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ль ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Вступительное испытание состоит из двух частей: письменной и устной. 

Дистанционно. 

Вступительное испытание состоит из двух частей: решение кейса и написание 

эссе.  

Экзамен состоит: 

Часть 1 (письменная) содержит два задания открытого типа:  

А. Сочинение-эссе, проверяющее умение создавать собственное высказывание 

по конкретной теме и владение базовым психолого-педагогическим понятийным 

аппаратом. Необходимо составить развернутое аргументированное рассуждение. 

Объем не более 2 страницы.  

Б.  Задание открытого типа – кейс, в котором предлагается проанализировать 

реальную профессионально-ориентированную ситуацию, содержащую в себе 

необходимую, но неполную информацию и предложить ее решение.  

Эссе сдается и решение кейса предоставляется на электронный адрес 

mon_mag@mgpu.ru   не позже, чем за три дня до вступительного испытания в 

магистратуру. 

Часть 2 (устная) включает в себя собеседование по эссе и по тексту решения 

кейса.    

Во время экзамена на усмотрение комиссии могут быть заданы дополнительные 

и уточняющие вопросы.  

 

Организация вступительных испытаний, проводимых в устной форме 

Вступительные испытания, проводимые в устной форме, реализуются с 

использованием информационного сервиса MS Teams. 

Во время начала вступительного испытания, утвержденного расписанием 

вступительных испытаний, члены экзаменационной комиссии направляют 

поступающему приглашение для присоединения к собранию на адрес электронной 

почты, указанный при регистрации поступающего на портале. Одновременно 

mailto:mon_mag@mgpu.ru


3 

допускается подключение до 5 человек. Остальные поступающие обязаны находиться 

в режиме готовности к вызову. В случае неприсоединения поступающего к собранию 

во время вызова после трехкратной попытки экзаменационная комиссия вправе 

признать поступающего не явившимся на вступительное испытание.  

Во время прохождения вступительного испытания поступающий обязан 

включить камеру. Идентификация личности осуществляется членами 

экзаменационной комиссии на основании предъявления документа, 

удостоверяющего личность, путем сверки фотографии в документе с поступающим 

посредством видеосвязи. 

После идентификации личности выключать камеру и выходить из кадра 

запрещено. 

После времени, отведенного на подготовку, члены экзаменационной комиссии 

приглашают поступающего для ответа на вопросы экзаменационного билета. 

Во время прохождения вступительного испытания поступающий обязан 

находиться один в помещении. Запрещается иметь при себе и использовать средства 

связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и видеоаппаратуру (за 

исключением аппаратуры необходимой для идентификации личности и (или) 

прохождения вступительного испытания), справочные материалы (если иное не 

предусмотрено программой вступительного испытания), письменные заметки, 

использовать поисковые системы в сети Интернет, носители, выключать камеру и 

(или) микрофон, выходить из кадра во время прохождения вступительного 

испытания. 

Во время проведения вступительного испытания осуществляется видеозапись 

каждой онлайн-сессии. Видеозаписи, фиксирующие прохождение вступительного 

испытания, хранятся в Университете до конца календарного года, в котором 

осуществлялось поступление. Экзаменационная комиссия оставляет за собой право 

пересмотреть видеозапись прохождения вступительного испытания участником и 

принять решения об аннулировании работы, в случае обнаружения нарушения 

процедуры прохождения вступительного испытания, утвержденной программой 

вступительного испытания и настоящим Положением. Решение об аннулировании 
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работы поступающего оформляется актом и доводится до сведения поступающего 

путем направления акта на адрес электронной почты, указанный поступающим при 

подаче заявления о поступлении. 

 

 

  



5 

  



6 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Максимальная оценка за экзамен – 200 баллов. 

Критерии оценки:  

1. Выполнение кейса оценивается по следующим критериям: 

а) насколько абитуриент точно/полно сформулировал и проанализировал 

проблемы, заложенные в кейсе (суть проблемы не раскрыта или раскрыта очень 

слабо: 0–3 баллов; суть проблемы раскрыта частично: 4–7 баллов; суть проблемы 

раскрыта полностью – 8–10 баллов); 

б) были продемонстрированы адекватные аналитические методы при работе с 

информацией (слабо: 0–3 баллов; частично: 4–7 баллов; полностью – 8–10 баллов);  

в) подготовленные в ходе решения кейса предложения соответствуют 

требованиям к ним по смыслу и содержанию (слабо: 0–3 баллов; частично: 4–7 

баллов; полностью – 8–10 баллов); 

г) приведенные в итоге анализа аргументы находятся в соответствии с ранее 

выявленными проблемами, сделанными выводами, оценками и использованными 

аналитическими методами (слабо: 0–3 баллов; частично: 4–7 баллов; полностью – 8–

10 баллов); 

д) сделаны собственные выводы, которые отличают данное решение кейса от 

других решений (слабо: 0–3 баллов; частично: 4–7 баллов; полностью – 8–10 баллов). 

