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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Цель государственной итоговой аттестации заключается в выявлении соответствия уровня 

профессиональной подготовки обучающихся требованиям ФГОС по направлению 44.03.02 
Психолого-педагогическое образование (программа бакалавриата).

Задачи государственной итоговой аттестации: 

1. Определить степень полноты, глубины и самостоятельности оперирования профессиональными
знаниями обучающихся в области психологии развития и образования.

2. Выявить уровень универсальных, общепрофессиональных и профессиональных

компетенций в различных видах деятельности психолога системы образования. 

3. Выявить способность обучающегося к использованию методик исследования и

технологий развития лиц в системе образования, а также к творческому применению полученных 

знаний. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ КОМИССИИ 

Для проведения государственной итоговой аттестации в университете создаются государственные 

экзаменационные комиссии (ГЭК), которые состоят из председателя, секретаря и членов комиссии. 

ГЭК действуют в течение календарного года. 

ГЭК создаются по каждому направлению подготовки (специальности). МГГЭУ самостоятельно 

устанавливает регламент работы комиссий, руководствуясь расписанием ГЭК. 

Председатель ГЭК утверждается из числа лиц, не работающих в данной организации, 

имеющих ученую степень доктора наук и (или) ученое звание профессора, либо являющихся 

ведущими специалистами – представителями работодателей или их объединений в 

соответствующей области профессиональной деятельности. 

В состав ГЭК входят председатель указанной комиссии и не менее 4 членов указанной 

комиссии. Члены ГЭК являются ведущими специалистами - представителями работодателей или 

их объединений в соответствующей области профессиональной деятельности и (или) лицами, 

которые относятся к профессорско-преподавательскому составу университета (иных организаций) 

и (или) к научным работникам университета (иных организаций) и имеют ученое звание и (или) 

ученую степень.  

Доля лиц, являющихся ведущими специалистами - представителями работодателей или их 

объединений в соответствующей области профессиональной деятельности (включая председателя 

ГЭК), в общем числе лиц, входящих в состав ГЭК, должна составлять не менее 50 процентов.  

На период проведения государственной итоговой аттестации для обеспечения работы ГЭК 

ректор университета назначает секретаря указанной комиссии из числа лиц, относящихся к 

профессорско-преподавательскому составу университета, научных работников или 

административных работников университета. Секретарь ГЭК не входит в ее состав. Секретарь ГЭК 

ведет протоколы заседаний, представляет необходимые материалы в апелляционную комиссию. 

Основной формой деятельности ГЭК являются заседания. 

Заседания ГЭК правомочны, если в них участвуют не менее двух третей от числа членов комиссий. 

Заседания ГЭК проводятся председателями комиссий. 

Решения ГЭК принимаются простым большинством голосов, участвующих в заседании. 

При равном числе голосов председатель ГЭК обладает правом решающего голоса. 

Решения, принятые ГЭК, оформляются протоколами. 

В протоколе заседания ГЭК отражаются, перечень заданных обучающемуся вопросов и 

характеристика ответов на них, мнения членов ГЭК о выявленном в ходе государственной 

итоговой аттестации уровне подготовленности обучающегося к решению профессиональных 

задач, а также о выявленных недостатках в теоретической и практической подготовке 

обучающегося. 
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Протокол заседания ГЭК подписывается председателем и членами комиссии, а также 

секретарем ГЭК. 

Протоколы нумеруют и прошивают в единую книгу, на последнем листе проставляется 

надпись с указанием количества листов, скрепляется печатью деканата и подписью декана. 

Сшитые протоколы хранятся в архиве постоянно. 

ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЕТЕНЦИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Результаты освоения программы магистратуры определяются приобретенными 

обучающимся компетенциями, т.е. его способностью применять знания, умения и навыки в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности.  

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен обладать 

следующими универсальными компетенциями (УК):  

 Способен осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного 

подхода, вырабатывать стратегию действий (УК-1); 

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

 Способен организовывать и руководить работой команды, вырабатывая командную 

стратегию для достижения поставленной цели (УК-3); 

 Способен применять современные коммуникативные технологии, в том числе на 

иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия (УК-4); 

 Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного 

взаимодействия (УК-5); 

 Способен определять и реализовывать приоритеты собственной деятельности и способы 

ее совершенствования на основе самооценки (УК-6). 

Обучающийся, освоивший программу магистратуры, должен обладать следующими 

общепрофессиональными компетенциями (ОПК): 

 Способен осуществлять профессиональную деятельность в соответствии с нормативны-

ми правовыми актами в сфере образования и нормами профессиональной этики (ОПК-1); 

 Способен проектировать основные и дополнительные образовательные программы и 

разрабатывать научно-методическое обеспечение их реализации (ОПК-2); 

 Способен проектировать организацию совместной и индивидуальной учебной и воспи-

тательной деятельности обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями 

(ОПК-3); 

 Способен создавать и реализовывать условия и принципы духовно-нравственного 

воспитания обучающихся на основе базовых национальных ценностей (ОПК-4); 

 Способен разрабатывать программу мониторинга результатов образования 

обучающихся, разрабатывать и реализовывать программы преодоления трудностей в обучении 

(ОПК-5); 

 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-6); 

 Способен планировать и организовывать взаимодействия участников образовательных 

отношений (ОПК-7); 

 Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных научных 

знаний и результатов исследований (ОПК-8). 
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Обучающийся, освоивший программу магистратуры, должен обладать 

профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими типу профессиональной 

деятельности, на который (которые) ориентирована программа магистратуры: 

 Способен к планированию и реализации коррекционно-развивающего сопровождения 

субъектов образования (ПК-1); 

 Способен к проектированию и реализации образовательных программ и СИПР (ПК-2); 

 Способен к проектированию и реализации научно-методического обеспечения и сопро-

вождения субъектов образования (ПК-3); 

 Способен к планированию и проведению научно-исследовательской работы (ПК-4); 

 Способен к проведению психолого-педагогической диагностики, коррекции и сопровож-

дения субъектов образования с использованием современных образовательных технологий (ПК-5); 

 Способен к просветительской деятельности субъектов образования с целью повышения 

уровня инклюзивной культуры (ПК-6). 

