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1. ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Цель государственной итоговой аттестации (ГИА)– определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования – программы магистратуры (далее – ОПОП ВО) по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, профилю «Педагогическая 

психология» требованиям соответствующего федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования (далее – ФГОС ВО) 

Задачи ГИА: 

– углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

умений и навыков по направлению магистерской подготовки и специализации; 

– формирование навыков планирования и проведения научного исследования, 

самостоятельного выбор методов решения задачи; 

– развитие навыков ведения самостоятельной исследовательской работы и овладение 

методами теоретических и экспериментальных исследований; 

– совершенствование навыков обработки научной информации, анализа, 

интерпретации и аргументации результатов проведенного исследования; 

– получение новых результатов, имеющих теоретическое или прикладное значение в 

соответствующей отрасли науки; 

– развитие умений применять полученные знания при решении фундаментальных и 

прикладных задач по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные 

рекомендации и предложения; 

– получение опыта апробации результатов и выводов работы в форме подготовленных 

научных докладов, публикаций в научных и научно-технических журналах и сборниках; 

– закрепление навыков ведения публичной дискуссии и защиты полученных научных 

результатов и сборниках. 

 

2. МЕСТО ГИА В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА является обязательной и осуществляется после освоения ОПОП ВО в полном 

объеме. Государственная итоговая аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями и завершается присвоением квалификации магистр. 

ГИА по ОПОП ВО 44.04.01 Педагогическое образование, профилю «Педагогическая 

психология» относится к базовой части программы и проводится в форме государственного 

экзамена и защиты выпускной квалификационной работы (ВКР). 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ОЦЕНКЕ В ХОДЕ ГИА 
 

Выпускники, освоившие программу магистратуры по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование, профиль «Педагогическая психология», могут осуществлять 

профессиональную деятельность в соответствии профессиональными стандартами: 
01.001. Педагог (Педагогическая деятельность в дошкольном, начальном общем, 

основном общем, среднем общем образовании (воспитатель, учитель)). 
01.003. Педагог дополнительного образования детей и взрослых. 

Выпускник, завершивший освоение данной ОПОП, должен быть готов к решению 

задач профессиональной деятельности следующих типов: педагогическая, научно-

исследовательская. 
Результатами освоения образовательной программы, подлежащим проверке в рамках 

государственной итоговой аттестации, являются следующие компетенции, приведенные в 

табл. 1. 
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Таблица 1 – Результаты освоения образовательной программы 

Коды 

компетенций 

Содержание компетенций 

УК-1 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе 

системного подхода, вырабатывать стратегию действий 

УК-2 Способен управлять проектом на всех этапах его жизненного цикла 

УК-3 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая 

командную стратегию для достижения поставленной цели 

УК-4 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 
иностранном(ных) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия 

УК-5 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе 

межкультурного взаимодействия 

УК-6 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и 

способы ее совершенствования на основе самооценки 

ОПК-1 Способен осуществлять и оптимизировать профессиональную деятельность в 

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

ОПК-2 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные 

программы и разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации 

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

образовательными потребностями 

ОПК-4 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей 

ОПК-5 Способен разрабатывать программы мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления 

трудностей в обучении 

ОПК-6 Способен проектировать и использовать эффективные психолого-педагогические, 
в том числе инклюзивные, технологии в профессиональной деятельности, 

необходимые для индивидуализации обучения, развития, воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями 

ОПК-7 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников 

образовательных отношений 

ОПК-8 Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований 

ПК-1 Способен применять современные методики и технологии организации 

образовательной деятельности, диагностики и оценивания качества 

образовательного процесса по различным образовательным программам 

ПК-2 Способен формировать образовательную среду и использовать профессиональные 
знания и умения в реализации задач инновационной образовательной политики 

ПК-3 Способен руководить исследовательской работой обучающихся 

ПК-4 Готов разрабатывать и реализовывать методики, технологий и приемы обучения, 

анализировать результаты процесса их использования в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность 

ПК-5 Способен анализировать результаты научных исследований, применять их при 

решении конкретных научно-исследовательских задач в сфере науки и 
образования, самостоятельно осуществлять научное исследование 

ПК-6 Готов использовать индивидуальные креативные способности для 

самостоятельного решения исследовательских задач 

ПК-7 Готов к осуществлению управления профессиональной деятельностью в условиях 
цифровой трансформации образования 
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ГИА 
 

4.1. Объем и формы ГИА 

Общая трудоёмкость ГИА составляет 9 зачетных единиц (324 часа). ГИА по ОПОП 

ВО 44.04.01 Педагогическое образование, профилю «Педагогическая психология» включает 

подготовку к государственному экзамену, сдачу государственного экзамена, выполнение и 

защиту выпускной квалификационной работы. 

 

4.2. Содержание ГИА 

4.2.1. Государственный экзамен 

Целью проведения государственного экзамена является выявление уровня 

теоретических знаний и практических умений, приобретенные в ходе обучения по программе 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование в 

соответствии с типами задач и задачами профессиональной деятельности на уровне 

требований федерального государственного образовательного стандарта. 

Содержание государственного экзамена соответствует ОПОП ВО по направлению 

подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) программы 

магистратуры «Педагогическая психология», а также содержанию примерных программ 

учебных дисциплин модулей: «Методология исследования в образовании», 

«Профессиональная деятельность педагога-психолога». 

В экзаменационных билетах представлены три вопроса. В экзаменационный билет 

включен один теоретический вопрос по педагогической психологии, включая содержание и 

технологии деятельности психолога в сфере образования, характеристику нормативных 

документов, инновационных процессов в образовании, проверку знаний технологий 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся дошкольного, младшего 

школьного, подросткового, юношеского возраста, профессиональной компетентности 

современного педагога в соответствии с профстандартами, и одно практическое задание, 

предусматривающее выполнение психолого-педагогического анализа предложенной 

ситуации с учетом профиля подготовки. Кроме того, составной частью экзамена является 

собеседование по прочитанной на экзамене статье, отражающей не бесспорную точку зрения 

автора по одной из проблем педагогической психологии.  