Таким образом, минимальное количество баллов, которое может получить 

абитуриент за решение кейса, – 0 баллов; максимальное – 50 баллов. 

2. Выполнение эссе оценивается по следующим критериям: 

а) текст, написанный абитуриентом, соответствует выбранной теме (текст не 

соответствует выбранной теме или соответствует минимально (0–3 балла); текст 

частично соответствует выбранной теме (4–7 баллов); текст полностью соответствует 

выбранной теме (8–10 баллов); 

б) в тексте эссе абитуриент корректно оперирует терминами из области 

психологии образования, возрастной психологии, педагогической психологии 

(абитуриент не оперирует научными терминами вовсе или использует большинство 

из них некорректно (0–3 балла); большинство использованных в эссе терминов 
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употреблены корректно (4–7 баллов); все/почти все использованные в эссе термины 

употреблены корректно (8–10 баллов); 

в) в тексте эссе нет фактических ошибок (абитуриент допустил много 

фактических ошибок при обсуждении работ тех или иных ученых, общей логики 

становления научного знания (0–3 балла);  абитуриент почти не допустил 

фактических ошибок, но есть некоторые неточности в рассуждении (4–7 баллов); 

ошибок и неточностей нет (8–10 баллов); 

г) позиция абитуриента, представленная в эссе, четко сформулирована (позиция 

абитуриента не сформулирована вовсе или сформулирована расплывчато (0–3 балла); 

позиция абитуриента частично сформулирована (4–7 баллов); позиция абитуриента 

сформулирована полностью (8–10 баллов); 

д) аргументы, представленные абитуриентом в подтверждение своей позиции, 

логичны и непротиворечивы (рассуждение абитуриента изобилует логическими 

неточностями и противоречиями (0–3 балла); в рассуждении представлены 

аргументы, но позиция обоснована не полностью (4–7 баллов); позиция обоснована 

логично и не противоречива (8–10 баллов). 

Таким образом, минимальное количество баллов, которое может получить 

абитуриент за эссе, – 0 баллов; максимальное – 50 баллов. 

Баллы за выполненную работу могут быть снижены за: 

1) Копирование объемных кусков текста из Интернета (проверяется 

экзаменатором через интернет-поисковики). 

2) Некорректное употребление терминов или иные фактические ошибки. 

3) Штампы в рассуждениях. 

4) Противоречия в рассуждениях, односторонние суждения. 

5) Наивность и примитивизм в рассуждениях. 

Нарушение норм русского языка, объем которых затрудняет понимание текста.  

Таким образом, минимальное количество баллов, которое может получить 

абитуриент за письменную часть экзамена (эссе и решение кейса) – 0 баллов; 

максимальное – 100 баллов. 

Критерии оценки второй (устной) части экзамена: 
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а) выступление абитуриента раскрывает суть выбранных им темы и решения 

кейса (не соответствует выбранной теме или соответствует минимально (0–6 баллов); 

частично соответствует выбранной теме (7–14 баллов); полностью соответствует 

выбранной теме (15–20 баллов); 

б) в процессе собеседования абитуриент оперирует терминами из области 

педагогики и психологии, ориентируется в современных образовательных практиках 

(абитуриент не оперирует научными терминами вовсе или использует большинство 

из них некорректно (0–6 баллов); большинство использованных в беседе терминов 

употреблены корректно (7–14 баллов); все/почти все использованные термины 

употреблены корректно (15–20 баллов); 

в) в процессе выступления и ответов на вопросы абитуриент не допускает 

фактических ошибок (абитуриент допустил много фактических ошибок при 

обсуждении работ тех или иных ученых, общей логики становления научного знания 

(0–6 баллов); абитуриент почти не допустил фактических ошибок, но есть некоторые 

неточности в рассуждении (7–14 баллов); ошибок и неточностей нет (15-20 баллов); 

г) позиция абитуриента представлена в выступлении, четко сформулирована и 

аргументирована (позиция абитуриента не сформулирована вовсе или 

сформулирована расплывчато (0–6 баллов); позиция абитуриента частично 

сформулирована (7-14 баллов); позиция абитуриента сформулирована полностью 

(15-20 баллов); 

        д) абитуриент приводит достаточные и логичные аргументы в подтверждение 

своей позиции (рассуждение абитуриента изобилует логическими неточностями и 

противоречиями (0–6 баллов); в рассуждении представлены аргументы, но позиция 

обоснована не полностью (7-14 баллов); позиция обоснована логично и не 

противоречива (15-20 баллов). 

