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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целями освоения дисциплины «Основы педагогики и психологии высшей школы» 

являются:  
формирование у обучающихся готовности к осуществлению профессиональной пе-

дагогической деятельности в сфере высшего образования; 
формирование и развитие общепрофессиональных компетенций в области высшего 

образования для успешного решения профессиональных задач. 
Задачи дисциплины: 
формирование профессионального мышления, развитие системы ценностей, смыс-

ловой и мотивационной сфер личности преподавателя высшей школы;  
приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 

организации профессионального общения и взаимодействия, принятия индивидуальных и 
совместных решений, рефлексии и развития деятельности преподавателя высшей школы;  

приобретение опыта по реализации основных образовательных программ и учеб-
ных планов высшего профессионального образования на уровне, отвечающем федераль-
ным государственным образовательным стандартам. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
Дисциплина «Основы педагогики и психологии высшей школы» базируется на 

знаниях, полученных в ходе изучения дисциплин: «История и философии науки». 
Данная дисциплина формирует базовые знания и умения, необходимые для про-

хождения педагогической практики, в ходе которой осуществляется научное планирова-
ние и организация учебного процесса на уровне преподавания отдельных дисциплин. 

 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Дисциплина должна формировать следующие компетенции: 

Формируемые компетенции 
(код компетенций) 

Планируемые результаты обучения по дис-
циплине 

УК-5 – способностью следовать этическим 
нормам в профессиональной деятельности 

Знать: 
формулировать педагогическую задачу;  
определить место педагога в системе 
образовательного учреждения и процесса. 
Уметь:  
осуществлять профессиональную деятель-
ность в соответствии с этическими норма-
ми.   
 Владеть:  
 навыками формирования коммуникации и 
оптимальной психологической дистанции; - 
принятия решения по выходу из конфликт-
ных ситуаций; оценки знаний, умений и 
навыков обучающихся соблюдая этические 
нормы 

ОПК-3 –  готовностью к преподавательской 
деятельности по образовательным про-
граммам высшего образования 

Знать: 
основы педагогики и психологии высшей 
школы; принципы и закономерности педа-
гогического процесса; основные концепции 
обучения и методы воспитания; норматив-
ные документы, регламентирующие про-
цесс образовательной деятельности; систе-
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му методического обеспечения учебного 
процесса; сущность философского подхода 
к передаче профессиональных знаний.  
Уметь: 
использовать знания ппедагогики и психо-
логии на практике; планировать педагоги-
ческую деятельность; использовать норма-
тивные документы при организации учеб-
ного процесса; разрабатывать методическое  
обеспечение учебного процесса; использо-
вать результаты научных исследований в 
преподавании экономических дисциплин; 
разрабатывать концептуальные подходы к 
организации процесса передачи знаний; 
психологически оценивать ситуацию взаи-
модействия в группе обучающихся и 
управлять ее мотивацию к обучению. 
Владеть:  
методами организации педагогической де-
ятельности; технологией проектирования 
образовательного процесса на уровне выс-
шего образования; способами и приёмами 
разработки различных элементов системы 
методического обеспечения; методами 
руководства самостоятельной, в т. ч. науч-
но-исследовательской работой студентов-  

ПК-3 – способность применять современ-
ные методы и методики преподавания спе-
циальных дисциплин и разрабатывать 
учебно-методическое обеспечение эконо-
мических дисциплин  

Знать:  
основы педагогики и психологии высшей 
школы; образовательные и воспитательные 
концепции в высшей школе, современные 
подходы к моделированию педагогической 
деятельности. 
Уметь:  
применять инновационные методы в обра-
зовательном процессе; формировать моти-
вацию учебной деятельности обучающихся 
в высших учебных заведениях. 
 Владеть:  
  образовательными технологиями по про-
граммам высшего образования в области 
преподавания экономических дисциплин 

 

 

4.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
4.1. Структура дисциплины (модуля) 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа, форма 

контроля  экзамен. 
 

Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) с указанием отве-
денного на них количества академических часов и видов учебных занятий:   
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Наименование и краткое содержание 
разделов и тем дисциплины (модуля)  

Контактная работа  ( работа во 
взаимодействии с преподавате-

лем), акад. часы 

Самостоя-
тельная 
работа 

обучающе-
гося  

лекции практиче-
ские за-
нятия 

всего  
 

оч
но 

за-
оч
но 

оч
но 

за-
очно 

очно за-
очно 

очно за-
очно 

Раздел 1. Общие педагогики высшей 12 2 18 4 40 6 24 52 

Тема 1.1 Педагогика высшей школы как наука: объект, предмет, основные категории пе-
дагогики высшей школы как науки. Методологические основы современной педагогики 
высшей школы. Основные уровни методологии педагогики высшей школы: философский, 
общенаучный, конкретно-научный и технологический. Информационно-синергетический, 
системный, личностно-деятельностный, акмеологический, компетентностный, аксиологи-
ческий и др. подходы, их практическая реализация в профессиональной подготовке специ-
алистов. Приоритетные задачи педагогики высшей школы как науки 