В программно-методическое обеспечение для государственного экзамена входят: 

– программа государственного экзамена; 

– критерии оценки; 

– методические материалы, определяющие порядок подготовки и процедуру 

проведения государственного экзамена.  

После завершения ответа магистранта на все вопросы и объявления председателем 

комиссии окончания опроса экзаменуемого члены экзаменационной комиссии проставляют в 

своем протоколе оценки за ответы экзаменуемого на каждый вопрос и по их совокупности. 

По завершению экзамена экзаменационная комиссия на закрытом заседании 

обсуждает характер ответов каждого магистранта, анализирует проставленные каждым 

членом комиссии оценки и проставляет каждому магистранту согласованную оценку по 

экзамену в целом по системе: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». В случае расхождения мнения членов экзаменационной комиссии 

по итоговой оценке на основе оценок, проставленных членами комиссии, решение 

экзаменационной комиссии в соответствии с «Положением» принимается на закрытом 

заседании простым большинством голосов. При равном числе голосов голос председателя 

является решающим. 

Итоговая оценка по экзамену заносится в протокол заседания экзаменационной 

комиссии, сообщается магистранту и проставляется в зачетную книжку магистранта, где 

расписывается председатель и члены экзаменационной комиссии (равно как и в протоколе). 
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В случае получения магистрантом по государственному экзамену итоговой оценки 

«неудовлетворительно» он не допускается к выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы и отчисляется из вуза с получением академической справки или, 

по его просьбе, диплома о неполном высшем образовании. 

Листы с ответами магистрантов на экзаменационные вопросы вместе с копией 

протокола об итогах экзамена подшиваются секретарем комиссии в отдельную папку 

«Государственный экзамен по педагогике и психологии» и хранятся в течение трех лет на 

выпускающей кафедре, а затем сдаются в архив вуза. 

 

Перечень вопросов, выносимых на государственный экзамен 
Перечень вопросов государственного экзамена по направлению подготовки 44.04.01 

Педагогическое образование профиль «Педагогическая психология»: 

 

1. Характеристика современной системы образования в Российской Федерации (на 

основе ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации»). 

Законодательство Российской Федерации в области образования: Федеральный закон, 

Национальная доктрина образования: разграничение компетенции и ответственности в 

области образования федеральных органов государственной власти и органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации. Право субъектов Российской 

Федерации осуществлять собственное правовое регулирование в области образования. 

Характеристика современной системы образования в России. Национальная доктрина 

образования Российской Федерации: основные цели и задачи образования, ожидаемые 

результаты реализации доктрины образования. 

Типы образовательных учреждений. Система управления образованием на 

федеральном, региональном, муниципальном и школьном уровнях.  

 

2. Педагогика в системе наук о человеке, ее объект, предмет и функции. 

Методология педагогики, методы педагогических исследований. 

Педагогика как наука об образовании, человеке и обществе. Структура 

педагогической науки. Взаимодействие педагогики с другими науками. Объект педагогики: 

воспитательный процесс. Предмет педагогики: теории, системы и технологии 

воспитательного процесса. Функции педагогики: аналитическая, прогностическая, 

проективно-конструктивная. 

Объект, предмет и задачи научно-педагогического исследования. Классификация 

педагогических исследований. Методология педагогики. Сферы реализации методологии 

педагогики. Методологические принципы научно-педагогического исследования. Методы 

научно-педагогического исследования: общенаучные и конкретно-научные. Структура и 

логика научно-педагогического исследования. 

 

3. Факторы развития и формирования личности: общая характеристика. 

Развитие личности. Основные направления развития личности: биологическое и 

социальное развитие. Внутренние и внешние, общие и индивидуальные противоречия как 

источники развития личности. 

Понятие о факторе как движущей силе развития личности. Факторы развития 

личности: внутренние (наследственность и собственная активность личности), внешние 

(среда и воспитание). 

Биологическая, социальная и биосоциальная концепции развития личности. 

Основные закономерности психофизического и духовного развития личности. 

 

4. Воспитание как фактор социализации личности. Цели и задачи воспитания на 

различных этапах развития человеческого общества. 
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Сущность воспитания. Понятия цели воспитания, задач воспитания. Взаимосвязь 

целей и задач воспитания. Эволюция целей и задач воспитания в истории развития 

педагогической мысли. Движущие силы, закономерности и принципы воспитательного 

процесса. Структура и логика процесса воспитания. Роль и место воспитания в развитии 

человека и социализации личности.  

 

5. Коллектив как фактор социализации личности. Сущность и организационные 

основы функционирования детского коллектива, основные условия его развития. 

Понятия группы, коллектива, историческое развитие представлений о коллективе. 

Роль коллектива в развитии и социализации личности. Социально-педагогические функции 

коллектива. Типология коллективов. Становление теории коллектива. Основные этапы и 

признаки развития коллектива. Основные принципы работы педагога с ученическим 

коллективом. 

 

6. Семья как субъект и фактор воспитания. Работа педагога-психолога с семьей. 

Понятие «семья», функции семьи, ее воспитательный потенциал. Задачи семейного 

воспитания в современных условиях. Основные факторы формирующего влияния семьи. 

Типология семей. Подходы к процессу семейного воспитания (авторитарный, либеральный, 

демократический). Основные формы взаимодействия школы/детского сада и семьи в 

воспитании детей (родительские собрания, дни открытых дверей, научно-практические 

конференции, консультации, лектории, педагогические поручения, посещение семьи 

школьника, привлечение родителей к доступным формам воспитательной работы). 

 

7. Целостный педагогический процесс: основные функции и структура. 