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЛЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ ЧИСЛА ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Для обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

государственная итоговая аттестация проводится с учетом особенностей их психофизического 

развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается соблюдение 

следующих требований: 

 проведение государственной итоговой аттестации 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 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

 присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся инвалидам и лицам с

ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую помощь с учетом их 

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

задание, общаться с членами ГЭК); 

 пользование необходимыми обучающимся инвалидам и лицам с ограниченными

возможностями здоровья техническими средствами при прохождении государственной итоговой 

аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

 обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья в аудитории, туалетные и другие помещения, а также их 

пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных 

проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория должна располагаться на первом этаже, 

наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Все локальные нормативные акты организации по вопросам проведения государственной 

итоговой аттестации доводятся до сведения обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в доступной для них форме. 

В зависимости от индивидуальных особенностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидностью организация обеспечивает выполнение следующих 

требований при проведении государственного аттестационного испытания: 

а) для слепых: 

- задания и иные материалы для сдачи государственной итоговой аттестации оформляются

рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного документа, доступного с помощью 

компьютера со специализированным программным обеспечением для слепых, либо зачитываются 

ассистентом; 

- письменные задания выполняются обучающимися на бумаге рельефно-точечным
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шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным программным обеспечением для 

слепых, либо надиктовываются ассистенту; 

- при необходимости обучающимся предоставляется комплект письменных 

принадлежностей и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со 

специализированным программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

- задания и иные материалы для сдачи государственной итоговой аттестации оформляются

увеличенным шрифтом; 

- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс;

- при необходимости обучающимся предоставляется увеличивающее устройство,

допускается использование увеличивающих устройств, имеющихся у обучающихся; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования; 

- по их желанию государственная итоговая аттестация проводятся в письменной форме;

г) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 

- письменные задания выполняются обучающимися на компьютере со специализированным

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 

- по их желанию государственная итоговая аттестация проводятся в устной форме.

По письменному заявлению обучающегося с ограниченными возможностями здоровья и

инвалида продолжительность сдачи государственной итоговой аттестации может быть увеличена 

по отношению к установленной продолжительности его сдачи: 

– продолжительность выступления обучающегося при защите ВКР – не более чем на 15

минут. 

Обучающийся инвалид не позднее чем за 3 месяца до начала проведения государственной 

итоговой аттестации подает письменное заявление о необходимости создания для него 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации с указанием 

особенностей его психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие наличие у обучающегося 

индивидуальных особенностей. 

В заявлении обучающийся указывает на необходимость (отсутствие необходимости) 

присутствия ассистента на государственной итоговой аттестации, необходимость (отсутствие 

необходимости) увеличения продолжительности государственной итоговой аттестации по 

отношению к установленной продолжительности (для каждой государственной итоговой 

аттестации). 

ВИДЫ ИТОГОВЫХ АТТЕСТАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ 

В соответствии с Положением «О государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета и 

программам магистратуры» от 29.01.16 и изменениями в Положении от 27.02. 2016 и 26.05.2016 по 

направлению подготовки 44.03.02 Психолого-педагогическое образование (программа 
бакалавриата). и ФГОС ВО, предусмотрены следующие виды государственной аттестации:

 защита выпускной квалификационной работы (ВКР).
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ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ,  

ИЗМЕНЕНИЯ И (ИЛИ) АННУЛИРОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТО-

ГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Для рассмотрения апелляций по результатам государственной итоговой аттестации в 

организации создаются апелляционные комиссии, которые состоят из председателя, секретаря и 

членов комиссии. 

По результатам государственных аттестационных испытаний обучающийся имеет право на 

апелляцию. Обучающийся имеет право подать в апелляционную комиссию письменную 

апелляцию о нарушении, по его мнению, установленной процедуры проведения. 

В состав апелляционной комиссии включаются не менее 4 человек из числа лиц, 

относящихся к профессорско-преподавательскому составу организации и не входящих в состав 

ГЭК. 

Заседание апелляционной комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух 

третей от числа членов апелляционной комиссии. 

Основной формой деятельности апелляционной комиссии является заседание. 

Заседание комиссии правомочно, если в нем участвуют не менее двух третей от числа 

членов комиссий. Заседания апелляционной комиссии проводятся председателем комиссии. 

Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании. При равном числе голосов председатель апелляционной 

комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решения апелляционной комиссии оформляется протоколом. Протокол апелляционной 

комиссии подписывается председателем. 

Для рассмотрения апелляции секретарь государственной экзаменационной комиссии 

направляет в апелляционную комиссию протокол заседания ГЭК, заключение председателя ГЭК о 

соблюдении процедурных вопросов при проведении государственной итоговой аттестации, а также 

ВКР, отзыв и рецензию (рецензии) (для рассмотрения апелляции по проведению защиты ВКР). 

Апелляция рассматривается в течение 2 рабочих дней со дня подачи апелляции на заседании 

апелляционной комиссии.  

Решение апелляционной комиссии доводится до сведения обучающегося, подавшего 

апелляцию, в течение 3 рабочих дней со дня заседания апелляционной комиссии. Факт 

ознакомления обучающегося, подавшего апелляцию, с решением апелляционной комиссии 

удостоверяется подписью обучающегося. 

