




Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» является дисциплиной 
по выбору (элективная) и изучается аспирантом (обучающимся) при выборе им 
педагогического трека в программе аспирантуры. Целью дисциплины по выбору 
обучающихся является углубленное изучение узловых вопросов определенного курса, 
усвоение которых повышает качество профессиональной подготовки, а также 
формирование дополнительных компетенций (теоретических знаний и практических 
навыков). 

1. Цель изучения дисциплины: 

- овладение аспирантами системой знаний о сфере высшего образования, его 
целях и сущности, содержании и структуре, принципах управления образовательным 

процессом в высшей школе; 
- формирование представлений об основных достижениях, проблемах и 

тенденциях развития отечественной и зарубежной психологии и педагогики высшей 
школы, современных подходах к проектированию педагогической деятельности; 

- формирование профессионального педагогического мышления и мастерства. 
2. Задачи дисциплины 

- научить аспирантов планировать и решать задачи собственного 
профессионального и личностного развития; 

- подготовить аспирантов к преподавательской деятельности по основным 
образовательным программам высшего образования; 

- научить аспирантов обоснованно выбирать и эффективно использовать 
образовательные технологии, методы и средства в процессе обучения и воспитания в 

высшей школе с целью обеспечения планируемого уровня личностного и 
профессионального развития, обучающегося; 

- научить аспирантов решать педагогические задачи, понимать специфику 
деятельности преподавателя вуза, владеть основами педагогического мастерства; 

- научить аспирантов психолого-педагогическим основам педагогического 

взаимодействия в условиях образовательного пространства высшей школы. 
3. Место дисциплины в структуре программы аспирантуры 

Дисциплина «Психология и педагогика высшей школы» относится к 
Образовательному компоненту «Дисциплины по выбору» программы аспирантуры. 
Изучение дисциплины базируется на фундаменте знаний и умений, полученных в процессе 

изучения философии и психолого-педагогических дисциплин (специалитет, 

магистратура). Данная дисциплина способствует ориентации аспирантов в проблемах 

теоретических основ современной психолого-педагогической науки и реализации 
образовательного процесса в высшей школе. Дисциплина изучается на 2-ом курсе ОФО. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у 
обучающихся универсальных и общенаучных компетенций (УК и ОНК)  

№ 
п/п. 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

 

1

. 

УК 5 способность 
планировать и решать 
задачи собственного 
профессионального и 
личностного развития 

Знать:  
– возможные сферы и направления профессиональной 
самореализации;  
– приемы и технологии целеполагания и 
целереализации;  
– пути достижения более высоких уровней 

профессионального и личного развития; 
Уметь:  
– выявлять и формулировать проблемы собственного 
развития, исходя из этапов профессионального роста 
и требований рынка труда к специалисту;  



№ 
п/п. 

Код и наименование 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

 

– формулировать цели профессионального и 
личностного развития, оценивать свои возможности, 
реалистичность и адекватность намеченных способов 
и путей достижения планируемых целей; 
Владеть:  
– приемами целеполагания, планирования, реализации 
необходимых видов деятельности по решению 
профессиональных задач;  
– приемами выявления и осознания своих 

возможностей, личностных и профессионально-

значимых качеств с целью совершенствования 

 ОНК 4 Способность 
осуществлять 
преподавательскую 
или научно-

исследовательскую 
деятельность в 
системе высшего и 
дополнительного 
образования 

Знать:  
– особенности организации образовательного 
процесса по программам высшего образования, 
структуру и порядок разработки основных 
образовательных программ  
– методологические основы современного 
образования; 
– возрастные особенности обучающихся, 
педагогические, психологические и методические 
основы развития мотивации, организации и контроля 
учебной деятельности на занятиях различного вида  
– средства обучения и воспитания, в том числе 
технические средства обучения, современные 
образовательные технологии профессионального 
образования, включая технологии электронного и 
дистанционного обучения, и возможности их 
применения в образовательном процессе  
– основы эффективного педагогического общения. 

Уметь:  
– устанавливать педагогически целесообразные 
отношения с обучающимися  
– контролировать и оценивать динамику 
подготовленности и мотивации обучающихся; 

– вносить коррективы в рабочую программу, план 
изучения дисциплины (модуля), образовательные 
технологии, собственную профессиональную 
деятельность на основании  
анализа образовательного процесса и  
его результатов. 

Вдадеть: 
– принципами отбора материала для учебного занятия; 

– методами проведения занятий в высшей школе; 

–  навыками анализа профессионально-

педагогической деятельности 

 

5. Структура дисциплины по очной форме обучения. 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часов), их 
распределение по видам работ представлено в таблице: 

 



Вид учебной работы Всего 

(часов) 
Семестры 

(часы) 
3 семестр  

 Контактная работа, в том числе: 72 36  

аудиторная по видам учебных занятий (всего) 36 36  

в том числе:    

– лекции 18 18 – 

– практические   18 18 – 

– лабораторные – – – 

   – 

Иная контактная работа:     

Промежуточная аттестация (экзамен) 36 36 – 

Самостоятельная работа, в том числе: 144 144  

Проработка учебного (теоретического) материала 50 50 – 

Выполнение индивидуальных заданий (подготовка 
сообщений, презентаций) 30 30 – 

Реферат 40 40 – 

    

Подготовка к текущему контролю  24 24 – 

Общая трудоемкость                                     час. 180  – 

зач. ед. 5   

Промежуточная 
аттестация (экзамен) 

час. 36   

зач. ед. 1   

 

6. Содержание дисциплины по очной форме обучения 

По итогам изучаемой дисциплины аспиранты (обучающиеся) сдают экзамен. 
Дисциплина является изучается на 2 курсе, в 3 семестре по учебному плану очной 

формы обучения.  

№ 

п/п 

Тема. 
Основные вопросы 

Се
ме

ст
р Виды учебной работы (в часах)  

Лекции 

Практическ
ие занятия 

 

Лабораторн
ые занятия 

Самостояте
льная 

работа 

1 

Общие основы психологии и 
педагогики высшей школы». 
Основные тенденции 
развития высшего 
образования. 

3 4 5  30 

2 

Психология 
профессионального 
становления личности в 
образовательном процессе 
вуза  

3 4 5  40 

3 

Психологические основы 
научно-педагогической 
деятельности преподавателя 
высшей школы 

3 5 4  40 

4 

Современные 
образовательные технологии 
в вузе. Формы и методы 
обучения 

3 5 4  34 

 Итого  18 18  144 

Лабораторный практикум: не предусмотрен 



 

Краткое содержание дисциплины 

Объект, предмет, задачи педагогики высшей школы.  

Педагогика высшей школы − это наука о закономерностях процесса воспитания и 
профессиональной подготовки специалиста в условиях вуза, разрабатывающая на их 
основе теорию, методику, технологию организации и управления этим процессом. Объект 
педагогики высшей школы − педагогические системы, функционирующие в высших 
учебных заведениях, а также системы управления вузами. Предмет педагогики высшей 
школы – процесс воспитания и профессиональной подготовки специалистов в условиях 
вуза, выявление закономерностей этого процесс. 

История развития педагогики высшей школы в России и за рубежом. 
Развитие педагогической мысли в Древней Руси. Открытие первых высших 

учебных заведений. Педагогическая деятельность М.В.Ломоносова, Н.И. Пирогова. 
К.Д. Ушинский – основоположник русской народной педагогики. Развитие 
профессиональной школы в советский период. Развитие педагогических идей на 
современном этапе. 

Основные педагогические концепции в капиталистическом обществе. 
Теоретический вклад выдающихся педагогов – Я.А.Коменского, Д.Локка, Д.Дидро, 
Ж.Ж.Руссо, И.Г.Песталоцци и др. в педагогику высшей школы. 

Предмет теории воспитания.  

Основные направления воспитания в вузе. Система ведущих научных идей, 
раскрывающих общие закономерности, принципы процесса воспитания и методы 
формирования целостной личности. Сущность процесса воспитания. Стили и модели 
воспитания. Закономерные связи между умственным, нравственным, эстетическим, 
экологическим и физическим воспитанием. Поликультурное воспитание личности в 
современных условиях как путь духовного обновления общества. Культура личности и 
пути ее формирования в современных условиях. 

Проблема взаимоотношений коллектива и личности в студенческой среде. 

Развитие студенческой группы. Взаимодействие коллектива и личности: подходы 
к решению проблемы. Теория малых групп. Общее понятие о коллективе. Учение 
А.С. Макаренко о коллективе. Типы коллективов. Структура учебного коллектива. Этапы 
формирования учебного коллектива. Методы воспитания и сплоченности коллектива. 
Методы изучения взаимоотношений в учебно-воспитательном процессе. Проблема 
лидерства в коллективе. 

