, А. Г. Психология личности. Культурно-историческое понимание 
развития человека : учебник / А. Г. Асмолов .- 4-е изд., испр. - М.: Смысл: 
ACADEMIA, 2010. - 447 с.  
2. Креативная педагогика. Методология, теория, практика: [А. И. Башмаков и 
др.] ; под ред. В. В. Попова [и др.] .- М. : Бином. Лаборатория Знаний , 2011 .- 
319 с.  
3. Кулагина, Ирина Юрьевна, Колюцкий, Владимир Николаевич Психология 
развития и возрастная психология. Полный жизненный цикл развития 
человека : учеб. пособие / И. Ю. Кулагина, В. Н. Колюцкий .- М. : 
Академический Проект : Трикста , 2011 .- 420 с.  
4. Маклаков А. Г., Общая психология: учебник / Маклаков А. Г. - СПб. : 
Питер, 2011. - 582 с.  
5. Марцинковская, Т.Д. Общая психология: учеб. пособие / Марцинковская 
Т. Д. - М. : Академия, 2010. - 382  
6. Микрюкова, Татьяна Юрьевна Психологические механизмы развития 
личности / Т. Ю. Микрюкова ; Кемеровский гос. ун-т .- Кемерово , 2010 .- 107 
с.  
7. Мухина, Валерия Сергеевна Возрастная психология. Феноменология 
развития : учебник / В. С. Мухина .- 13-е изд., перераб. и доп. .- М. : 
Академия , 2011 .- 656 с.  
8. Подласый, Иван Павлович. Педагогика [Текст] : учебник / И. П. Подласый, 
2010. - 574 с.  
9. Психология и педагогика: учебник / [Б. З. Вульфов и др.] ; под ред. П. И. 
Пидкасистого.- 2-е изд., перераб. и доп. .- М. : Юрайт, 2011. - 714 с.  
10. Рамендик, Д. М. Общая психология и психологический практикум 
[Текст]: учеб. пос. / Д. М. Рамендик. – М.: ФОРУМ, 2011. – 304 с.: ил. – ISBN 
978-5-91134-319-4.  
 

Дополнительная литература 
1. Бадмаев, Б. Ц. Методика преподавания психологии [Текст] / Б. Ц. Бадмаев. 
- М., 2004.  
2. Баттерворт Д. Принципы психологии развития [Текст] / Д. Баттерворт, М. 
Харрис. - М. :Когито-центр,2000.  
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3. Волков, Борис Степанович, Волкова, Нина Вячеславовна Возрастная 
психология. В 2 ч. . Ч. 1 : учеб. пособие / Б. С. Волков, Н. В. Волкова .- М. : 
Владос , 2010 .- 366 с.  
4. Гальперин П.Я. Введение в психологию. – М.: Университет, 2000.-336с., 
С.227-239  
5. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. - М.: ЧеРо, 2000.-336 
с. С.9-36  
6. Гомезо, М. В. Возрастная психология. Личность от молодости до старости 
[Текст] / М. В. Гомезо, В. С. Герасимова, Г. Г. Горелова, Л. М. Орлова. – М., 
2005.  
 
Макет фонда оценочных средств для итоговой (государственной итоговой) 
аттестации разработан в соответствии с приказом Минобрнауки России от 
19.12.2013 № 1367, одобрен научно-методическим советом (протокол № 6 от 
15.04.2015 г.) и утвержден приказом проректора по УОР.  
ФОС одобрен Ученым советом факультета (протокол Ученого совета факультета  № 2 от 
28 сентября 15 г.) 
Одобрен с обновлениями в части списка литературы (протокол Ученого   совета 
социально-психологического института  № 5 от 20.03.2017). Одобрен с обновлениями в 
части списка литературы (протокол Ученого   совета социально-психологического 
института  № 5 от 19.02.2018). 

 