При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения ГИА апелляционная 
комиссия принимает одно из следующих решений: 

– об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях процедуры

проведения  защиты ВКР обучающегося не подтвердились и (или) не повлияли на результат 

государственной итоговой аттестации; 

– об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о допущенных

нарушениях процедуры проведения защиты ВКР обучающегося подтвердились и повлияли на 

результат  защиты ВКР. 

В случае, удовлетворения апелляции, результат проведения подлежит аннулированию, в связи с 

чем протокол о рассмотрении апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в 
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ГЭК для реализации решения апелляционной комиссии. 

Повторное проведение государственной итоговой аттестации обучающегося, подавшего 

апелляцию, осуществляется в присутствии одного из членов апелляционной комиссии не позднее 

даты завершения обучения в организации в соответствии со стандартом. 
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ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА 

Выпускная квалификационная работа (ВКР) – это итоговая аттестационная научная работа 

магистранта, оформленная в письменном виде с соблюдением необходимых требований и 

представленная по окончании обучения к защите перед государственной аттестационной 

комиссией.  

Целью написания квалификационной работы является: 

- углубление и расширение теоретических и практических знаний, умения применить их при

решении конкретных практических заданий; 

- поиск современных научных достижений в сфере информационно-компьютерных

технологий. 

Квалификационная работа должна выявить уровень подготовки магистранта к 

самостоятельной деятельности в избранной профессиональной отрасли. Магистрант должен умело 

использовать основные теоретические положения для успешного решения поставленной 

проблемы, уметь пользоваться научным аппаратом. 

http://www.ikprao.ru/
http://www.autisminfo.ru/
http://mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://fipi.ru/
http://obmadzor.gov.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.prosv.ru/info
http://www.school.edu.ru/
http://www.rusedu.ru/
http://pedsovet.org/
http://metodist.lbz.ru/
http://www.it-n.ru/
http://edu-open.ru/
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 Квалификационная работа выполняется индивидуально по утвержденной тематике, которая 

разрабатывается и утверждается кафедрой психологии. В основе работы лежит конструктивный 

проект по решению конкретного научного задания.  

Работа должна отвечать таким требованиям: 

- должны быть использованы теоретические и практические знания, приобретенные как на

бакалаврском уровне обучения; 

- содержать разработанные автором реальные результаты и предложения, полученные в ходе

научного исследования; 

- содержать рекомендации для внедрения полученных результатов в педагогический процесс

учебных заведений; 

- по теме ВКР в обязательном порядке необходимо иметь публикации и выступления на

научно-практических, научных конференциях. Основные положения работы должны быть 

изложены в опубликованных статьях.  

ВКР представляет собой выполненную обучающимся работу, демонстрирующую уровень 

подготовленности обучающегося к самостоятельной профессиональной деятельности.  

Выпускающая кафедра утверждает перечень тем ВКР, предлагаемых обучающимся на 

заседании кафедры, передает на утверждение ректору университета, после чего доводит его до 

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

аттестации. 

По письменному заявлению обучающегося университет может в установленном порядке 

предоставить обучающемуся возможность подготовки и защиты ВКР по теме, предложенной 

обучающимся, в случае обоснованности целесообразности ее разработки для практического 

применения в соответствующей области профессиональной деятельности или на конкретном 

объекте профессиональной деятельности. 

Для подготовки ВКР за обучающимся закрепляется руководитель ВКР из числа 

профессорско-преподавательского состава выпускающей кафедры и при необходимости 

консультант (консультанты), что оформляется приказом ректора. 

Государственная итоговая аттестация проводится в сроки, определяемые организацией. Не 

позднее, чем за 30 календарных дней до дня проведения первого государственного 

аттестационного испытания деканами факультетов разрабатывается, согласовывается с 

начальником учебного отдела и утверждается проректором по организации образовательной 

деятельности расписание государственной итоговой аттестации, в котором указываются даты, 

время и место проведения государственной итоговой аттестации и предэкзаменационных 

консультаций. Расписание доводится до сведения обучающегося, членов ГЭК и апелляционных 

комиссий, секретарей ГЭК, руководителей и консультантов ВКР. 

Выпускная квалификационная работа в завершенном виде представляется научному 

руководителю, который в пятидневный срок проверяет ее и составляет письменный отзыв. В 

отзыве научный руководитель дает характеристику выполненной выпускной работы. В нем 

должна содержаться краткая характеристика и оценка представленной работы с точки зрения ее 

исследовательской и практической ценности. В отзыве научный руководитель дает свою оценку 

профессиональной подготовленности студента, его умения организовывать самостоятельную 

работу, дисциплинированности, трудолюбии, ответственности в выполнении календарного 

графика ВКР. 

В отзыве руководителя должны быть охарактеризованы: 

- цели и задачи, которые ставились перед выпускником при выполнении ВКР, указано, в

каком объеме они решены; 

- оценена логическая последовательность изложения материала;

- объем и уровень теоретической и экспериментальной работы студента;

- практическая и теоретическая ценность выполненной работы;

- определен уровень общей подготовки выпускника, способность его к самостоятельной

деятельности. 

В заключение отзыва научный руководитель формулирует свое мнение о выполненной 
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работе, о рекомендации ее к защите, заслуживает ли выпускник присвоения ему соответствующей 

квалификации. Отзыв научного руководителя должен быть им подписан с полным указанием 

фамилии, имени, отчества, ученого звания и ученой степени, места работы и занимаемой 

должности. 

Выпускающая кафедра обеспечивает ознакомление обучающегося с отзывом не позднее чем 

за 5 календарных дней до дня защиты ВКР. ВКР, отзыв передаются в ГЭК не позднее чем за 2 

календарных дня до дня защиты. 