Формирование мировоззрения и идеалов личности.  
Мировоззрение в системе общечеловеческих ценностей. Зависимость воспитания 

от мировоззрения, вкусов и идеалов. Нравственные понятия, оценки и суждения как 
основа нравственных убеждений. Формирование научного мировоззрения на основе 
общечеловеческих ценностей. Пути и средства формирования мировоззрения. 
Общечеловеческая культура как составная часть формирования мировоззрения. Основные 
направления и формы проявления социальной активности. 

Дидактика высшей школы  
Предмет, основные категории и задачи дидактики Понятия о дидактике высшей 

школы. История становления и развитие дидактики. Основные категории дидактики: 
образование, обучение, учение, преподавание, самообразование. Система образования на 
современном этапе. Особенности организации образования и обучения в вузе. 
Образование молодежи как составная часть подъема общей культуры общества. 
Общечеловеческие ценности и процесс обучения. Дидактика Я.А.Коменского, 
А.Дистервега, И.Ф.Гербарта, К.Д.Ушинского, Л.Н.Толстого. Дидактика Востока и Запада. 
Вальдорфская педагогика.  



Целостный процесс обучения в высшей школе. Интеграционные процессы в 
развитии высшего образования Единство и взаимосвязь образовательной, воспитательной 
и развивающей функций в процессе обучения. 

Предмет и основные задачи психологии высшей школы.  

Общее понятие о психологии как науке, исторический обзор становления предмета 
психологической науки. Основные направления современной психологической науки. 
Становление психологии высшей школы в историческом аспекте. Специфика 
гуманитарного знания применительно к психологии высшей школы. Основные отрасли и 
направления, которые сформировались на сегодняшний день в психологической науке. 
Место и роль психологии высшей школы. Объект, предмет, задачи, функции и 
понятийный аппарат психологии высшего образования. Методы психологических 
исследований в образовании. 

Психологические особенности процесса обучения в процессе высшего 
образования.  

Психологические основания процесса обучения, в том числе, в высшей школе. 
Учет возрастных и индивидуальных особенностей мотивирования, преподнесения 
информации, организации учебной деятельности, проверки результатов обучения. 

Типология личности преподавателя и студента в процессе высшего образования. 

Индивидуальные особенности личности. Понятие темперамента. Виды 
темперамента. Характер. Акцентуации характера, характерологические особенности 
личности и их проявления в совместной деятельности. Проблема формирования 
характера. Понятие о способностях.  

Развитие личности в системе высшего образования.  

Понятие личности, современная интерпретация. Психологическая структура 
личности. Закономерности развития личности. Условия развития личности в высшем 
образовании. Проявление личности в деятельности. Мотив, цель, действия и операции 
личности студента в процессе образовательной деятельности в вузе. 

Образовательные технологии в высшей школе.  
Планирование образовательного процесса в высшей школе. Прогрессивные 

образовательные модели организации учебного процесса в вузе. Современные технологии 
образования: сущность. Реализация современных технологии обучения в высшей школе: 
проектная, модульно-рейтинговая. Контекстное обучение в новой образовательной 
парадигме. Дидактическая игра. Дистанционное обучение. Принципы отбора 
образовательных технологий в высшей школе. 

7. Образовательные технологии 

При реализации учебной работы по освоению курса «Психология и педагогика 
высшей школы» используются современные образовательные технологии: 

 информационно-коммуникационные технологии; 
 игровые технологии; 
 проектные методы обучения; 
 исследовательские методы в обучении; 
 проблемное обучение. 
В учебном процессе используются активные и интерактивные формы проведения 

занятий. Самостоятельная работа аспирантов проводится в форме изучения отдельных 

теоретических вопросов по предлагаемой литературе и самостоятельного решения 
проблемных ситуаций, составления аналитических справок, аннотаций к текстам, 
разработки программ и проектов с дальнейшим их разбором или обсуждением на 

аудиторных занятиях. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены 
доступом к базам данных и библиотечным фондам и доступом к сети Интернет. 

Используются следующие интерактивные образовательные технологии: 

проблемная лекция; лекция - диалог с элементами группового взаимодействия; 
обсуждение продуктов деятельности аспирантов и просмотренных материалов фильмов 



(структурированная дискуссия); дискуссия «Кто он современный студент? Дискуссия на 

базе выполненных студентами эссе на темы (по выбору) «Факторы личностно-

профессионального становления в образовательном процессе вуза», «Барьеры личностно-

профессионального становления в образовательном процессе вуза» с выдвижением 
проектов; аналитический семинар, в основу которого положены сочинения на основе 

ретроспекции собственного студенческого опыта, выполненные на тему «Педагогическое 
мастерство преподавателя высшей школы; практическое занятие с использованием 
микромоделирования, игровых технологий и презентаций. командная работа. 

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрена организация 
консультаций с использованием электронной почты. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

Основная учебная литература  
1. Психология и педагогика высшей школы: учебник для студентов и аспирантов 

вузов / [Л. Д. Столяренко и др.]. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2014. - 621 с. - 10 экз. 
2. Пидкасистый, П.И. Подготовка студентов к творческой педагогической 

деятельности: учебно-методическое пособие / П.И. Пидкасистый, Н.А. Воробьева. - М.: 

Педагогическое общество России, 2007. - 192 с. - ISBN 978-5-93134-368-6; То же 
[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93274. Пособие 
предназначено преподавателям педагогических учебных заведений. Оно будет полезно и 
студентам в плане приобретения ими знаний и опыта самоорганизации учебно-

познавательной деятельности в процессе обучения. 
3. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы [Текст]: учебное 

пособие / Ф. В. Шарипов . - М.: Логос, 2012. - 446 с.: ил. - (Новая университетская 

библиотека).- Библиогр.: с. 440-446. - ISBN 9785987045879. 

Для освоения дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья имеются издания в электронном виде в электронно-библиотечных системах 
«Лань» и «Юрайт». 

Дополнительная учебная литература  
4. Афашагова, А.А. Профессиональная этика в психолого-педагогической деятель 

ности: учебное пособие / А.А. Афашагова; Адыгейский государственный университет. - 
М.; Берлин: Директ-Медиа, 2014. - 187 с.: ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-1570-6 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720. 

5. Каптерев, П.Ф. Педагогическая психология для народных учителей, 
воспитателей и воспитательниц [Электронный ресурс]: монография. - Электрон. дан. - 

СПб.: Лань, 2013. - 635 с. - Режим доступа: 
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37040. 

6. Крайг, Грэйс. Психология развития: [учебное пособие] / Крайг, Грэйс, Бокум, 
Дон; Г. Крайг, Д. Бокум ; науч. ред. пер. на рус. яз. Т. В. Прохоренко. - 9-е изд. - СПб. [и 
др.]: ПИТЕР, 2008. - 939 с. 

7. Полат, Е. С. Современные педагогические и информационные технологии в 
системе образования [Текст]: учебное пособие для студентов вузов / Е. С. Полат, М. Ю. 
Бухаркина. - 3-е изд., стер. - М.:Академия, 2010. - 365 с.- (Высшее профессиональное 
образование. Педагогические специальности). - Библиогр.: с. 338-339. - Библиогр. в конце 
занятий. - ISBN 9785769570575. 

8. Психологическая служба в современном образовании: рабочая книга / [И. В. 
Дубровина и др.]; под ред. И. В. Дубровиной. - СПб. [и др.]: Питер, 2009. - 400 с. - 

(Практическая психология). 
9. Рапацевич, Е. С. Педагогика [Текст]: большая современная энциклопедия / 

[авт.- сост. Е. С. Рапацевич]. - Минск: Современное слово, 2005. - 719 с. - Автор на обл. не 

указан. - Библиогр.: с. 715-718. - ISBN 9854434818. 

7. Смирнов, Сергей Дмитриевич. Педагогика и психология высшего образования 
от деятельности к личности: учебное пособие для студентов вузов / Смирнов, С. Д. - 5-е 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=93274
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=253720
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=37040


изд., стер. - М.: Академия, 2010. - 394 с.- 
8. Столяренко, Людмила Дмитриевна. Основы психологии: учебное пособие / Л. 