Понятие педагогического процесса. Структура и основные функции педагогического 

процесса. Проблема целеполагания и целеобразования в педагогическом процессе. 

Таксономия педагогических целей (Б. Блум, Д. Кратволь): педагогические цели в 

когнитивной, аффективной и психомоторной  областях. Задачи педагогического процесса.  

Содержание педагогического процесса: содержание обучения (знания, умения, 

навыки, опыт познавательной и практической деятельности) и содержание воспитания 

(убеждения, отношения, ценностные ориентации, опыт поведения, качества личности). 

Понятие о формах и методах организации педагогического процесса. Условия выбора 

форм и методов. Характер взаимодействия субъектов и условия организации 

педагогического процесса.  

Закономерности и принципы организации и осуществления педагогического 

процесса. Этапы педагогического процесса: подготовительный (этап целеполагания, 

диагностики, прогнозирования, проектирования, планирования); основной (этап 

осуществления педагогического процесса); заключительный (этап анализа достигнутых 

результатов). 

 

8. Обучение в целостном педагогическом процессе. Закономерности и принципы 

процесса обучения. 

Обучение как способ организации педагогического процесса и как целостная система. 

Признаки процесса обучения: целенаправленность, целостность, динамичность, 

перманентность, комплексность, осуществимость, продуктивность. Функции и 

методологические основы обучения, логика учебного процесса, его движущие силы. 

Цикличность процесса обучения. Структура процесса обучения. Уровни процесса обучения. 

Содержание процесса обучения. 

Общие закономерности процесса обучения: закономерности цели, содержания, 

качества, методов, управления и стимулирования обучения. Частные закономерности 

процесса обучения. 
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Принципы процесса обучения: сознательности и активности, систематичности и 

последовательности, наглядности, прочности усвоения знаний, научности, доступности, 

связи теории с практикой.  

 

9. Современные психолого-педагогические теории обучения: общая характеристика. 

Основные теории обучения: личностно-ориентированное обучение, развивающее 

обучение, обучение через организацию активной деятельности учащихся. 

Психолого-педагогическая характеристика отдельных теорий обучения: философская 

и психологическая основа; отношение к учащемуся, способ задания цели обучения; 

педагогическое управление; эффективность применения в современной школе. 

 

10. Методы и средства обучения. 

Понятие методов обучения. Объективная и субъективная часть метода. Методический 

прием. Функции методов обучения. Классификации методов обучения: по уровню 

познавательной деятельности учащихся (Е.А. Голант, М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер); по 

источникам получения знаний (Е.А. Петровский); по дидактическим целям (М.А. Данилов, 

Б.П. Есипов); по способу организации обучения (Ю.К. Бабанский). Условия выбора методов 

обучения. Характеристика методов обучения (рассказа, беседы, демонстрации, иллюснтации, 

наблюдения, упражнения, практической работы, лабораторной работы). Активные методы 

обучения и их применение в учебном процессе. Средства обучения, их классификация. 

 

11. Виды и формы обучения.  

Виды обучения: объяснительно-иллюстративное, проблемное, программированное, 

компьютерное. Организационные формы обучения: индивидуальная, индивидуально-

групповая, коллективная. Формы учебной деятельности учащихся (парная, групповая, 

коллективная, индивидуально-обособленная). Вспомогательные формы организации 

текущей работы (экскурсии, домашняя работа, факультативные занятия), формы 

внеклассной работы: кружки, олимпиады, конкурсы и др. 

Урок как основная форма обучения. Основные требования, которым должен 

соответствовать современный урок. Типы уроков: комбинированный урок, урок изучения 

новых знаний, урок формирования новых умений, урок обобщения и систематизации 

изученного, урок контроля и коррекции знаний, умений, урок практического применения 

знаний, умений. Структура уроков разных типов. Нестандартные уроки. Подготовка учителя 

к уроку 

 

12. Содержание общего образования: принципы отбора и структурирования, 

перспективы развития. Нормативные документы, регламентирующие содержание общего 

образования. 

Основные ступени образования. Преемственность ступеней образования. Основные 

формы образования (по Закону «Об образовании в РФ»). Сущность содержания образования: 

система знаний о природе, обществе, человеке; общеинтеллектуальных и практических 

умений и навыков; система гуманитарных отношений человека к природе, обществу, 

предметному миру и самому себе. Принципы отбора содержания образования: интеграция, 

гуманизация, дифференциация и индивидуализация, демократизация. Основные компоненты 

содержания образования (информация, знания, умения и навыки, опыт творческой 

деятельности, опыт эмоционально-ценностного отношения к действительности, готовность к 

деятельности), и их функции. 

Стандартизация в образовании в федеральном Законе «Об образовании в Российской 

Федерации». Понятие стандарта в образовании. Характеристика особенностей федеральной и 

национально-региональной части стандарта. Основные понятия стандарта: социальная 

компетентность, линия содержания образования, образовательная область, качество 

образования. 
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Основные требования к содержанию образовательной программы. Базисный учебный 

план: краткая характеристика его структуры и содержания. Учебная программа. 

Характеристика ее основных компонентов как структуры. 

 

13. Воспитательные системы: общая характеристика. 

Понятие «воспитательная система». Структура воспитательной системы: цели, 

субъекты, содержание, способы деятельности, отношения. Воспитательная система как 

модель традиционного или инновационного построения учебно-воспитательного процесса. 

Основные подходы создания воспитательных систем: системный, личностно-

ориентированный, комплексный, деятельностный. Воспитательные системы и их 

характеристика: воспитательные системы 20-х годов (А.С. Макаренко, Я. Корчак, школа 

В.Н. Сороки-Росинского); современные воспитательные системы.  

 

14. Методы воспитания: общая характеристика. 

Сущность понятий «метод воспитания», «прием воспитания», «средство воспитания». 