По результатам предварительной защиты на заседании выпускающей кафедры в присутствии 

руководителя и обучающегося решается вопрос о допуске обучающегося к защите согласно 

Положению о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программа высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и 

программа магистратуры в ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-

экономический университет». 

Выпускная квалификационная работа, допущенная к защите, направляется на рецензию 

квалифицированному специалисту, утвержденному решением кафедры в качестве официального 

рецензента не позднее 10 дней до срока защиты. Рецензия дается в письменном виде. 

Обучающийся должен ознакомиться с ее содержанием не позднее чем за 5 дней до защиты. В 

рецензии оцениваются все разделы работы, степень новизны и самостоятельности исследования, 

овладение обучающимся методами научного анализа, аргументированность выводов, логика, язык 

и стиль изложения материала, оформление работы. В рецензии должна содержаться 

рекомендательная оценка выпускной квалификационной работы. 

Тексты ВКР размещаются университетом в электронно-библиотечной системе университета 

и проверяются на объем заимствования. Порядок размещения текстов ВКР в электронно-

библиотечной системе университета определяется Положением об электронной библиотеке 

МГГЭУ. Руководителем ВКР проводится проверка ВКР на объем заимствования, в том числе 

содержательного характера, с использованием системы «Антиплагиат».  Отчет о результатах 

проверки предоставляется руководителем ВКР заведующему выпускающей кафедры. 

Защита выпускной квалификационной работы проводится публично на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии, в состав которой должны входить представители 

работодателей. В государственную экзаменационную комиссию представляются магистерская 

диссертация в печатном и переплетенном виде, отзыв научного руководителя, рецензия. 

Обучающийся в течение 10-15 минут излагает основные положения диссертации. 

Главная задача выпускника перед защитой – подготовить доклад по существу выпускной 

квалификационной работы.  

Выступление во время защиты должно продемонстрировать научную и педагогическую 

квалификацию, готовность к профессиональной деятельности.  

Условно в докладе можно выделить следующие разделы: 

Представление – в этой части необходимо назвать тему работы, представить научного 

руководителя и консультанта (если он был), условия выполнения работы.  

Введение – используя ключевые термины из названия работы, объяснить основное 

содержание проблемы, дать оценку актуальности, определить роль и место в системе современных 

научных и педагогических знаний. Чѐтко обозначить объект и предмет собственного 

исследования, цель работы и еѐ задачи, в соответствии с которыми будут сформулированы 

выводы. Назвать методы исследования и использованные материалы. Необходимо рассказать, где, 

когда и как проводился эксперимент, кто в нѐм участвовал, какое количество данных 

проанализировано. Выразить признательность людям, оказавшим помощь в сборе материалов или 

подготовке эксперимента.  

Результаты исследования – даѐтся общая характеристика изучаемых объектов, явлений, 

обнаруженных закономерностей, их связь с ранее изученными фактами. Обратить внимание на 

схемы, таблицы или графики, иллюстрирующие данное явление. Обратить внимание на 

интересные тенденции, которые могут быть объектом дальнейших исследований, или найти их 

практическое применение. Сопоставить полученные результаты с уже известными данными и 
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сделать на этом основании предварительное заключение, объясняющее исследуемое явление или 

обнаруженную закономерность.  

Заключение – в общем виде констатируются факты, доказывающие достижения 

поставленной цели и задач. Первыми читаются наиболее значимые выводы, затем частные и в 

последнюю – очередь выводы методического характера. Доклад должен сопровождаться 

компьютерной презентацией, содержащей текстовый и иллюстративный материал, выполненный в 

программе Microsoft Power Point. 

По окончании доклада выпускник отвечает на вопросы членов комиссии. Далее секретарь 

ГАК зачитывает рецензию. После этого выпускнику предоставляется возможность ответить на 

замечания рецензента. После него по существу проблемы могут выступить все желающие из 

присутствующих на защите магистерской работы. 

ВКР является завершающим этапом профессиональной подготовки магситрантов, а ее 

защита на заседании ГЭК – формой итоговой аттестации обучающегося.  

Подготовленная работа характеризует уровень теоретической и практической 

подготовки психолога, его способность к творческому поиску, умение использовать 

исследовательские методики для научного осмысления личного практического опыта и опыта 

коллег, выявления условий повышения эффективности своей деятельности. 

Задачами ВКР являются: 

 индивидуализация обучения; углубление теоретической подготовки обучающихся,

расширение их научно-педагогического кругозора и формирование навыков самостоятельной 

исследовательской работы; 

 выработка у обучающихся творческого, поискового подхода к своей профессиональной

деятельности, к разрешению выдвигаемых в ее процессе проблем и новых задач. 

Успешное выполнение ВКР по психологии требует от обучающихся хороших знаний не 

только по данному предмету, но и по всему циклу психолого-педагогических дисциплин, 

развитых навыков самостоятельной учебной работы, знакомства с основами психолого-

педагогического исследования, что предусмотрено учебным планом. 

В процессе выполнения ВКР обучающийся, изучив разработанность выбранной проблемы в 

теории и практике, организует экспериментальную работу, обобщает существующий опыт 

психолого-педагогической деятельности, выявляет эффективность последней. 

Для подготовки ВКР могут быть привлечены материалы курсовых работ, исследований в 

проблемных группах, научных кружках, докладов на научных конференциях, а также материалы, 

собранные и экспериментально апробированные во время практики в учреждении образования. 

ВКР позволяет выявить творческие возможности обучающихся, способность к 

самостоятельному мышлению. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЕ 

Официальная защита ВКР проводится в сроки, установленные для государственной итоговой 

аттестации. 