Минимальное количество баллов, которое может получить абитуриент за 

собеседование – 0 баллов; максимальное – 100 баллов. 
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Таким образом, минимальный итоговый балл экзамена представляет собой 

сумму баллов за выполнение письменной и устной частей – 0 баллов; максимальный 

– 200 баллов. 

Абитуриент, набравший по итогам экзамена балл ниже установленного 

Университетом минимального балла, считается не сдавшим вступительное 

испытание и выбывает из участия в конкурсе. 
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ПРОГРАММА ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

 

Основными задачами вступительного испытания являются выявление уровня 

владения проблематикой современных образовательных практик и выявление знания 

базовых подходов и методов развития качества образования.  

На вступительных испытаниях абитуриент должен продемонстрировать 

следующие знания:  

 ключевые понятия и основные теоретические принципы педагогики, 

 ключевые понятия психологии образования и возрастной психологии,  

 базовые принципы организации научного педагогического исследования,  

а также показать следующие умения: 

 умение работать с анализом научного текста; 

 умение работать с анализом образовательных кейсов; 

 владение основными навыками поиска, обработки и презентации научной 

и учебной информации. 
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ПРИМЕРНЫЕ ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ ЗАДАНИЯ 

Кейс.  

Описание педагогической ситуации 

Маргарита, учащаяся 9-го класса гимназии, является успешной ученицей по 

большинству предметов. Учителя характеризуют ее как старательную девочку, 

демонстрирующую умение следовать школьным правилам и нормам. Однако, в 

последнее время на уроках Маргарита стала много разговаривать, ее оценки по 

предмету резко снизились. Дома ученица выполняет задания успешно, на «отлично», 

однако классная работа выполняется ей неэффективно или не выполняется совсем. 

Родители Маргариты просят учителя вразумить девочку и заставить ее учиться.   

Дополнительные данные: Маргарита – открытая к общению девочка, любит 

учиться и интересуется предметом. На данном этапе переживает влюбленность в 

своего одноклассника Мишу, с которым сидит за одной партой, Миша отвечает ей 

взаимностью. 

Задание 1. 

Какие действия может предпринять педагог для реализации оптимальных 

способов обучения Маргариты?  

Задание 2. 

Маргарита находится в сложном положении между своим желанием общаться 

с Мишей и необходимостью работать в классе эффективно, составьте Ваш 

примерный диалог с ней, направленный на изменение сложившейся ситуации? 

Задание 3. 

Маргарита высказывает несогласие с Вашей позицией по сложившейся 

ситуации, опишите вашу реакцию. 

 

ПРИМЕРНЫЕ ТЕМЫ ЭССЕ 

1. Оценка и отметка: какие функции они выполняют? 

2. Можно ли обойтись в школе без оценивания? 

3. Какие есть формы и методы оценивания? 

4. Обратная связь и оценка: сходство и различия 
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5. Как следует осуществлять оценивание? 

6. Как оценивание влияет на развитие рефлексии обучающихся? 

7. На какие характеристики обучающихся влияет оценивание? 

8. Диагностика и мониторинг: в чем различия? 

9. Какие факторы влияют на учебные достижения школьников и как их 

оценить? 

10. Какие параметры следует выбрать, чтобы оценить деятельность 

образовательной организации? 
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ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ЭССЕ 

 

Формат представления 1-2 страницы, шрифт Times New Roman 14, интервал 1,5. 

  

Образец титульного листа 

 

Департамент образования и науки города Москвы 

Государственное автономное образовательное учреждение 

высшего образования города Москвы 

«Московский городской педагогический университет» 

 

Дирекция образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

ЭССЕ  

 

Роль самооценки в учебном процессе. 

 

44.04.01– Педагогическое образование 

Программа подготовки 

«Оценка и мониторинг качества образования в системе общего образования» 

 

 

 

Выполнила 

Иванова Елена Петровна  

 

 

 

Москва, 2022 
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