Выбор методов воспитания. Определение цели, основных принципов, содержания, 

возрастных особенностей, уровня сформированности коллектива; индивидуальных 

личностных особенностей школьников; уровня воспитанности; средств воспитания. 

Классификация методов воспитания. Методы формирования сознания личности: 

рассказ, разъяснение, этическая беседа, дискуссия, диспут, пример, увещевание. Методы 

организации деятельности и формирования опыта общественного поведения: упражнение, 

требование, приучение, поручение, общественное мнение, создание воспитывающих 

ситуаций. Методы стимулирования деятельности и поведения: поощрение, наказание, 

соревнование, создание ситуации успеха. 

 

15. Система, функции и способы управления образовательным учреждением. 

Нормативно-правовое обеспечение деятельности образовательного учреждения и педагога. 

Понятие «педагогическая система». Сущность и назначение внутришкольного 

управления, структура управления образовательным учреждением, функции управления 

школой: педагогический анализ, виды педагогического анализа (параметрический, 

тематический, итоговый), функции целеполагания, планирования и организации в системе 

управления школой, контрольно-диагностическая функция, виды контроля (текущий и 

итоговый), педагогический мониторинг. Характеристика административных и общественных 

органов управления ОУ (директор, зам.директора, педагогическая конференция и совет 

школы).  

Нормативно-правовая база функционирования и управления ОУ, внутришкольные 

нормативные документы: устав, должностные обязанности, правила трудового распорядка. 

Методические рекомендации по организации деятельности классного руководителя. 

Конвенция о правах ребенка. Направления социальной работы школы с семьей. 

 

16. Профессионально-педагогическая культура педагога: сущность и основные 

компоненты. 

Педагог в мире профессиональной деятельности. Профессионально значимые 

личностные качества педагога как факторы эффективности педагогической деятельности. 

Концепции педагогического труда как «управления» (авторитарная) и как «сотрудничества» 

(гуманистическая) и соответствующие им личностные качества педагога. Самоценность 

(принятие себя), доброжелательность (принятие других), педагогический оптимизм, 

эмпатичность, педагогический такт, эмоциональная устойчивость, «педагогическое 

терпение», рефлексивность, креативность (творческая самореализация), естественность, 

открытость и др. 

Важнейшие функции педагогической деятельности: гносеологическая, 

конструктивная, проектировочная, коммуникативная, организаторская. 
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Стили педагогической деятельности. Характеристика индивидуального стиля 

деятельности педагога. 

 

17. Модернизация образования в России: характеристика основных направлений и 

принципов реализации. 

Определение общих целей образования в «Стратегии модернизации содержания 

общего образования», основные условия их достижения: разгрузка учебного материала, 

вариативность и личностная направленность системы образования, развивающая 

направленность и возрастная адекватность образования. Компетентностный подход как одно 

из оснований обновления образования. 

 

18. Понятие о сознании и самосознании, их развитие в онтогенезе. 

Сознание человека как интегративный способ бытия человека. Основные свойства и 

функции сознания. Структура сознания. Условия и факторы возникновения и развития 

сознания. Сознание и деятельность. Самосознание как форма рефлексивного познания своей 

самости. Пять составляющих самосознания (по В.С. Мухиной).  Я-концепция,  ее структура и  

виды. Психологическая защита. Внутренние механизмы формирования Я-концепции в 

период детства. 

 

19. Понятие личности в психологии. Структура личности. Развитие личности. 

Индивид, субъект, личность, индивидуальность – основные образы субъективной 

реальности человека. Общее понятие о личности. Структура личности. Взаимосвязь 

социального и биологического в личности. Мотивационно-потребностная сфера как 

источник активности и направленности личности. Основные виды направленности. Факторы 

развития личности. Социализация и индивидуализация как условия развития личности. 

 

20. Психологическая характеристика деятельности. Понятие о ведущем типе 

деятельности. 

Понятие деятельности. Структура деятельности. Умения, навыки, привычки. Виды 

деятельности. Понятие ведущего типа деятельности (по А.Н. Леонтьеву). Сравнительный 

анализ ведущих типов деятельности в различные периоды детства. Роль деятельности в 

развитии личности ребенка.  

 

21. Психологическая характеристика темперамента и характера человека.  

Понятие о темпераменте. Темперамент и особенности деятельности личности. 

Особенности индивидуального подхода к детям с различным типом темперамента. 

Формирование характера в детском и подростковом возрасте. Акцентуации характера. 

Влияние общения взрослого с ребенком на становление основных черт характера ребенка. 

 

22. Внимание и память как условие осуществления познавательной деятельности и ее 

развития.  

Понятие и основные виды внимания. Формирование внимания ребенка и управление 

им на занятиях. Память, её процессы и виды. Особенности развития памяти на различных 

этапах онтогенеза. Диагностика  и приемы развития памяти в детском возрасте. 

 

23. Мышление и умственное развитие. Периодизация умственного развития ребенка. 

Специфика мышления в структуре познавательной сферы. Основные виды 

умственных операций. Мышление и речь. Особенности основных типов мышления. 

Периодизация умственного развития ребенка. Интеллект. Творческое мышление. 

 

24. Способности как центральное образование индивидуальных особенностей детей.  
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Природа человеческих способностей. Общие и специальные способности. 

Способности и задатки. Проблема обучаемости. Развитие способностей в детском возрасте. 

Психологические особенности одаренных детей.  

 

25. Закономерности и механизмы психического развития. Периодизация детского 

психического развития.  

Социальная ситуация развития. Психические новообразования, закономерности их 

динамика развития. Основные теории психического развития. Периодизация детского 

психического развития. Критерии психического развития. Сравнительный анализ видов 

ведущей деятельности на разных возрастных этапах.  

 

26. Психическое развитие ребенка в дошкольном возрасте.  

Социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности в период дошкольного 

детства. Кризис трех лет. Развитие высших психических функций и личностных 

новообразований в период дошкольного детства. Сюжетно-ролевая игра и ее роль в развитии 

личности дошкольника. Структура психолого-педагогической готовности ребенка к 

обучению в школе. 

 

27. Психологические особенности развития ребенка младшего школьного возраста.  

Социальная ситуация развития, ведущий вид деятельности младшего школьника. 

Кризис первоклассника. Основные психологические новообразования психического развития 

ребенка младшего школьного возраста. Специфика познавательной сферы и учебной 

деятельности. Психолого-педагогические проблемы обучения в младших классах. Поло-

ролевая идентификация. Общение младшего школьника со сверстниками. 

 

28. Психологические особенности развития подростка.  

Возрастные особенности современного подростка. Мотивационно-личностная сфера: 

самооценка и чувство взрослости. Особенности становления Я-идентичности в подростковом 

возрасте. Подростковый кризис. Специфика общения со сверстниками и взрослыми. 

Акцентуация характера. Поло-ролевая идентификация. 

 

29. Психологическая сущность и специфика педагогической деятельности. 

Общая характеристика педагогической деятельности: формы, содержание мотивация. 

Педагогические функции и умения. Педагогические способности. Уровни продуктивности 

педагогической деятельности. 

 

30. Психологическая характеристика педагогического общения. 

Роль общения в развитии личности. Стороны, средства, этапы общения. Педагогическое 

общение. Функции и уровни педагогического общения. Барьеры педагогического общения. 

Психологические факторы эффективной коммуникации учителя с учащимися. Понятие о 

конфликтах в обучении и воспитании, специфика конфликтов в школе. Виды школьных 

конфликтов и способы их разрешения. 

 

Алгоритм анализа психолого-педагогической ситуации 

Предлагаемый алгоритм анализа психолого-педагогической ситуации представляет 

собой последовательность взаимосвязанных действий педагога, состоящих из ряда этапов и 

приводящих к поставленной цели. 

Этапы алгоритма не являются жестко фиксированными и предполагают творческое 

отношение к их реализации с учетом характера и содержания конкретной психолого-

педагогической ситуации.  

1. Общая характеристика образовательно-воспитательной системы: 

1) характеристика социальной среды, в которой находится педагогическая система: 
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 благоприятные и неблагоприятные условия вокруг школы или учреждения; 

 положительное и отрицательное влияние взрослого окружения на детей и 

молодежь; 

 наличие региональных, национальных, религиозных традиций, формирующих 

нравственный микроклимат среды; 

2) характеристика педагогической системы, которая изучает: 

 форму организации системы (класс, учебная группа, кружок и т.д.); 

 возрастной и половой состав; 

 формальных и неформальных лидеров; 

 оценку степени сплоченности и воспитанности групп и коллектива. 

2. Диагностический анализ поступков объектов воздействия: 

 психологические особенности школьников, других людей, их состояние в момент 

взаимодействия; 

 конкретные социально-психологические причины, вызвавшие их состояние и 

поступки; 

 анализ и диагностика поступков всех участников педагогической ситуации 

осуществляется по следующей схеме: 

 описание поступка, 

 объяснение поступка, 

 педагогическая оценка поступка, 

 диагностическое решение, 

 предвидение. 

3. Диагностический анализ личности субъектов воздействия: 

 определение порядка ответственности и значимости; 

 определение субъектов непреднамеренного педагогического действия, которые, 

действуя стихийно, влияют положительно или отрицательно на ход педагогического 

процесса; 

 осуществление психолого-педагогической диагностики субъектов 

педагогического воздействия по сформированным у них навыкам и умениям психолого-

педагогической деятельности; 

 обобщение диагностических решений в характеристиках: умелые – неумелые 

действия, действия частично правильные и частично неправильные. 

4. Качественная характеристика отношений между воспитателем и 

воспитуемыми: 

 отношения, сложившиеся между воспитателем и группой воспитуемых; 

 характеристика социально-гражданских, дидактических и неформальных 

доверительных отношений между  воспитателем и воспитуемыми; 

 главные линии взаимоотношений в педагогической системе и их роль для 

решения возникших задач. 

5. Определение всех существенных исходных условий и содержания проблемы 

педагогической задачи, ее формулировка в целом: 

 уяснение совокупности имеющихся сведений об объективных и субъективных 

условиях ситуаций; 

 конкретизация благоприятных  и неблагоприятных условий для решения задачи; 

 определение проблемы задачи; 

 формулировка задачи в целом (цели, условия и необходимые действия для ее 

решения). 

6. Планирование и осуществление предложенного варианта решения 

педагогической задачи: 

1) выбор способа достижения цели и планирование деятельности педагогов: 
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 определение конкретного содержания воспитания; 

 выбор видов деятельности воспитателей и воспитуемых; 

 выбор организационных форм работы; 

 определение конкретных сроков проведения тех или иных мероприятий по 

порядку; 

2) составление окончательного плана решения задачи; 

3) осуществление плана решения задачи на практике.   

Примерный перечень психолого-педагогических ситуаций представлен в приложении 

1. 

 

Примерные вопросы к собеседованию по статье 

 в чем заключается основная идея, высказанная автором статьи; 

 какие новые понятия и категории введены автором для характеристики изучаемых 

им психолого-педагогических явлений и процессов; 

 какой стиль выбирает автор для изложения своих идей; 

 в чем заключается новизна излагаемого материала; 

 какие «находки» автора статьи могут быть использованы в практической 

педагогической деятельности. 

Перечень статей для собеседования представлен в Приложении 2. 

 

4.2.2. Выпускная квалификационная работа 

По своему назначению, срокам подготовки и содержанию выпускная работа 

магистранта является учебно-квалификационным исследованием. ВКР должна представлять 

собой самостоятельную и логически завершенную работу, связанную с решением задач 

одной или нескольких видов деятельности: педагогической, научно-исследовательской, к 

которым готовится выпускник соответственно планируемым результатам образования 

согласно ФГОС ВО по программе магистратуры. 