Защита ВКР носит публичный характер. Выступающий должен отразить в докладе: 

- актуальность темы;

- теоретические и методические положения, на которых базируется работа;

- результаты проведенного анализа изучаемого явления;

- конкретные предложения по решению проблемы;

- социальную и психолого-педагогическую эффективность разработки и т.п.

Процедура защиты включает ряд этапов:

1. Выступление обучающегося,

2. Оглашение отзыва руководителя и рецензента,

3.Ответы на заданные обучающемуся вопросы и замечания научного руководителя, рецензента,

председателя и членов экзаменационной комиссии, а также присутствующих на защите. 



11

По результатам закрытого обсуждения ГЭК выставляет оценку по ВКР, которая затем 

вносится в приложение к диплому об окончании вуза. 

В качестве критериев оценки ВКР выступают: 

1. Актуальность предмета исследования, четкость цели, задач, гипотезы.

2. Глубина и качество изучения избранной проблемы.

3. Характер представленного в работе материала.

4. Анализ информации, полученной в ходе самостоятельных наблюдений (лабораторные

исследования, изучение текстов, результаты практик и т.д.).

5. Обработка информации, уже имеющейся по данной проблеме: полнота и точность

изложения содержания, объективность в передаче содержания первоисточника, критичность,

авторская интерпретация в передаче информации.

6. Экспериментальные данные; уровень организации и проведения эксперимента, соответствие

методик эксперимента целям исследования, точность результатов эксперимента.

Максимальная оценка по каждому параметру пять баллов. Из полученных результатов

высчитывается среднее арифметическое и округляется до установленной стандартом оценки: 

Оценкой «отлично» оценивается работа, которая содержит самостоятельное оригинальное 

решение проблемы исследования, предлагает проекты разрешения задач по наиболее актуальным 

вопросам, широко использует научные методы исследования, содержит глубокие научно-

теоретические и практические обоснования выдвигаемых положений и рекомендаций и в целом 

отвечает всем (без исключения) требованиям, предъявляемым к ВКР. 

Оценкой «хорошо» оценивается ВКР, которая выполнена компилятивным методом, 

содержит достаточно глубокий теоретический анализ избранной проблемы, выдвигает научно 

обоснованные практические рекомендации и отвечает основным требованиям, предъявляемым к 

ВКР. 

Оценкой «удовлетворительно» оценивается работа, в которой недостаточно глубоко 

разработана научно-теоретическая база защищаемой проблемы, а также не учтены основные 

требования, предъявляемые к ВКР. 

Оценкой «неудовлетворительно» оценивается работа, которая не содержит научно - 

теоретического и практического исследования проблемы, заявленной в ВКР, и не отвечает 

основным требованиям, предъявляемым к ВКР. 

В случае неудовлетворительной оценки ГЭК дает автору аргументированное заключение, 

которое оформляется протоколом и утверждается ректором вуза. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой по 

уважительной причине (временная нетрудоспособность, исполнение общественных или 

государственных обязанностей, вызов в суд, транспортные проблемы (отмена рейса, отсутствие 

билетов), погодные условия), вправе пройти ее после завершения сроков государственной 

итоговой аттестации при предоставлении в организацию документа, подтверждающего 

уважительную причину отсутствия. 

Обучающийся, не прошедший один из видов государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, допускается к сдаче следующего вида государственной итоговой 

аттестации (при его наличии). 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в связи с неявкой по 

неуважительной причине или в связи с получением оценки "неудовлетворительно", а также 

обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию в установленный для них 

срок (в связи с неявкой на государственную итоговую аттестацию или получением оценки 

"неудовлетворительно"), отчисляются из организации с выдачей справки об обучении как не 

выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной программы и 

выполнению учебного плана. 

Лицо, не прошедшее государственную итоговую аттестацию, может повторно пройти 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 10 месяцев и не позднее чем через пять 

лет после срока проведения государственной итоговой аттестации, которая не пройдена 

обучающимся. Указанное лицо может пройти государственную итоговую аттестацию не более 
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двух раз. 

Для повторного прохождения государственной итоговой аттестации указанное лицо по его 

заявлению восстанавливается в университет на период не менее предусмотренного календарным 

учебным графиком для государственной итоговой аттестации по соответствующей 

образовательной программе. 

При повторном прохождении государственной итоговой аттестации по желанию 

обучающегося решением выпускающей кафедры, согласованным с учебным отделом и 

утвержденным ректором, ему может быть установлена иная тема ВКР. 

Обучающиеся, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, выдаются 

документы об образовании и о квалификации (диплом бакалавра) установленного 

государственного образца.  

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

1. Коррекция эмоционально-волевой сферы учащихся с задержкой психического развития

средствами игротерапии. 

2. Коррекционная работа по развитию пространственного восприятия обучающихся с за-

держкой психического развития. 

3. Коррекционная работа по развитию сенсорного восприятия обучающихся с задержкой

психического развития. 

4. Оптимизация межличностных отношений детей младшего школьного возраста с задерж-

кой психического развития. 

5. Развитие социально-коммуникативных навыков младших школьников с задержкой пси-

хического развития при работе над аудиокнигой. 

6. Регуляция поведения младших школьников игровыми средствами.

7. Развитие представлений о здоровом образе жизни у умственно отсталых учащихся в

процессе занятий с дефектологом. 

8. Психокоррекционная работа по развитию внимания младших школьников с задержкой

психического развития. 

9. Использование сюжетного рисования в коррекционной работе с детьми с расстройства-

ми аутистического спектра. 

10. Коррекционно-педагогическая работа по подготовке детей с расстройствами аути-

стического спектра к школьному обучению. 

11. Особенности взаимодействия со сверстниками учащихся младших классов с нару-

шениями слуха. 

12. Влияние интерактивных методов на развитие личности учащихся с интеллектуаль-

ными нарушениями. 