Д. Столяренко. - М.: Проспект, 2012. – 458с. 
9. Трайнев, В. А. Интенсивные педагогические игровые технологии в 

гуманитарном образовании (методология и практика) / В. А. Трайнев, И. В. Трайнев; Ун-

т информатики и управления. - М.: [Дашков и К°], 2009. - 281 с. 
10. Чалдини, Р. Психология влияния / Роберт Чалдини; [пер. с англ.  Е. Бугаева и 

др.]. - 5-е изд. - Санкт-Петербург [и др.] : Питер, 2014. - 297 с. 
Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся из 

числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) предоставляются 
в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации: 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  
Лекционное занятие представляет собой систематическое, последовательное, 

монологическое изложение преподавателем-лектором учебного материала, как правило, 
теоретического характера. Такое занятие представляет собой элемент технологии 

представления учебного материала путем логически стройного, систематически 
последовательного и ясного изложения с использованием интерактивных 

образовательных технологий (мультимедийных, лекции-дискуссии, лекции-

демонстрации). 
Цель лекции – организация целенаправленной познавательной деятельности 

аспирантов по овладению программным материалом учебной дисциплины. Чтение курса 

лекций позволяет дать связанное, последовательное изложение материала в соответствии 
с новейшими данными науки, сообщить слушателям основное содержание предмета в 
целостном, систематизированном виде. 

Задачи лекции заключаются в обеспечении формирования системы знаний по 

учебной дисциплине, в умении аргументировано излагать научный материал, в 
формировании профессионального кругозора и общей культуры, в отражении еще не 

получивших освещения в учебной литературе новых достижений науки, в оптимизации 

других форм организации учебного процесса. 
Практические занятия – являются формой учебной аудиторной работы, в рамках 

которой формируются, закрепляются и представляются аспирантами знания, умения и 
навыки, интегрирующие результаты освоения компетенций как в лекционном формате, так 
в различных формах самостоятельной работы. К каждому занятию преподавателем 

формулируются практические задания, требования, которые представляются в фонде 
оценочных средств учебной дисциплины. 

Контроль самостоятельной работы: для аспирантов дневной формы обучения – 

текущий контроль осуществляется еженедельно в соответствие с программой занятий; 
промежуточный контроль по итогам освоения дисциплины осуществляется в форме 
зачета. Описание заданий для самостоятельной работы обучающихся и требований по их 
выполнению выдаются еженедельно преподавателем в соответствии с разработанным 
фондом оценочных средств по данной учебной дисциплине (приложение). 

Самостоятельная работа аспирантов по данному учебному курсу предполагает 
поэтапную подготовку по каждому разделу в рамках соответствующих заданий: 

Первый этап самостоятельной работы аспирантов включает в себя тщательное 
изучение теоретического материала на основе лекционных материалов преподавателя, 
рекомендуемых разделов основной и дополнительной литературы, материалов 
периодических научных изданий, необходимых для овладения понятийно-

категориальным аппаратом и формирования представлений о комплексе аналитического 

инструментария, используемого как в рамках данной отрасли знания, так и публичной 

практике. 
На втором этапе на основе сформированных знаний и представлений по данному 

разделу аспиранты выполняют практические задания, нацеленные на формирование 



умений и навыков в рамках формируемых компетенций. На данном этапе обучающиеся 
осуществляют самостоятельный поиск эмпирических материалов в рамках конкретного 
задания, обобщают и анализируют собранный материал по схеме, рекомендованной 

преподавателем, формулируют выводы, готовят презентационные материалы 
выполненных практических заданий для публичного их представления и обсуждения. 

В освоении дисциплины инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 
здоровья большое значение имеет индивидуальная учебная работа (консультации) – 

дополнительное разъяснение учебного материала.  
Индивидуальные консультации по предмету являются важным фактором, 

способствующим индивидуализации обучения и установлению воспитательного контакта 
между преподавателем и обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными 
возможностями здоровья. 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем 

Информационные технологии, используемые при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине, позволяют: 

- обеспечить взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том 
числе синхронное и (или) асинхронное взаимодействие посредством сети "Интернет"; 

- фиксировать ход образовательного процесса, результатов промежуточной 
аттестации по дисциплине и результатов освоения образовательной программы; 

- организовать процесс образования путем визуализации изучаемой информации 
посредством использования презентаций, учебных фильмов; 

- контролировать результаты обучения на основе компьютерного тестирования. 
Перечень программного обеспечения 

1.  Программы, демонстрации видео материалов («Windows Media Player»). 
2. Программы для демонстрации и создания презентаций («Microsoft Power 

Point»). 
Перечень современных профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем  
1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» (http://www.consultant.ru)  
2. Электронная библиотечная система eLIBRARY.RU (http://www.elibrary.ru)/ и т.д. 
3. Портал «Гуманитарное образование» http://www.humanities.edu.ru 

4.Российский ресурсный центр учебных кейсов [Электронный ресурс] : сайт. – 

Режим доступа: http://www.gsom.spbu.ru/umc. 
5.Большая советская энциклопедия [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 

http://encycl.yandex.ru. 

6.Административно-управленческий портал [Электронный ресурс]. – сайт. – 

Режим доступа: http://www.aup.ru. 
7.Государственный научно-исследовательский институт информационных 

технологий и телекоммуникаций [Электронный ресурс]: сайт. – Режим доступа: 
http://www.informika.ru. 

8.Научная электронная библиотека «Киберленинка» [Электронный ресурс]: сайт. – 

Режим доступа: www.cyberleninka.ru. 
9.Университетская информационная система РОССИЯ  http://uisrussia.msu.ru 

11. Материально-техническое оснащение  
Для проведения занятий по дисциплине «Психологии и педагогике высшей 

школы», предусмотренной учебным планом подготовки аспирантов, имеется 
необходимая материально-техническая база, соответствующая действующим санитарным 
и противопожарным правилам и нормам, обеспечивающей проведение всех видов 
теоретической и практической подготовки, а также эффективное выполнение выпускной 
квалификационной работы (диссертации):  

http://www.elibrary.ru)/
http://www.humanities.edu.ru/
http://www.humanities.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/


– лекционные аудитории, оснащенные мультимедийными комплексами на основе 
антивандальной трибуны;  

– специализированные компьютерные классы с подключенным к ним 
периферийным устройством и оборудованием;  

– методические материалы для проведения самостоятельной работы по 
дисциплине.  

Университет располагает компьютерными классами, объединенными в локальную 
сеть, выходом в Интернет, оснащенными современными высокопроизводительными 
компьютерами. Поддерживается собственный сайт: https://kubsu.ru/.  

Для получения высшего образования по программам аспирантуры инвалидами и 
лицами с ограниченными возможностями здоровья в университете имеются аудитории, 
оснащенные специальным оборудованием. 

№ 
п/п 

Наименование учебных 
кабинетов (аудитории) / 

помещения 

Адрес (местоположение) 
учебных кабинетов / 

помещения 

(с указанием площади) 

Оснащение 

1 Учебная аудитория для 
проведения лекционных 

занятий, учебная 
аудитория для проведения 

занятий семинарского 
типа, аудитория текущего 

контроля и 
промежуточной 

аттестации, аудитория 321. 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 

городской округ 
город Краснодар, 

город Краснодар, ул. 
Ставропольская, 149, 

помещение № 64, 
42,7 м2 

моноблок Lenovo с 
выходом в интернет (кол-

во: 15), интерактивная 
доска (кол-во: 1), 

проектор (кол-во: 1), 
гарнитура для 

лингафонного кабинета 
Senheiser PC2 – 20 шт., 

учебная мебель 

2 Компьютерный класс, 
аудитория для хранения и 

профилактического 
обслуживания учебного 

оборудования, аудитория 
101. 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 

городской округ 
город Краснодар, 

город Краснодар, ул. 
Ставропольская, 149, 

помещение № 105, 

50,1 м2 

Доска – 1 

Проектор – 1 

Посадочных мест – 15 

Персональных 
компьютеров 

(терминалов) – 15 

 

3 Помещение для 
самостоятельной работы 
обучающихся: читальный 
зал Научной библиотеки 

Российская Федерация, 
Краснодарский край, 

городской округ город 
Краснодар, город 

Краснодар, ул. 
Ставропольская, 149 

учебная мебель 
компьютерная техника с 

подключением к сети 
Интернет,  

12. Оценочные средства по дисциплине  
Для проведения промежуточной аттестации (представляется отдельным 

документом в формате приложения к РПД) 
 

https://kubsu.ru/


Приложение  
к рабочей программе дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 

 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕЙ 

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Перечень вопросов для проведения текущего, промежуточного и итогового 
контроля знаний 

 

1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
знаний, умений, навыков и опыта деятельности в процессе освоения программы 
аспирантуры 

1.1. Опрос на занятии 

Перечень примерных контрольных вопросов 

Лекция 1. Задачи и содержание дисциплины «Психология и педагогика высшей 
школы» и её место в подготовке аспирантов конкретного направления (профиля) 
Основные тенденции развития высшего образования. 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Общее понятие о педагогике высшей школы. Объект, предмет, задачи, функции 

и понятийный аппарат педагогики высшей школы. 
2. Роль высшего образования в современной цивилизации и основные тенденции 

его развития в контексте Болонского процесса. Модели современных университетов. 
3.Нормативно-правовые основы преподавательской деятельности в системе 

высшего образования 

 

Лекция 2 Образовательный процесс в вузе как система и целостное явление. 
Обсуждаемые вопросы: 
1.Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса. 