Целью выполнения ВКР магистранта является способность самостоятельно 

проводить научное исследование, ставить и решать профессиональные задачи, опираясь на 

сформированные компетенции. 
Выполнение выпускной квалификационной работы магистрантов должно быть 

направлено на решение профессиональных задач: 
– углубление, систематизация и интеграция теоретических знаний и практических 

умений навыков по направлению магистерской подготовки и специализации; 
– формирование навыков планирования и проведения научного исследования, 

самостоятельного выбор методов решения задачи; 
– развитие навыков ведения самостоятельной исследовательской работы и овладение 

методами теоретических и экспериментальных исследований; 
– совершенствование навыков обработки научной информации, анализа, 

интерпретации и аргументации результатов проведенного исследования; 
– получение новых результатов, имеющих теоретическое или прикладное значение в 

соответствующей отрасли науки; 
– развитие умений применять полученные знания при решении фундаментальных и 

прикладных задач по направлению подготовки, разрабатывать научно обоснованные 

рекомендации и предложения; 

– приобретение опыта использования современных компьютерных технологий при 

сборе, обработке, хранении и передаче информации при проведении самостоятельных 

научных исследований; 
– получение опыта апробации результатов и выводов работы в форме подготовленных 

научных докладов, публикаций в научных и научно-технических журналах и сборниках; 
– закрепление навыков ведения публичной дискуссии и защиты полученных научных 

результатов и сборниках. 
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Выпускная квалификационная работа представляет собой выполненную студентом 

работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

К ВКР предъявляются следующие основные требования: 

– актуальность темы для будущей профессиональной деятельности, соответствие 

содержания теме, полнота её раскрытия; 

– уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

– четкость структуры ВКР и логичность изложения материала, методологическая 

обоснованность исследования; 

– комплексность методов исследования, применение современных технологий (в том 

числе информационных), их адекватность задачам исследования; 

– наличие элементов новизны теоретического или практического характера, 

практическая значимость работы; 

– владение научным стилем изложения, профессиональной терминологией, 

орфографическая и пунктуационная грамотность; 

– обоснованность и ценность (инновационность) полученных результатов 

исследования и выводов, возможность их применения в профессиональной деятельности 

обучающегося; 

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

исследуемой теме; 

– соответствие оформления ВКР всем требованиям, предъявляемым к оформлению 

ВКР. 

При выборе темы необходимо учитывать ее актуальность в современных условиях, 

практическую значимость для организаций, где были получены первичные исходные данные 

для подготовки ВКР. Тематика ВКР должна отражать основные сферы и направления 

профессиональной деятельности в организациях различных организационно-правовых форм. 

Перечень тем выпускных квалификационных работ, предлагаемых студентам, формируется 

выпускающей кафедрой, утверждается распоряжением директора института и доводится до 

сведения выпускников не позднее, чем за 6 месяцев до даты начала государственной 

итоговой аттестации. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы за студентом распоряжением 

директора института закрепляется руководитель из числа работников выпускающей кафедры 

или другого образовательного подразделения РГППУ или внешней образовательной 

организации и при необходимости консультант (консультанты). 

После завершения подготовки выпускной квалификационной работы обучающимся 

руководитель выпускной квалификационной работы представляет в ГЭК письменный отзыв 

о работе обучающегося в период подготовки выпускной квалификационной работы.  
Тексты выпускной квалификационной работы проверяются на объём заимствования в 

системе «Антиплагиат» и после успешной защиты размещаются в электронно-библиотечной 

системе вуза. 

Выпускные квалификационные работы по программе высшего образования 

магистратуры подлежат рецензированию. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом и 

рецензией (рецензиями) не позднее, чем за 5 календарных дней до дня защиты выпускной 

квалификационной работы. 
Выпускная квалификационная работа, отзыв и рецензия (рецензии) передаются в ГЭК 

не позднее, чем за 2 календарных дня до защиты. 
Защита выпускной квалификационной работы проводится не ранее, чем через 7 дней 

после государственного экзамена. 
При защите выпускной квалификационной работы выпускники должны, опираясь на 

полученные знания, умения и навыки, показать способность самостоятельно решать задачи 



14 
 

профессиональной деятельности, излагать информацию, аргументировать и защищать свою 

точку зрения.  
Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом заседании 

ГЭК и включает: 
– краткий доклад (10-15 мин.); 

– ответы на вопросы присутствующих; 
– выступления научного руководителя и рецензента (либо зачтение их отзывов); 

– открытое обсуждение работы. 
Вся процедура защиты не должна превышать 25 минут. 

Критерии оценивания ВКР 
Общими критериями оценки ВКР являются: 

– актуальность темы для будущей профессиональной деятельности, соответствие 

содержания теме, полнота её раскрытия; 

– уровень осмысления теоретических вопросов и обобщения собранного материала, 

обоснованность и четкость сформулированных выводов; 

– четкость структуры ВКР и логичность изложения материала, методологическая 

обоснованность исследования; 

– комплексность методов исследования, применение современных технологий (в том 

числе информационных), их адекватность задачам исследования; 

– владение научным стилем изложения, профессиональной терминологией, 

орфографическая и пунктуационная грамотность; 

– обоснованность и ценность (инновационность) полученных результатов 

исследования и выводов, возможность их применения в профессиональной деятельности 

обучающегося; 

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

исследуемой теме; 

– соответствие оформления ВКР всем требованиям, предъявляемым к оформлению 

ВКР; 

– качество устного доклада, свободное владение материалом ВКР; 

– глубина и точность ответов на вопросы, замечания и рекомендации на защите ВКР. 