13. Социализация молодых людей с ОВЗ в условиях дневного центра.

14. Формирование социально-бытовых навыков у детей школьного возраста с ком-

плексными нарушениями развития. 

15. Особенности подготовки умственно отсталых старшеклассников к самостоятельной

жизни. 

16. Коррекционно-педагогическая работа по развитию запоминания учебного материала

у младших школьников с интеллектуальной недостаточностью. 

17. Психокоррекционная работа с использованием художественных методов в работе с

учащимися с интеллектуальными нарушениями. 

18. Формирование мотивации учебной деятельности у детей с ЗПР.

19. Развитие коммуникативных качеств детей с задержкой психического развития стар-

шего дошкольного возраста в процессе сюжетно-ролевой игры. 
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20. Коррекция интеллектуального развития детей с нарушением зрения младшего

школьного возраста в процессе реализации разноуровневого подхода. 

21. Формирование самоконтроля младших школьников с нарушениями слуха.

22. Формирование межличностных отношений старших дошкольников с общим недо-

развитием речи. 

23. Формирование нравственно-волевых качеств личности младших школьников с лег-

кой степенью умственной отсталости. 

24. Формирование ценностных ориентаций младших школьников с нарушениями зре-

ния. 

25. Коррекция эмоционального развития старших дошкольников с задержкой психиче-

ского развития. 

26. Коррекция речевых нарушений обучающихся с общим недоразвитием речи сред-

ствами игровой терапии. 

27. Проектирование индивидуального образовательного маршрута обучающегося

начальной школы с ОВЗ в условиях инклюзивного образования. 

28. Формирование готовности будущих педагогов-психологов к работе с соматически

ослабленными детьми. 

29. Формирование инклюзивной компетентности педагогов общеобразовательных

учреждений. 

30. Психолого-педагогическое сотрудничество школы и семьи в процессе адаптации ре-

бенка с особыми образовательными потребностями. 

31. Реализация личностно-ориентированного подхода к социализации и адаптации уча-

щихся с различными образовательными потребностями в условиях инклюзивного образования. 

32. Формирование готовности будущих педагогов-психологов к сопровождению разви-

тия эмоциональной сферы младших школьников с особыми образовательными потребностями. 

33. Формирование психологической готовности к обучению у детей с задержкой психи-

ческого развития. 

34. Психолого-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения

учащихся с особыми образовательными потребностями. 

35. Организация инклюзивного образовательного пространства в образовательной орга-

низации. 

36. Информационные технологии в системе работы по предупреждению нарушений

письменной речи в условиях общеобразовательной школы. 

37. Особенности реализации личностно-ориентированного подхода в инклюзивном обу-

чении детей с нарушениями в развитии. 

38. Проектирование адаптированных образовательных программ для младших школь-

ников с задержкой психического развития. 

39. Технология взаимодействия специалистов психолого-педагогического сопровожде-

ния развития младшего школьника с задержкой психического развития. 

40. Формирование социальной компетентности детей с задержкой психического разви-

тия в условиях инклюзивного образовательного процесса. 

41. Проектирование образовательного пространства младшего школьника с задержкой

психического развития в инклюзивном классе. 

42. Проектирование коррекционно-педагогической деятельности по достижению лично-

го и социального благополучия обучающихся с умственной отсталостью. 

43. Проектирование и разработка коррекционно-развивающих программ в системе со-

провождения детей младшего школьного возраста с нарушениями в развитии. 

44. Развитие межличностного общения детей дошкольного возраста с речевыми недо-

статками 

45. Образ Я младших школьников с нарушениями зрения, обучающихся в условиях ин-

клюзивного образования 
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46. Коррекционно-развивающая работа по формированию творческого воображения

дошкольников с общим недоразвитием речи. 

47. Наглядное моделирование как средство развития элементарных математических

представлений у старших дошкольников с нарушением слуха. 

48. Графические схемы как средство формирования звукобуквенного анализа у младших

школьников с нарушениями слуха. 

49. Наглядный метод как средство обогащения лексикона детей 6–7 лет с нарушениями

зрения. 

50. Игровая деятельность как средство формирования монологической речи у старших

дошкольников с нарушением зрения. 

51. Музейная педагогика как средство формирования знаний о родном крае у старших

дошкольников с нарушением зрения. 

52. Коррекционно-педагогическая модель развития деловой коммуникации у дошколь-

ников с нарушениями зрения. 

53. Жестовая песня как средство развития лексической стороны речи у школьников с

нарушением слуха. 

54. Особенности сформированности предпосылок овладения иностранным языком у

младших школьников с нарушениями слуха. 

55. Сравнительная характеристика уровней сформированности анализа текста у школь-

ников с нарушениями зрения и слуха. 

56. Игровая деятельность как средство формирования формул речевого этикета до-

школьников с нарушением зрения. 

57. Развитие коммуникативной деятельности детей с гиперактивным поведением

58. Сопровождение семьи при переходе ребенка с различными нарушениями развития к

школьному обучению. 

59. Формирование индивидуального маршрута развития ребенка  с нарушениями зре-

ния. 

60. Формирование межличностных отношений школьников с нарушениями зрения.

61. Формирование общения младших школьников с нарушениями зрения, обучающихся

в условиях инклюзивного образования. 

62. Формирование произвольной регуляции деятельности младших школьников с рече-

выми недостатками. 

63. Формирование эмоционально-личностного развития дошкольников с задержкой

психического развития 

64. Формирование эмоционально-волевой сферы детей младшего школьного возраста с

задержкой психического развития 

65. Формирование словесно-логического мышления у старших дошкольников с недо-

развитием речи 

66. Психологическая коррекция поведения обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья, испытывающих трудности социальной адаптации. 