Особенности образовательного процесса в высшей школе. Психологические аспекты 
проблемы понимания студентов в процессе обучения в высшей школе. Психологическая 
природа понимания как смыслового единства. Представление о взаимосвязи значения и 
смысла в построении психического образа, виды взаимоотношения значения и смысла 
(В.П.Зинченко). Организация обучения в высшем образовании как реализации понимания 
разного уровня. 

2. Характеристика педагогического процесса как целостной системы. Субъекты 
образовательного процесса. 

3. Понятие парадигмы и концепции. Педагогическая парадигма как совокупность 
подходов к решению проблем образования и обучения, традиционная педагогика. 
Андрогогическая парадигма как процесс обучения и образования взрослого человека, 
индивида, осознающего свои потребности и способного сознательно удовлетворить их в 
своей деятельности. Акмеологическая парадигма - преподавание как помощь субъекту в 
достижении вершины его возможностей. Коммуникативная парадигма - как процесс 
взаимообучения и его категория взаимосовершенствование. 

 

Лекция 3 Психологические аспекты обучения в высшей школе как социально- 

культурного взаимодействия. 
Обсуждаемые вопросы: 
1. Психологические основания процесса обучения, в том числе, в высшей школе. 

Социокультурный характер высшего образования. Понятие взаимодействия, 
коммуникации в высшем образовании. 

2. Психологические аспекты стратегии педагогического взаимодействия. 
Структура социальной ситуации. Значение «субъективной модели условий» 



взаимодействия. Роль установок и стратегии педагога в педагогическом взаимодействии 
со студентами в процессе обучения. 

3. Ошибки и стереотипы педагогической стратегии, затрудняющие эффективное 
взаимодействие. Роль доверия ситуации взаимодействия в реализации социальных 
потребностей студентов в образовании. Интерактивные образовательные технологии. 

 

Лекция 4. Преподаватель высшей школы как субъект образовательной 
деятельности. 

Обсуждаемые вопросы: 
1. Характеристика педагогической деятельности преподавателя вуза 

(теоретических и практических кафедр) и её особенности. 
2. Структура педагогической деятельности. Характеристика умений у 

преподавателей с различным стажем работы и научным опытом. 
2. Педагогическое мастерство преподавателя высшей школы. Особенности 

преподавания по конкретному направлению (профилю). 
 

1.2. Тестовые задания  
Примерные тестовые задания для аспирантов: 

Тест 1 

Вопрос 1. Функции педагогической науки: 
1. Теоретическая, технологическая 

2. Контрольная, оценочная 

3. Практическая, нормативная 

4. Дидактическая; воспитательная 

5. Развивающая, социализирующая 

 

Вопрос 2. Предмет педагогики: 
1. Образование как реальный педагогический процесс 

2. Воспитание и образование личности, рассматриваемые как социальное явление, 
педагогическая система, процесс, деятельность 

3. Педагогическая деятельность, направленная на передачу культуры и опыта 

4. Реальная общественная воспитательная практика формирования подрастающих 
поколений 

5. Сущность детской личности, её формирование 

 

Вопрос 3. Первые педагогические мысли встречаются в трудах: 
1. Коперник, Ньютон 

2. Галилей, Дж. Бруно 

3. Сократ, Платон, Аристотель 

4. Леонардо да Винчи 

5. Ф. Бекон 

 

Вопрос 4. Воспитание - это 

1. Процесс целенаправленного воздействия воспитателя на сознание и поведение 
воспитанника 

2. Управление процессом развития и социализации личности 

3. Процесс влияния на подрастающее поколение с целью передачи им культуры и опыта 

4. Деятельность человека, направленная на саморазвитие 

5. Совокупность взглядов и убеждений, уровень практической подготовки к жизни и 
труду 

 

Вопрос 5. Понятие "Педагогика" означает: 



1. Учение об искусстве воспитания человека 

2. Научная отрасль, изучающая формирование и развитие человеческой личности 

3. Наука о воспитании и образовании личности 

4. Наука об обучении человека 

5. Наука о личности 

 

Вопрос 6. Развитие педагогики как науки определило: 
1. Прогресс науки и техники 

2. Забота родителей о счастье детей 

3. Биологический закон сохранения рода 

4. Объективная потребность в подготовке человека к жизни и труду 

5. Повышение роли воспитания в общественной жизни 

 

Вопрос 7. Науки, входящие в систему педагогических: 
1. Дидактика, психология, история, философия, школоведение 

2. Общая педагогика, возрастная педагогика, социальная педагогика, методики изучения 
отдельных предметов 

3. Педагогика дошкольных учреждений, педагогика школы, социология, культурология 

4. Общая педагогика, этика, эстетика, возрастная физиология 

5. История педагогики, педагогика высшей школы, теория воспитания, школьная гигиена 

 

Вопрос 8. Факторы, оказывающие влияние на развитие личности: 
1. Наследственность, среда, воспитание 

2. Наследственность, обучение 

3. Цвет кожи 

4. Среда, обучение 

5. Наследственность, воспитание 

 

Вопрос 9. Реальная действительность, в условиях которой происходит развитие личности: 
1. Среда 

2. Искусство 

3. Деятельность 

4. Наследственность 

5. Школа 

 

Вопрос 10. Движущие силы развития личности - это: 
1. Деятельность (активная) 
2. Противоречия (внешние и внутренние) 
3. Самосознание, саморазвитие 

4. Учение, труд, общение 

5. Потребности, склонности, интересы 

 

Вопрос 11. Впереди развития (по Выготскому Л.С.) идут процессы: 
1. Воспитание и игра 

2. Обучение и самообразование 

3. Воспитание и обучение 

4. Деятельность и общение 

5. Активность и сознательность 

 

Вопрос 12. Дополнительный фактор личностного развития: 
1. Общение / взаимодействие 

2. Деятельность / активность 



3. Учеба / труд 

4. Игра / досуг 

5. Саморазвитие / самовоспитание 

 

Вопрос 13. Стадии социализации: 
1. Начальная, основная, завершающая 

2. Детство, отрочество, юность 

3. Дотрудовая, трудовая, послетрудовая 

4. Дошкольная, школьная, юношеская 

5. Молодость, зрелость, старость 

 

Вопрос 14. Основные группы факторов социализации: 
1. Семья, ближайшее окружение 

2. Общество, государство, этнос 

3. Макрофакторы, мезофакторы, микрофакторы социальной среды 

4. Наследственность, среда, воспитание, деятельность 

5. Тип поселения, культуры 

 

Вопрос 15. Социализация человека включает: 
1. Персонализацию, адаптацию 

2. Адаптацию, интеграцию, самореализацию, индивидуализацию 

3. Адаптацию, интеграцию, самореализацию 

4. Адаптацию, персонализацию, интеграцию 

5. Интеграцию, дифференциацию, индивидуализацию 

 

Вопрос 16. Формирование личности означает: 
1. Количественные изменения, происходящие в организме человека 

2. Качественные изменения, происходящие в организме человека 

3. Целенаправленное становление человека как социальной личности 

4. Вхождение человека в социальную среду 

5. Влияние на взгляды и мысли воспитанника 

 

Вопрос 17. Личность - это: 
1. Живое существо, обладающее даром мышления и речи 

2. Своеобразие психики и личности индивида, её неповторимость 

3. Человек, как субъект отношений и сознательной деятельности, способный к 
самопознанию и саморазвитию 

4. Человек, как неповторимый представитель рода, с его психофизиологическими 
свойствами 

5. Специфика характера, темперамента, интеллекта, потребностей, способностей 

 

Вопрос 18. «Развитие» - это: 
1. Накопление количественных изменений в организме человека 