 

4.3. Порядок проведения ГИА 

ГИА проводится в соответствии с требованиями Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Положение о порядке проведения государственной 

итоговой аттестации по программам бакалавриата, программам специалитета и программам 

магистратуры, локальными нормативными актами университета. 

 

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ГИА И КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОВЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Оценочные материалы ГИА 

 

К оценочным материалам ГИА относятся: 

– процедура государственного экзамена; 

– текст выпускной квалификационной работы; 

– процедура защиты ВКР, в том числе логичность построения защитного слова и 

ответы на задаваемые при процедуры защиты ВКР вопросы; 

– рецензия на ВКР; 

– отзыв научного руководителя. 

 

5.2. Критерии оценивания результатов освоения образовательной программы 

5.2.1. Государственный экзамен 
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Критерии оценивания ответов на государственном экзамене. 

Отметка «отлично» ставится, если: 

– знания отличаются глубиной и содержательностью, даны логично построенные, 

полные, исчерпывающие ответы, как на основные вопросы билета, так и на дополнительные, 

заданные членами ГЭК; 

– магистрант при ответах на вопросы демонстрирует способность к анализу 

положений существующих научных теорий, научных школ, оперирует научными понятиями; 

– при ответе на вопросы используются дополнительные материалы; 

– ответ иллюстрируется примерами из практики, подтверждающими теоретические 

положения; 

– магистрант демонстрирует умение вести научную дискуссию. 

Отметка «хорошо» ставится, если: 

– знания имеют достаточный содержательный уровень; раскрыто содержание билета, 

однако имеются определенные затруднения в ответе на уточняющие вопросы; 

- в ответе имеют место несущественные фактические неточности;  

–- недостаточно раскрыто содержание по одному из вопросов билета; 

– в ответе делаются не вполне законченные выводы или обобщения.  

Отметка «удовлетворительно» ставится, если: 

– знания имеют фрагментарный характер, имеются определенные неточности и 

погрешности в формулировках, возникают затруднения при ответе на уточняющие вопросы; 

– при ответе на вопросы билета магистрант не может обосновать закономерности, 

принципы, объяснить суть явления; допущены фактические ошибки; 

– магистрант продемонстрировал слабое неумение формулировать выводы и 

обобщения, приводить примеры практического использования научных знаний. 

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если: 

– не раскрыто содержание вопросов билета, обнаружено незнание или непонимание 

сущности вопросов; 

– допущены существенные фактические ошибки при ответах на вопросы; 

– магистрант обнаруживает неумение оперировать научной терминологией, незнание 

положений существующих научных теорий, научных школ; 

– в ответе не приводятся примеры практического использования научных знаний; 

– на большую часть дополнительных вопросов членов ГЭК магистрант затрудняется 

дать ответ или дает неверные ответы. 

 

5.2.2. Защита ВКР 

Государственной экзаменационной комиссией (ГЭК) по результатам процедуры 

защиты ВКР оцениваются все компетентностные результаты освоения образовательной 

программы. Объектами оценивания при этом выступают текст ВКР, процедура защиты, 

рецензия, отзыв научного руководителя. 

Результаты защиты ВКР оцениваются в соответствии с ранговой (пятибалльной) 

порядковой шкалой. Уровни сформированности компетенций – в соответствии с 

дескриптивной порядковой шкалой. 

Критерии оценивания элементов ВКР и соответствующие им результаты освовения 

образовательной программы приведены в табл. 2. 

Таблица 2 – Критерии оценивания элементов ВКР 

Критерии оценки ВКР Оценка Критерии оценки 

сформированност

и компетенций 

Уровень 

сформированност

и компетенций 

Выпускная квалификационная работа 
отвечает основным требованиям: 

содержание работы полностью 

раскрывает утвержденную тему и 
отличается высокой степенью 

5 баллов – 
«отлично» 

Творческое 
действие – 

самостоятельное 

конструирование 
способов 

повышенный 
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актуальности и новизны, задачи 

сформулированные автором, решены в 
полном объеме; выполненная работа 

свидетельствует о знании автором 

теоретических концепций по 

рассматриваемой проблематике; в 
выпускной квалификационной работе 

в полной мере использованы 

современные нормативные источники 
и литература; высока степень 

самостоятельности студента, работа 

носит творческий характер; работу 
отличает четкая структура, 

завершенность, логичность изложения, 

оформление, соответствующее 

предъявляемым требованиям;  в 
докладе студент логично излагает 

основные положения работы, выводы 

и практические рекомендации; не 
допускает неточностей при ответе на 

вопросы членов комиссии, 

аргументирует собственную позицию. 

деятельности, 

поиск новой 
информации. 

Формулирование 

оценочных 

суждений на основе 
имеющихся фактов 

и заданных 

критериев. 

Выпускная квалификационная работа 
отвечает основным требованиям: 

содержание работы актуально, в целом 

раскрывает утвержденную тему; 
выполненная выпускная 

квалификационная работа 

свидетельствует о знании автором 

основных теоретических концепций по 
рассматриваемой проблематике; в 

работе достаточно использованы 

современные, нормативные источники 
и литература; теоретические выводы и 

практические предложения по 

исследуемой проблеме в целом 
вытекают из содержания работы, 

аргументированы, работа носит 

самостоятельный характер, однако 

имеются отдельные недостатки в 
изложении некоторых вопросов, 

спорные положения; основные 

вопросы изложены логично, 
оформление работы соответствует 

предъявляемым требованиям; в 

докладе студент логично излагает 
основные положения работы, выводы 

и практические рекомендации; не 

допускает существенных неточностей 

при ответе на вопросы членов 
комиссии. 

4 балла – 
«хорошо» 

Применение, 
продуктивное 

действие – поиск и 

использование 
информации для 

самостоятельного 

выполнения нового 

действия; 
комбинирование 

студентом 

известных 
алгоритмов и 

приемов 

деятельности, 
демонстрация 

навыков 

эвристического 

мышления. 