67. Социально-психологическая и социально-педагогическая реабилитация  обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья, испытывающих трудности социальной адапта-

ции. 

68. Психологическая профилактика нарушений поведения обучающихся, испытываю-

щих трудности социальной адаптации. 

69. Дидактическая игра как средство коррекции мыслительных операций у детей стар-

шего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

70. Использование здоровьесберегающих технологий в системе работы педагога-

дефектолога в дошкольных образовательных организациях. 

71. Дидактическая игра как средство развития произвольности поведения у детей стар-

шего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 
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72. Использование инновационных технологий при коррекции пространственной ориен-

тировки у детей с нарушениями зрения старшего дошкольного возраста. 

73. Использование практических методов обучения в системе формирования элементар-

ных математических представлений детей старшего дошкольного возраста с задержкой психиче-

ского развития. 

74. Коррекционная работа как средство развития мелкой моторики детей старшего до-

школьного возраста с церебральным параличом. 

75. Коррекционно-педагогическая работа по развитию связной речи старших дошколь-

ников с задержкой психического развития. 

76. Коррекционно-педагогическая работа по развитию связной речи у старших до-

школьников с нарушениями зрения. 

77. Коррекция двигательных нарушений у детей старшего дошкольного возраста с

нарушением зрения средствами артпедагогики. 

78. Наглядное моделирование как средство обучения пересказу детей старшего до-

школьного возраста с задержкой психического развития пересказу. 

79. Народная сказка как средство развития коммуникативных навыков детей старшего

дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

80. Народные подвижные игры как средство коррекции психомоторного развития детей

старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

81. Организация коррекционно-педагогической работы по развитию коммуникативных

умений у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

82. Организация совместной работы педагога-дефектолога и родителей по обогащению

словаря старших дошкольников с задержкой психического развития. 

83. Особенности коррекции эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возрас-

та с детским церебральным параличом на занятиях по ознакомлению с окружающим миром и раз-

витию речи. 

84. Особенности коррекционной работы по обогащению эмоциональной лексики у до-

школьников с задержкой психического развития. 

85. Развитие мыслительных операций у детей старшего дошкольного возраста с задерж-

кой психического развития на занятиях по формированию элементарных математических пред-

ставлений. 

86. Особенности развития мыслительных операций у детей старшего дошкольного воз-

раста с задержкой психического развития. 

87. Особенности развития наглядно-образного мышления у дошкольников с задержкой

психического развития на занятиях по изобразительной деятельности. 

88. Особенности развития сенсорно - перцептивной сферы у дошкольников с нарушени-

ями зрения на занятиях по ознакомлению с окружающим миром. 

89. Педагогическая коррекция внимания детей старшего дошкольного возраста с за-

держкой психического развития. 

90. Педагогическая коррекция гиперактивного поведения у старших дошкольников с за-

держкой психического развития на интегрированных занятиях. 

91. Педагогические условия коррекции математического развития детей старшего до-

школьного возраста с задержкой психического развития с использованием компьютерных техно-

логий. 

92. Психолого-педагогические условия готовности детей с задержкой психического раз-

вития к обучению в школе. 

93. Развитие эмоциональной сферы детей старшего дошкольного возраста с задержкой

психического развития на коррекционных занятиях. 

94. Развитие вербального общения детей старшего дошкольного возраста с задержкой

психического развития в коллективной деятельности сверстников. 

95. Развитие коммуникативных навыков у старших дошкольников с задержкой психиче-

ского развития. 
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96. Развитие мелкой моторики у детей младшего дошкольного возраста с нарушением

зрения с использованием элементов изодеятельности. 

97. Развитие творческих способностей у детей с задержкой психического развития.

98. Развитие творческих способностей у детей с задержкой психического развития

старшего дошкольного возраста средствами наглядного моделирования. 

99. Развитие эмоциональной сферы младших школьников с задержкой психического

развития на занятиях по ознакомлению с художественной литературой. 

100. Роль игры в физическом развитии детей старшего дошкольного возраста с наруше-

ниями зрения. 

101. Система коррекционно-педагогической работы по развитию словесной речи сла-

бослышащих детей дошкольного возраста. 

102. Театрализованные игры в коррекции моторного развития дошкольников с интеллек-

туальной недостаточностью. 

103. Совместная работа педагога-дефектолога и родителей по формированию графомо-

торных навыков у слабовидящих дошкольников. 

104. Формирование воображения старших дошкольников с задержкой психического раз-

вития продуктивными видами деятельности. 

105. Формирование графомоторных навыков у детей с задержкой психического развития

старшего дошкольного возраста на занятиях по конструированию. 

106. Формирование лексической стороны речи у дошкольников с нарушениями слуха на

занятиях по ознакомлению с окружающим миром. 

107. Формирование общеучебных умений у старших дошкольников с задержкой психи-

ческого развития. 

108. Формирование пространственно-временных представлений у детей старшего до-

школьного возраста с нарушением зрения. 

109. Формирование социального опыта у детей старшего дошкольного возраста с цере-

бральным параличом с использованием артпедагогических приемов. 

110. Формирование элементарных математических знаний и умений у детей старшего

дошкольного возраста с задержкой психического развития в процессе игры. 

111. Формирование психолого-педагогической готовности к школьному обучению детей

с нарушениями зрения в условиях коррекционного обучения. 

112. Формирование совместной деятельности детей дошкольного возраста с ДЦП.

113. Формирование элементарных математических представлений детей старшего до-

школьного возраста с ЗПР. 

114. Развитие межличностного общения дошкольников с интеллектуальной недостаточ-

ностью в игровой деятельности. 

115. Формирование цветоощущения у слабовидящих дошкольников 5-6 лет на занятиях

по физической культуре. 