2. Уничтожение старого и возникновение нового 

3. Становление человека как социального существа, которое происходит в процессе 
жизни и деятельности 

4. Процесс количественных и качественных изменений в важнейших сферах личности, 
осуществляющийся под влиянием внешних и внутренних факторов 

5. Целенаправленный процесс формирования у людей заданных качеств 

 

Вопрос 19. Под методологией понимают: 
1. Общие принципы и категориальный строй науки 



 

Вопрос 20. Учение о принципах построения, формах и методах научного познания - это: 
1. Методология 

2. Идеология 

3. Аксиология 

4. Философия 

5. Акмеология 

 

Вопрос 21. Метод научно-педагогического исследования – это: 
1. Выполнение умственных или письменных действий с целью углубления знаний 

2. Словесное пояснение, анализ, доказательство и истолкование различных положений 
материала 

3. Способ изучения педагогических явлений 

4. Восприятие исследуемого объекта в точно учитываемых условиях 

5. Диалог между исследователем и респондентом с целью сбора каких-либо сведений 

 

Вопрос 22. Межличностные отношения в коллективе можно изучить: 
1. Тестированием 

2. Наблюдением 

3. Социометрией 

4. Сочинением 

5. Беседой с родителями 

 

Вопрос 23. В результате педагогических исследований устанавливается: 
1. Правила 

2. Закономерности 

3. Нормы 

4. Принципы 

5. Методы 

 

Вопрос 24. Движущими силами педагогического процесса являются: 
1. Противоречия развивающейся личности 

2. Отношения между субъектами 

3. Закономерности, отражающие внутренние и внешние связи 

4. Взаимодействия между субъектами 

5. Принципы, которыми следует руководствоваться 

 

Вопрос 25. Для педагогического процесса характерны: 
1. Противоречия функционирования процесса 

2. Противоречия осуществления реального процесса 

3. Противоречия планирования процесса 

4. Противоречия взаимодействующих субъектов 

5. Внешние и внутренние противоречия 

 

Вопрос 26. Теория целостного педагогического процесса в Казахстане разработана: 
1. Ю.К. Бабанским 

2. М. Скаткиным 

3. Г. Щукиной 

4. Д.Н. Хмель 

5. К. Жарыкбаевым 

 



Вопрос 27. Стержнем целостного педагогического процесса, по мнению Хмель Н.Д., 
является: 
1. Содержание ЦПП 

2. Формы организации ЦПП 

3. Компоненты ЦПП 

4. Закономерности ЦПП 

5. Цель ЦПП 

 

Вопрос 28. Единицей, «клеточкой» целостного педагогического процесса, по мнению 
Хмель Н.Д., является: 
1. Педагогическое явление 

2. Педагогическая цель 

3. Педагогическая ситуация 

4. Педагогическая система 

5. Педагогическое воздействие 

 

Вопрос 29. Содержанием целостного педагогического процесса является: 
1. Общечеловеческая культура 

2. Знания, умения, навыки 

3. Положительные качества личности 

4. Совокупность мыслительных операций 

5. Учебный материал, подлежащий усвоению на уроке и вне его 

 

Вопрос 30. Укажите этапы педагогического процесса: 
1. Основной, подготовительный, пропедевтический 

2. Прогностический, основной, корректирующий 

3. Подготовительный, основной, заключительный 

4. Целеполагания, диагностика, управления 

5. Мотивационный, стимулирующий, корректирующий 

 

Тест 2: 
1. Знания (в педагогическом плане) – … обоснованная система научных и эмпирических 
сведений, подлежащих усвоению в образовательной деятельности: 
а) дидактически  
б) логически 

в) осмысленно 

 

2. Воспитательная концепция СГА базируется на продуктивной идее, научных подходах 
и учете условий воспитания, так ли это: 
а) да 

б) нет  
в) отчасти 

 

3. Значимым направлением развития содержания образования является его: 
а) база 

б) основа 

в) фундаментализация  
 

4. Одной из теорий формирования содержания образования является теория … 
формализма: 
а) главного 



б) основного 

в) дидактического  
 

5. Содержание воспитания включает … воспитание: 
а) частное 

б) индивидуальное 

в) патриотическое  
 

6. Содержание воспитания включает … воспитание: 
а) массовое 

б) гражданское  
в) общее 

 

7. Содержание воспитания включает … воспитание: 
а) первичное 

б) вторичное 

в) трудовое  
 

8. Содержание воспитания включает … воспитание: 
а) этическое  
б) основное 

в) главное 

 

9. Личностно ориентированные задачи направлены на освоение понятийного аппарата 
изучаемой дисциплины, так ли это: 
а) отчасти 

б) да 

в) нет  
 

10. В … литературе выделяются две теории формирования содержания образования: 
теория дидактического материализма и теория дидактического формализма: 
а) психолого-философской 

б) психолого-педагогической  
в) философской-педагогической 

 

11. Сторонники теории дидактического формализма считают, что основная цель 
образования заключается в передаче обучающимся как можно большего количества 
знаний, так ли это: 
а) нет  
б) да 

в) отчасти 

 

12. В качестве проблем воспитания выделяется проблема определения … ориентиров для 
воспитательной работы: 
а) особенных 

б) ценностных  
в) важных 

 

13. К организационным принципам воспитания относятся принципы сознательности и 
активности, преемственности и непрерывности воспитания, так ли это: 
а) нет  



б) да 

в) отчасти 

 

14. Учебная задача – цель, которую следует достигнуть обучаемому в определенных 
условиях образовательной деятельности, так ли это: 
а) отчасти 

б) да 

в) нет  
 

15. Одним из субъективных противоречий, выступающих в качестве движущей силы 
педагогического процесса, является несоответствие реальных возможностей обучаемых 
предъявляемым к ним требованиям, так ли это: 
а) нет  
б) да 

в) отчасти 

 

16. Одним из путей повышения качества вузовского воспитания является … содержания 
воспитывающего обучения: 
а) основа 

б) фундаментализация  
в) база 

 

17. Проблемными на сегодняшний день являются вопросы … воспитания: 
а) процессов 

б) особенностей 

в) целей  
 

18. Проблемными на сегодняшний день являются вопросы … воспитания: 
а) получения 

б) содержания  
в) знаний 

 

19. Проблемными на сегодняшний день являются вопросы … воспитания: 
а) процессов 

б) знаний 

в) методики + 

 

20. Образовательная ситуация – определенная социальная обстановка, обусловливающая 
потребность выработки, принятия и реализации соответствующих решений, так ли это: 
а) да 

б) нет  
в) отчасти 

 

21. Отрасль педагогической науки, изучающая теоретические и практические проблемы 
высшего профессионального образования: 
а) педагогика высшей школы  
б) педагогика низшей школы 

в) педагогика средней школы 

 

22. Один из важнейших разделов педагогика высшей школы: 
а) метода 



б) дидактика  
в) социология 

 

23. Один из важнейших разделов педагогика высшей школы: 
а) практика воспитания и развития личности студента 

б) воспитания и развития личности преподавателя 

в) теория воспитания и развития личности студента + 

 

24. Предметом изучения педагогики высшей школы является процесс обучения и 
воспитания специалистов с … образованием: 
а) средним 

б) высшем профессиональным  
в) начальным 

 

25. Начальный компонент педагогического процесса: 
а) принципы обучения 

б) методы обучения 

в) цели обучения  
 

26. Служат для установления путей реализации поставленных целей обучения: 
а) формы организации обучения 

б) принципы обучения  
в) цели обучения 

 

27. Часть опыта предыдущих поколений людей, которую необходимо передать 
студентам для достижения поставленных целей обучения посредством выбранных путей 
реализации этих целей: 
а) содержание обучения  
б) цели обучения 

в) средства обучения 

 

1.3. Примерные темы докладов  
1. Ценностные ориентации современной молодежи и проблема идеала воспитания. 
2. Реализация гуманистической парадигмы в образовательном пространстве вуза. 
3. Развитие творческих способностей обучаемых. 
4. Формирование у аспирантов навыков работы в команде. 
5. Ситуация успеха, ее роль в самореализации личности. Пути создания ситуации 
успеха. 
6. Формирование коммуникативной компетентности аспирантов. 
7. Природа творческих способностей. Динамика их становления. 
8. Формирование компетентности в решении проблем. 
9. Личность и стресс. Обретение стрессоустойчивости в деловом общении.  
10. Основные концепции одаренности. Общая одаренность и специальные творческие 
способности. Диагностика одаренности. 
11. Поведение личности в конфликтном общении. Пути разрешения конфликта. 
12. Личность, индивидуальность, коллектив. Проблемы взаимоотношений. 
13. Развитие самостоятельности и независимости суждений аспирантов.  
14. Использование мультимедийных технологий в процессе изучения курса. 
15. Развитие критического мышления аспирантов в процессе изучения курса. 
16. Разработка пакета кейсов к курсу. 