достаточный 

Выпускная квалификационная работа 

отвечает основным требованиям: 

содержание работы в значительной 
степени раскрывает утвержденную 

тему, вместе с тем, отдельные вопросы 

изложены без должного 

3 балла – 

«удовлетворите

льно» 

Воспроизведение, 

репродуктивное 

действие – 
самостоятельное 

воспроизведение и 

применение 

пороговый 
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теоретического обоснования, 

исследование проведено 
поверхностно; выполненная работа 

свидетельствует о недостаточном 

знании автором основных 

теоретических концепций по 
рассматриваемой проблематике; 

современные источники использованы 

не в полном объеме; выводы и 
предложения по исследуемой 

проблеме поверхностны, недостаточно 

обоснованы и не подкреплены 
обобщенными данными 

эмпирического исследования, имеются 

неточности, спорные положения; 

оформление выпускной 
квалификационной работы в целом 

соответствует предъявляемым 

требованиям; в докладе студент 
излагает основные положения работы, 

но не знает отдельных деталей. 

информации для 

выполнения 
данного действия. 

Студент на этом 

уровне способен по 

памяти 
воспроизводить 

ранее усвоенную 

информацию и 
примять усвоенные 

алгоритмы 

деятельности для 
решения типовых 

задач 

Актуальность темы исследования 

сомнительна, проведен фрагментарный 
анализ основных источников 

информации по выбранной теме; 

работа имеет плохую логическую 
связь, не имеет выводов, содержит 

серьезные ошибки или много 

недостатков; отзывы имеют 

критические замечания; процент 
заимствования – более 40%; работа 

выполнялась бессистемно; во время 

защиты студент демонстрирует 
незнание профессиональных терминов 

и понятий; непонимание 

закономерностей, взаимосвязей и т.д., 
плохо отвечает на вопросы, ответы не 

обоснованны, выводы поверхностны. 

2 балла – 

«неудовлетвор
ительно» 

Репродуктивная 

деятельность 
(узнавание 

объектов, свойств, 

процессов при 
повторном 

восприятии 

информации о них 

или действий с 
ними). На этом 

уровне студент не 

способен 
самостоятельно, без 

помощи извне, 

воспроизводить и 
применять 

полученную 

информацию. 

компетенции не 

сформированы 

 

6. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ГИА ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны не позднее, чем за 

3 месяца до начала ГИА подать письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении аттестационных испытаний. 

При организации и проведении ГИА обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 

– допускается проведение ГИА для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в одной аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных 

возможностей здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся при проведении 

государственных итоговых испытаний; 

– по заявлению обучающегося обеспечивается присутствие ассистента из числа 

сотрудников университета или привлеченных специалистов, оказывающих обучающемуся 
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необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять 

рабочее место, передвигаться, общаться с председателем и членами ГЭК и др.); 

– обучающимся предоставляется в доступном для них виде инструкция о порядке 

проведения итоговых испытаний; 

– обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей в процессе защиты ВКР 

могут использовать необходимые для них технические средства. 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГИА  
 

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

Б. Б. Айсмонтас. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 483 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-14692-9. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/520238 (дата обращения: 10.02.2023). 
2. Исаев, Е. И.  Педагогическая психология : учебник для вузов / Е. И. Исаев. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 385 с. — (Высшее 

образование). — ISBN 978-5-534-17762-6. — Текст : электронный // Образовательная 

платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/533695 (дата обращения: 10.02.2023). 
3. Мусийчук, М.В. Методологические основы психологии : учебник / М.В. Мусийчук. 

— 2-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, 2019. — 108 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/115875 (дата 

обращения: 19.02.2023). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4. Симановский, А. Э.  Педагогическая психология : учебное пособие для вузов / 

А. Э. Симановский. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2023. — 

203 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06004-1. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/515796 (дата 

обращения: 10.02.2023). 

 

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

Е.А. Силина ; под редакцией Силиной Е.А.. — 3-е изд., стер. — Москва : ФЛИНТА, [б. г.]. — 

Часть 1. — 2019. — 63 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/119429 (дата обращения: 19.02.2023). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Фоминова, А. Н. Педагогическая психология : учебное пособие / А. Н. Фоминова, Т. 

Л. Шабанова. — 4-е изд. перераб. и доп. — Москва : ФЛИНТА, 2021. — 320 с. — ISBN 978-

5-9765-1011-1. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/198230 (дата обращения: 10.02.2023). — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

 

8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 

Учебная аудитория № 205Б для проведения занятий лекционного типа, семинарского 

(практического) типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации: 

— комплект учебной мебели для обучающихся (26 посадочных мест); 

— комплект мебели для преподавателя (1 рабочее место); 

— технические средства обучения: ноутбук, телевизор; 

— вспомогательные средства обучения: наборы учебно-наглядных пособий, 

тематические иллюстрации, плакаты; 

— комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства. 



19 
 

Помещения для самостоятельной работы: 

Читальный зал (ауд. № 224В). Помещение для самостоятельной работы:  

— комплект специализированной мебели (156 посадочных мест); 

— компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации 

(компьютер – 12 шт.); 

— комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства. 

Кабинет информатики (компьютерный класс, ауд. № 201Аа). Помещение для 

самостоятельной работы:  

— комплект учебной мебели для обучающихся (11 посадочных мест); 

— компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет» и 

обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации 

(компьютер – 11 шт.); 

— комплект лицензионного и свободно распространяемого программного 

обеспечения, в том числе отечественного производства 

Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного 

оборудования: кабинет 123А. 

Материалы государственных итоговых испытаний. 

Нормативные документы, законодательные акты. 
Мультимедийное оборудование. 
 


	Примерный перечень психолого-педагогических ситуаций представлен в приложении 1.
	Перечень статей для собеседования представлен в Приложении 2.