116. Формирование пространственных представлений у детей с нарушением зрения (ам-

блиопия, косоглазие). 

117. Формирование приемов мыслительной деятельности детей дошкольного возраста с

ЗПР на занятиях «Ознакомление с окружающим миром, развитие речи». 

118. Формирование игровой деятельности детей младшего дошкольного возраста с нару-

шениями зрения. 

119. Формирование конструктивной деятельности у детей дошкольного возраста с ДЦП.

120. Особенности развития вербальных и невербальных средств общения у дошкольни-

ков с нарушениями зрения на музыкально-ритмических занятиях. 

121. Изодеятельность как средство развития воображения слабослышащих дошкольни-

ков. 

122. Профилактика оптической дисграфии у детей дошкольного возраста с ОНР.

123. Особенности лексики у детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.
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124. Активизация познавательной деятельности в процессе формирования элементарных

математических представлений у детей с нарушением зрения. 

125. Формирование грамматического строя речи у детей с ЗПР.

126. Интеграция как средство толерантного отношения к детям с нарушениями слуха.

127. Развитие воображения детей дошкольного возраста с нарушением ОДА посредством

реализации комплексного подход. 

128. Психолого-педагогические условия для развития внеситуативно-личностной формы

общения у детей с ЗПР старшего дошкольного возраста. 

129. Особенности развития предметной деятельности детей раннего возраста с органиче-

ским поражением ЦНС. 

130. Особенности школьной мотивации детей с задержкой психического развития.

131. Особенности коррекционной работы по обогащению лексики дошкольников с за-

держкой психического развития на занятиях по ознакомлению с окружающим миром и развитию 

речи. 

132. Развитие словесно-логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с

задержкой психического развития на занятиях по формированию элементарных математических 

представлений с применением компьютерных технологий. 

133. Формирование лексико-семантической стороны речи у старших дошкольников с за-

держкой психического развития. 

134. Развитие мелкой моторики и осязания у детей старшего дошкольного возраста с ам-

блиопией и косоглазием на коррекционных занятиях. 

135. Развитие зрительного восприятия у детей старшего дошкольного возраста с амблио-

пией и косоглазием на занятиях по рисованию. 

136. Формирование интеллектуальной готовности к школьному обучению детей старше-

го дошкольного возраста с косоглазием и амблиопией в процессе коррекционных занятий. 

137. Развитие зрительного восприятия у старших дошкольников с нарушениями зрения с

использованием нетрадиционных методик. 

138. Развитие зрительной памяти у детей старшего дошкольного возраста с задержкой

психического развития на занятиях по формированию элементарных математических представле-

ний. 

139. Коррекция зрительно-пространственной ориентировки у старших дошкольников с

нарушениями зрения на занятиях по ознакомлению с окружающим миром. 

140. Конструирование как средство коррекции зрительного восприятия у детей дошколь-

ного возраста с нарушениями зрения. 

141. Развитие связной речи у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психи-

ческого развития средствами сказок. 

142. Наглядное моделирование как средство обучения рассказыванию дошкольников с

задержкой психического развития на коррекционных занятиях. 

143. Развитие кинестетических ощущений у детей дошкольного возраста с остаточным

зрением на коррекционных занятиях. 

144. Использование компьютерных технологий для формирования нравственных пред-

ставлений у детей старшего дошкольного возраста с задержкой психического развития на специ-

ально организованных занятиях. 

145. Развитие сенсорно-перцептивной сферы у детей раннего возраста с органическим

поражением центральной нервной системы в предметной деятельности. 

146. Особенности развития пространственных представлений и ориентировки в про-

странстве детей старшего дошкольного возраста с ДЦП. 

147. Арт-терапия, как средство коррекции эмоциональных нарушений у детей с ЗПР.

148. Словарь детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи как основа разви-

тия речи. 

149. Особенности использования арттерапевтических технологий в коррекции детей с за-

держкой психического развития. 
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150. Развитие познавательной, творческой и моторной сферы на занятиях по изобрази-

тельной деятельности у детей с детским церебральным параличом. 

151. Личностная готовность детей с интеллектуальным недоразвитием к школе.

152. Изобразительная деятельность как средство всестороннего развития детей с задерж-

кой психического развития. 

153. Физическое воспитание детей с нарушением зрения.

154. Нетрадиционные формы работы с детьми, имеющими аутистические черты.

155. Влияние дополнительных занятий по развитию речи и внимания на становление са-

морегуляции на примере мелкой моторики у детей дошкольного возраста с функциональным 

нарушением зрения. 

вития. 

156. Коррекция нарушений ОДА средствами реабилитации фитнеса.

157. Развитие восприятия детей со сложными недостатками развития.

158. Развитие памяти детей со сложными недостатками развития.

159. Развитие мышления детей со сложными недостатками развития.

160. Развитие внимание детей со сложными недостатками развития.

161. Развитие воображения детей со сложными недостатками развития.

162. Развитие речи детей со сложными недостатками развития.

163. Развитие мотивов поведения и деятельности детей со сложными недостатками раз-

164. Развитие самооценки детей со сложными недостатками развития.

165. Развитие эмоций и чувств у детей со сложными недостатками развития.

      
166.



ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА СТАРТАПОВ 

1. Консультант по детскому сну.

2. Служба извинений.

3. Карточки семейного общения.

4. Помощь женщинам, пережившим расставание.

5. Психологический салон.

6. Тренинги вслепую.

7. Мобильное приложение для детей с психотравмой.

8. Психологический кабинет на колесах.

9. Сказки по подписке.

10. Терапевтическое кафе, которое лечит наркозависимых.

11. Детский сад для взрослых.

12. Психологическое такси.
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