17. Авторская разработка сюжетно-ролевой игры. 
18. Психологическая культура личности. 



19. Социальные и личностно-развивающие функции высшего образования. 
20. Традиции и особенности университетского образования. 
21. Основные проблемы развития высшей школы России. 
22. Педагогика высшей школы как наука и как искусство. 
23. Современная трактовка принципов доступности и наглядности в обучении. 
24. О соотношении фундаментального и прикладного образования в вузе. 
25. Проблема компетентностного ориентированного образования. 
26. Электронный учебник и его развивающие возможности. 
27. О соотношении новой информационной и традиционной культуры в вузовском 
образовании. 
28. Организация самостоятельной учебной работы аспирантов. 
29. Требования к современной вузовской лекции. 
30. Эффективность балльно-рейтинговой системы и метода учета учебных единиц в 
вузовском обучении. 
31. Единство профессионального и нравственного воспитания в вузе. 
32. Группа обучающихся как коллектив. 
33. Самоуправление обучающихся в вузе и роль тьютора (или педагога-куратора). 
 

2. Промежуточная аттестация 

2.1. Вопросы к экзамену 

Вопросы по основам педагогики высшей школы: 
1. Основные тенденции развития образования в России и за рубежом. 

2. Объект, предмет и задачи педагогики высшей школы. Основные понятия курса. 
3. Детерминанты содержания образования и принципы его структурирования. 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФОГС) и его 

функции. Компетентностный подход. 
5. Учебные планы, их виды. Учебные программы и их функции. Виды учебных 

программ. Принципы построения и структура учебной программы. 
6. Проектирование научно-методических материалов и комплексов на основе 

современного научного знания. 
7. Характеристика процесса обучения в высшей школе как целостной 

образовательной системы. Функции обучения и их единство. Целеполагание личностного 
и профессионального развития личности студента. 

8. Двусторонний и личностный характер обучения. Учение как познавательная 
деятельность студентов в целостном процессе обучения. 

9. Сущность и принципы контекстного обучения. 
10. Сущность и специфика проблемного обучения. 
11. Педагогическая технология обучения: сущность, специфика и принципы. 

Технологии традиционного обучения. 
12. Информационные и игровые технологии. 
13. Технологии модульного обучения. 
14. Обучение как исследование. 
15. Проектирование научно-методических материалов и комплексов на основе 

современного научного знания. 
Вопросы по основам психологии высшего образования. 
16. Общее понятие о психологии высшего образования. Объект, предмет, задачи, 

функции и понятийный аппарат психологии высшего образования. 
17. Представление о субъекте (Б.Г.Ананьев, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн и др.). 

Студенты как субъект образования. Условия реализации целостности психической 
активности субъекта в высшем образовании. 

18. Мотивация и обучение. Изучение мотивации студентов в образовании. 



19. Специфика возрастных особенностей мотивирования, преподнесения 
информации, организации учебной деятельности, проверки результатов обучения. 

20. Специфика индивидуальных особенностей мотивирования, преподнесения 
информации, организации учебной деятельности, проверки результатов обучения 

21. Понятие взаимодействия, коммуникации в высшем образовании. Роль 
установок и стратегии педагога в педагогическом взаимодействии со студентами в 
процессе обучения. 

22. Ошибки и стереотипы педагогической стратегии, затрудняющие эффективное 
взаимодействие. 

23. Структура педагогической деятельности преподавателя высшей школы и 
показатели его педагогического мастерства. 

 

3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 
умений, навыков и опыта деятельности в процессе освоения образовательной 
программы 

Оценочными средствами текущего контроля являются задания, выполнение 
которых возможно на основе изучения литературы, осмысления собственного 
педагогического опыты, способности ответить на контрольные вопросы в рамках 
изучаемых разделов и практических заданий. 

Контрольные задания, которые выполняет аспирант, в процессе изучения 
дисциплины «Психология и педагогика высшей школы: 

а) карта представлений об основных понятиях дисциплины; 
б) аналитические справки; 
в) презентации: а) систем высшего образования в разных странах мира истории 

развития классических университетов в России; б) различных современных технологий 
образования в высшей школе; 

г) опорные конспекты по изученным темам; 
д) формулирование кратких вопросов и ответов по предложенным темам; 
е) эссе: ретроспекции собственного студенческого опыта «Барьеры в 

педагогическом взаимодействии»; 
ж) планы и конспекты проведения различных форм организации образовательного 

процесса; составление банка форм; 
з) разработка образовательного проекта командой на решение проблемной 

ситуации «Активизация познавательной деятельности студентов»; 
и) проведение мини-исследования о взаимосвязи научной и педагогической 

деятельности преподавателя высшей школы; 
к) составление аннотаций, обзоров прочитанных первоисточников, написание 

рецензий на научные статьи. 
Итоговый контроль проводится в форме экзамена. 
Критериями эффективности изучения курса могут быть показатели по трем 

направлениям: когнитивному, деятельностному, личностному (А.А. Орлов). 
Когнитивные критерии основываются на количественных и качественных 

описаниях эффективности процесса обучения, принятых в педагогике и психологии: 
– пополнение (приращение) знаний (по сравнению с исходным состоянием 

данного студента); 
– реальный объем знаний (по сравнению с требованиями стандарта); 
– актуализация знаний при решении познавательных и практических задач; 
– применение знаний в новых ситуациях; 
– эффективность использования в практической деятельности. 
Деятельностные критерии позволяют оценить сформированность познавательных 

практических (общепедагогических) умений: 



– объем умений (по сравнению с эталонным перечнем, содержащим в 
образовательном стандарте); 

– полноту операционального состава данного умения; 

– усвоение опорной теоретической теоретической основы умения; 
– интегрированность (комплексность); 
– устойчивость; 
– гибкость (перенос в новые ситуации); 
– действенность. 
Личностные критерии позволяют оценить развивающий характер 

образовательного процесса: 
– мотивы учения; 
– динамику интеллектуального и физического развития; 
– личностный смысл полученных знаний, удовлетворенность процессом 

обучения; 
– характер отношений с аспирантами, преподавателями. 
– готовность к самообразованию. 
К зачету по курсу аспирант должен знать: 
- основные педагогические понятия, перечень которых содержится в каждом раз- 

деле программы; 
- важнейшие современные педагогические идеи, теории и системы; 
- сущность модернизации российской системы высшего образования; уметь: 
- применять теоретические положения на практике, т.е. иллюстрировать при ответе 

положения теории психологии и педагогики высшей школы примерами из 
образовательной практики, почерпнутыми как из собственного опыта, так и из 
прочитанной литературы и познанными в процессе педагогического практикума; 

- анализировать учебные и реальные педагогические ситуации, вычленять на 
основе такого анализа педагогические задачи; 

- самостоятельно подбирать литературу по определенной проблеме и работать с 
ней. 

Критерии оценивания реферата 

 «Неудовлетворительно» тема реферата не раскрыта, обнаруживается 
существенное непонимание проблемы. 

«Удовлетворительно» имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности, тема освещена лишь частично; допущены фактические 
ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные вопросы; отсутствуют 
выводы. 

«Хорошо» основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении материала; 
отсутствует логическая последовательность в суждениях; не выдержан объём реферата; 
имеются упущения в оформлении; на дополнительные вопросы даны неполные ответы. 

«Отлично» выполнены все требования к написанию и защите реферата: 
обозначена проблема и обоснована её актуальность, сделан краткий анализ различных 
точек зрения на рассматриваемую проблему и логично изложена собственная позиция, 
сформулированы выводы, тема раскрыта полностью, выдержан объём, соблюдены 
требования к внешнему оформлению, даны ответы на дополнительные вопросы. 

 

Критерии оценки презентации 

«Неудовлетворительно» презентация не содержит материал не по вопросу 

«Удовлетворительно» презентация соответствует теме; титульный слайд 
имеет незавершенный вид (имеется тема, не сформулированы цели и задачи, нет плана и 
т.п.); тема презентации не структурирована; использованы графические изображения 
(фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме. 



«Хорошо» презентация соответствует теме; оформлен титульный слайд с 
заголовком (тема, цели, план и т.п.) с некоторыми недочетами; сформулированная тема 
достаточно полно изложена и структурирована; использованы графические изображения 
(фотографии, картинки и т.п.), соответствующие теме. 

«Отлично» презентация соответствует теме; оформлен титульный слайд с 
заголовком (тема, цели, план и т.п.); сформулированная тема ясно изложена и 
структурирована; использованы графические изображения (фотографии, картинки и т.п.), 
соответствующие теме; выдержан стиль, цветовая гамма. 

 

Критерии оценивания тестов 

Время выполнения работы: 10-15 мин. 
«отлично» 10 правильных ответов 

«хорошо» 9-7 правильных ответов 

«удовлетворительно» 6-5 правильных ответов 

«неудовлетворительно» менее 5 правильных ответов 

 

Критерии промежуточной аттестации (зачет) 
Оценка «отлично» выставляется аспиранту, если дан полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос, показана совокупность осознанных знаний по теме доказательно 
раскрыты основные положения вопросов; в ответе прослеживается четкая структура, 
логическая последовательность, отражающая сущность раскрываемых понятий, теорий, 
явлений. 

Оценка «хорошо» выставляется аспиранту, если студентом дан полный, 
развернутый ответ на поставленный вопрос, показано умение выделить существенные и 
несущественные признаки, причинно-следственные связи. Ответ четко структурирован, 
логичен, изложен литературным языком с использованием современной гистологической 
терминологии. Могут быть допущены 2–3 неточности или незначительные ошибки, 
исправленные обучающимся с помощью преподавателя. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при недостаточно полном и 
недостаточно развернутом ответе. Логика и последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении терминов. 
Обучающийся не способен самостоятельно выделить существенные и несущественные 
признаки и причинно-следственные связи. В ответе отсутствуют выводы. Умение 
раскрыть значение обобщенных знаний не показано. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при несоответствии ответа 
заданному вопросу, использовании при ответе ненадлежащих нормативных и иных 
источников, когда ответ представляет собой разрозненные знания с существенными 
ошибками по вопросу. Присутствуют фрагментарность, нелогичность изложения. 
Обучающийся не осознает связь обсуждаемого вопроса по билету с другими объектами 
дисциплины. Отсутствуют выводы, конкретизация и доказательность изложения. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 

 

Оценочные средства для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья выбираются с учетом их индивидуальных психофизических особенностей. 

– при необходимости инвалидам и лицам с ограниченными возможностями 
здоровья предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на экзамене; 

– при проведении процедуры оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья предусматривается использование технических 
средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями; 

– при необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине может 
проводиться в несколько этапов. 



Процедура оценивания результатов обучения инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья по дисциплине (модулю) предусматривает предоставление 
информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 
информации:  

Для лиц с нарушениями зрения:  
– в печатной форме увеличенным шрифтом,  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями слуха:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:  
– в печатной форме,  
– в форме электронного документа.  
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
 

ГЛОССАРИЙ 

Андагогика - отрасль педагогической науки, охватывающей теоретические и 
практические проблемы образования, обучения и воспитания взрослых 

Воспитание - планомеpное и целенапpавленное воздействие на сознание и 
поведение человека с целью фоpмиpования опpеделенных установок, пpинципов, 
ценностных оpиентаций; 

-социальное, целенапpавленное создание условий (матеpиальных, духовных, 
оpганизационных) для pазвития человека.  

  Веб-квест - специальным образом, организованный вид самостоятельной 
исследовательской деятельности, для выполнения которой студенты осуществляют поиск 
информации в сети Интернет по указанным адресам. 

Деловая игра – имитация, моделирование, упрощенное воспроизведение реальной 
ситуации в игровой форме; способ воссоздания предметного и социального содержания 

профессиональной деятельности, моделирования систем отношений, характерных для 
данного вида практики. 

Дескрипторы –  это описание того, что должен знать, понимать и/или уметь студент 
по завершении учебной программы   

Дидактика – теория обучения – научная дисциплина, объектом которой выступает 
процесс обучения, включающий в себя органично взаимосвязанные преподавание и учение, 
а предметом – закономерные связи и отношения, функционирующие в данном процессе, 
содержание образования, принципы, организационные формы, способы и средства 
реализации целей обучения. 

Дидактическая единица - структурная часть основной и/или дополнительной 
образовательной программы, представляющая собой некоторый логически упорядоченный 
объем содержания отдельной учебной дисциплины или имеющая междисциплинарный 
характер, направленная на достижение студентом конкретных знаний, умений, навыков в 
целях освоения универсальных (общих) и/или предметно-специализированных 
(профессиональных) компетенций. 

Дискуссия (от латинского «discussio»-рассмотрение, исследование) – публичное 
обсуждение какого-либо спорного вопроса, проблемы. При этом обсуждаемый вопрос 
должен быть сложным, важным, неоднозначным по подходу и толкованию, т.е. предполагать 
альтернативные ответы. 

Игра - активность индивида, направленная на условное моделирование некоей 
развернутой деятельности; форма деятельности в условных ситуациях, направленная на 
воссоздание и усвоение общественного опыта, фиксированного в социально закрепленных 
способах осуществления действий предметных, в предметах науки и культуры 



Игромоделирование – процесс моделирования в условиях игры и обеспечение 
возможности осуществления данной модели в реальности.  

Игровая модель: социальный контекст. Комплект ролей и функций игроков, 
сценарий, правила игры. 

Интерактивное обучение – это специальная форма организации познавательной 
деятельности, способ познания, осуществляемый в форме совместной деятельности 
студентов, при которой все участники взаимодействуют друг с другом, обмениваются 
информацией, совместно решают проблемы, моделируют ситуации, оценивают действия 
других и свое собственное поведение, погружаются в реальную атмосферу делового 
сотрудничества по разрешению проблемы. 

Картирование знаний (knowledge mapping) –  метод, предполагающий 
представление в наглядном структурированном виде основных характеристик компетенции 
(структура, уровни формирования, методы формирования и оценки). Данный метод, в том 
числе, применяется при разработке паспорта и программы формирования компетенции.  

Качество   образования - социальная категория, определяющая состояние и 
результативность процесса образования в обществе, его соответствие потребностям и 
ожиданиям общества (различных социальных групп) в развитии и формировании 
гражданских, бытовых и профессиональных компетенций личности. 

Кейс - это события, реально произошедшие в той или иной сфере деятельности и 
описанные авторами для того, чтобы спровоцировать дискуссию в учебной аудитории, 
"сподвигнуть" обучающихся к обсуждению и анализу ситуации, и принятию решения; 

- это "моментальный снимок реальности", "фотография действительности". Кейс 
представляет собой не просто правдивое описание событий, а единый информационный 
комплекс, позволяющий понять ситуацию. 

Компетенция - это способность применять знания, умения и личностные качества для 
успешной деятельности в определенной (профессиональной) области. 

Компетентностный подход –  подход, акцентирующий внимание на результате 
образования, причем в качестве результата рассматривается не сумма усвоенной 
информации, а способность человека действовать в различных ситуациях.  

Компетентностная модель выпускника вуза по направлению 

подготовки (специальности) –  комплексный интегральный образ конечного 
результата образования в вузе по направлению подготовки (специальности), в основе 
которого лежит понятие «компетенция». 

Контроль в педагогическом процессе - процедура оценочной деятельности, 
включающая в себя действия с использованием разнообразных педагогических мер и 
методов измерений по получению информации о ходе и результатах обучения. 

Метод обучения – это система последовательных взаимосвязанных действий 
преподавателя и учащихся, обеспечивающих усвоение содержания образования. Метод 
обучения характеризуется тремя признаками: обозначает цель обучения, способ усвоения, 

характер взаимодействия субъектов обучения. Каждый метод обучения призван отразить 
специфику проявления в нём этих признаков, а совокупность методов должна обеспечить 
достижение всех целей воспитывающего обучения. 

Метод кейс-стади (саsе sтudy от английского «case» -случай) обучение на основе 
реальных ситуаций. 

Ментальные карты (майндмэппинг, mindmapping)  или  интеллект-карты  - 

эффективная техника визуализации мышления в  форме альтернативной записи для анализа 
и систематизации  информации, для создания  и записи новых идей, принятия решений и т.д., 
т.е. 

-графическое выражение процесса ассоциативного мышления, является естественным 
продуктом деятельности человеческого мозга. 

Научно-исследовательская работа студента – обучение студентов основам 
исследовательского труда, привитие им определённых навыков; 



- особый вид учебной деятельности студентов, заключается в том, что студент должен 
осуществлять по возможности самостоятельную научно-исследовательскую деятельность, 
вникая в детали будущей профессии под чутким руководством заранее выбранного научного 
руководителя. 

Обучение -  совместная деятельность преподавателя и субъектов учения, имеющая 
своей целью развитие субъектов учения, формирование у них знаний, умений, навыков - 

элементов мировоззрения, будущей прагматической (профессиональной) или учебной 
деятельности. 

Обученность — это система знаний, умений и навыков, 
соответствующая ожидаемому результату обучения. 

Обучаемость - индивидуальные показатели скорости и качества усвоения человеком 
знаний, умений и навыков в ходе обучения. 

Образовательная услуга - это деятельность вуза, его подразделений и 
преподавателей по реализации образовательной программы и ее элементов для 
удовлетворения требований потребителей образовательной услуги. 

Образовательная программа - это совокупность учебно-методической 
документации, включающей в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие воспитание и 
качество подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практик, календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 
реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Образовательный процесс - это процесс формирования нового уровня 
теоретических знаний, практических умений, навыков и компетенций обучающихся. 

Образовательный мониторинг - это система организации сбора, хранения, 
обработки и распространения информации о функционировании образовательной системы, 
обеспечивающая непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование ее развития.  

 Образовательная среда – система влияний и условий формирования личности, а 
также возможности для её развития, содержащиеся в социальном и пространственно-

предметном окружении. 
Образовательные технологии - Систематический метод планирования, применения 

и оценивания всего процесса обучения и усвоения знаний путём учета человеческих и 
технических ресурсов, и взаимодействия между ними для достижения более эффективной 
формы образования. (ЮНЕСКО (1986)) 

Область исследований теории и практики (в рамках системы образования), имеющей 
связи со всеми сторонами организации педагогической системы для достижения 
специфических и потенциально-воспроизводимых педагогических результатов.  
(Митчелл П.) 

Научное планирование, организация, оценивание и коррекция педагогического 
процесса в целях повышения его эффективности, дающее гарантированный результат 
(Пикан В.В.). 

Оценка учебно-познавательной деятельности: процесс анализа – синтеза, сравнения, 
выявления смысла, информации, словесные комментарии - выражается в оценочных 
суждениях и заключениях педагога, которые могут быть сделаны в устной или письменной 
форме. 

Основные объекты стандартизации - содержание образования, его структура, 
объем учебной нагрузки, уровень подготовки учащихся. 

Отметка является количественным выражением оценки.  
Паспорт (карта) компетенции – это обоснованная совокупность вузовских 

требований к уровню сформированности компетенции по окончании освоения основной 
образовательной программы (ООП).    

Педагогическая деятельность – это целенаправленное, мотивированное воздействие 
педагога, ориентированное на всестороннее развитие личности и подготовку воспитанника к 



жизни в современных социокультурных условиях, что достигается  организацией личностно-

развивающей среды и управлением разнообразными видами деятельности студентов. 
Портфолио - современная образовательная технология накопления и систематизации 

информации, основанная на методе аутентичного оценивания результатов   образовательной 
и профессиональной деятельности (портфолио - технология) либо как портфолио - продукт.  

Преподавание -  деятельность преподавателя по выбору необходимых субъекту 
учения элементов объективного опыта человечества и управлению процессом их усвоения 
субъектами учения в обучении. 

Профессионально-субъектная позиция специалиста – это осознание себя 
профессионалом, причём профессия осознаётся не как набор квалификационных 
характеристик, а как образ жизни. 

Проблема - задача, котоpая не может быть pешена на основе имеющихся теоpий и 
алгоpитмов. 

Проблематизация – механизм, лежащий в основе вскрытия проблемности объекта 
субъектом, материализованный в данной проблемной задаче. 

Проблемная ситуация - такой способ изложения учебного материала, пpи котоpом 
субъект учения вынуждается самостоятельно дополнить изученное или сделать из него 
вывод, используя уже имеющиеся у него знания, умения, навыки. 

Проблемная задача - учебная задача, pешение котоpой подготовлено изученным 
матеpиалом, тpебующая от субъекта учения самостоятельных дополнений изученного 
матеpиала на основе уже сфоpмиpованных у него качеств. Проблемный метод предполагает 
следующие шаги: проблемная ситуация => проблемная задача => модель поисков решения 
=> решение 

Проблемно-ориентированное обучение (ПОО) - 
– это  методология преподавания, основанная на особой педагогической стратегии, 

которая позволяет усваивать материал через осознание и понимание реальных клинических 
ситуаций; 

- полноценное освоение проблемы, посредством сбора и изучения необходимой 
информации и формирования конкретных решений.  

PBL – Problem Based Learning - технология обучения, основанная на проблеме. 
Профессиональная компетентность преподавателя вуза – интегральная 

характеристика специалиста, которая определяет его способность решать профессиональные 
проблемы и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных ситуациях 
педагогической деятельности в системе высшего и послевузовского образования. 

Профессионально-педагогическая подготовка преподавателей медицинского вуза 
- составная часть системы непрерывного образования, обеспечивающая приведение 
профессионально значимых компетенций в соответствие с требованиями квалификационной 
характеристики, обеспечение деятельностной позиции в процессе обучения, 

способствующей становлению опыта целостного системного видения профессиональной 
деятельности, системного действия в ней, решения новых проблем и задач. Это понятие 
предполагает, что собственно основой подготовки преподавателей является педагогическая 
составляющая, а отражающая особенности и специфику подготовки преподавателей 
образовательных учреждений медицинского образования, имеющих особые объект и задачи 
обучения, получает наименование «профессиональной» 

Руководство по качеству – документ, описывающий систему менеджмента качества 
организации (университета). 

Самостоятельная работа студентов – это планируемая работа студентов, 
выполняемая по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его 
непосредственного участия. 

Система менеджмента – система для разработки политики и целей в области 
качества, а также достижения этих целей. 



Ситуационная задача - учебная задача, сфоpмулиpованная в теpминах и условиях 
конкpетной ситуации, с котоpой может встpетиться на пpактике субъект учения. 

CBL - Сase Based Learning - кейс-технология -способ обучения, при 

 котором обучающиеся рассматривают одну или несколько конкретных ситуаций или 
задач с целью усвоения теоретической информации и овладения навыками 
профессиональной деятельности. 

Содержание образования - специально отобранная и признанная обществом 
(государством) система элементов объективного опыта человечества, усвоение которой 
необходимо для успешной деятельности индивида в избранной им сфере общественно-

полезной практики. 
Содеpжание обучения - совокупность тех действий, которые выполняет 

преподаватель и учебная группа для усвоения субъектами учения выбранной для изучения 
на конкретном занятии части содержания объективного опыта человечества 

Структуpа деятельности - совокупность и взаимосвязь процессов от появления 
потребности до ее удовлетворения. 

Творческая задача -  задача, способ pешения котоpой объективно неизвестен. 
Технология обучения – выстроенная на основе законосообразности логическая 

последовательность операций, отражающая путь гарантированного достижения 
дидактической цели 

ТBL – Теam Based Learning – технология обучения студентов работать в команде. 
Управление   качеством   образования - это приведение системы к стандарту. 
Улучшение качества –  часть менеджмента качества, направленная на увеличение 

способности выполнить требования к качеству. 
Устойчивый успех - результат способности образовательной организации решать 

поставленные задачи и добиваться достижения долгосрочных целей. 
Учебно-исследовательская работа студента - выполняется в отведенное 

расписанием занятий учебное время по специальному заданию в обязательном порядке 
каждым студентом. Основной задачей УИРС является обучение студентов навыкам 
самостоятельной теоретической и экспериментальной работы, ознакомление с реальными 
условиями труда в лаборатории, в научном коллективе. 

Учение - деятельность индивида по усвоению учебной инфоpмации (объекта 
изучения, содеpжания учебной дисциплины).  

Учебное задание - пpием обучения, состоящий в тpебовании пpеподавателя 
выполнить какие-либо учебные действия с целью усвоения субъектом учения опpеделенного 
содеpжания учебной дисциплины (в том числе с целью фоpмиpования навыков). 

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего 
образования (ФГОС ВО) – это совокупность требований, обязательных при реализации 
основных образовательных программ высшего профессионального образования 
образовательными учреждениями, имеющими государственную аккредитацию.               

Цели образования - развитие субъекта, усвоение им содержания образования, 
формирование у субъекта определенных ценностных ориентаций. 

Цель обучения - формирование у субъекта учения определенного вида 
деятельности. 

 