Тема 1.2. Развитие высшего образования в России и за рубежом на современном этапе: 
экскурс в историю развития высшего образования. Характерные черты зарубежной выс-
шей школы развитых стран. Основные тенденции развития мирового образовательного 
пространства. Основные направления деятельности ЮНЕСКО. Содержание Нормативных 
документов ЮНЕСКО, определяющих задачи высшего образования в мировой образова-
тельной практике. Сущностные черты новой образовательной парадигмы отечественной 
системы образования. Принципы реформирования российской образовательной системы. 
Содержание структурных компонентов системы высшего образования в РФ. Характерные 
черты основных видов высших образовательных учреждений РФ и др. Болонский процесс 
как интеграция высшего образования России в европейское образовательное пространство. 
Инновационность, конкурентоспособность и прогностичность как парадигмальные прин-
ципы саморазвития высшего образования в XXI веке. 
Тема 1.3. Педагогический процесс в высшей школе как система: системные свойства педа-
гогического процесса. Структура педагогического процесса. Закономерности обучения в 
высшей школе. Принципы организации обучения в высшей школе. Программные докумен-
ты, отражающие содержание профессиональной подготовки специалистов. Федеральный 
государственный образовательный стандарт высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО), его функции. Особенности ФГОС ВО 3-его поколения. Учебные планы. 
Учебные программы. 
Тема 1.4. Современные педагогические формы и технологии обучения в высшей школе: 
история развития форм организации обучения в высшей школе. Классификация форм обу-
чения. Интерактивные формы обучения (классификация по основанию «монолог-диалог»). 
Характерные черты интерактивного обучения. Лекция как ведущая форма обучения в вузе. 
Классификация лекций. Нетрадиционные формы проведения лекций: проблемная лекция, 
лекция – визуализация, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными ошибками, 
лекция – пресс-конференция и др. Функции и виды семинаров. Специфика проведения ин-
терактивного семинара. Вебинары. Практические занятия. Лабораторные работы. 
Классификация технологий образования в высшей школе. Традиционная классификация: 
структурно-логические, игровые, компьютерные, диалоговые, тренинговые. Инновацион-
ные подходы к обучающим технологиям. Радикальные: попытка перестройки всего про-
цесса обучения на основе компьютерной технологии; комбинаторные: соединение ранее 
известных элементов (новый метод обучения как необычное сочетание известных приемов 
и способов); модифицирующие (совершенствующие): улучшение, дополнение имеющейся 
методики обучения без существенного ее изменения. Интерактивные технологии как по-
строенные на целенаправленной, специально организованной групповой и межгрупповой 
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деятельности, обратной связи между всеми ее участниками. 
Тема 1.5. Качество образования в высшей школе. Оценка качества образования: качество 
профессионального образования: сущность, функции, содержание. Управление качеством 
образования в вузе. Оценка качества профессионального образования как составляющая 
системы управления качеством. Значение и роль оценки качества профессионального об-
разования в профессиональной подготовке специалистов. Сущность, принципы, виды и 
формы контроля в вузе. Балльно-рейтинговая система оценки в профессиональном образо-
вании: современное состояние и перспективы. Самостоятельная работа как вид познава-
тельной деятельности аспирантов, как организационная форма обучения, как метод и сред-
ство обучения. Основные виды самостоятельной работы аспирантов. Организационно-
методическое обеспечение самостоятельной работы аспирантов. Технологии организации 
самостоятельной работы аспирантов. Система контроля самостоятельной работы аспиран-
тов. Критерии оценок результатов самостоятельной работы аспирантов. Научное исследо-
вание аспирантов как основная часть обучения и подготовки квалифицированных специа-
листов. Организация НИ, различные его формы: рефераты, доклады и т.д. Проект как вид 
НИ аспиранта. Работа с информационными источниками при выполнении самостоятель-
ной учебной деятельности и НИ аспиранта. 
Тема 1.6. Научно-педагогическая деятельность преподавателя высшей школы: требования 
к личности преподавателя высшей школы России: история и современность. Научная дея-
тельность преподавателя вуза: значение, содержание, структура. Мотивация научной дея-
тельности. Гностический, конструктивный, коммуникативный, организаторский компо-
ненты научной деятельности преподавателя. Характеристика профессиональных умений 
преподавателей в зависимости от стажа педагогической деятельности и научного опыта. 
Характеристика педагогической деятельности преподавателя вуза. Взаимовлияние научной 
и педагогической деятельности преподавателей вуза. Требования к личности педагога-
ученого. Творческие способности 
Раздел 2. Основы психологии высшей 

школы 

12 4 16 2 28 6 16 69 

Тема 2.1 Особенности психологии как науки: общее понятие о психологии как науке, ис-
торический обзор становления предмета психологической науки. Основные направления 
современной психологической науки. Становление психологии высшей школы в историче-
ском аспекте. Специфика гуманитарного знания применительно к психологии высшей 
школы. Структура современной психологии. Основные отрасли и направления, которые 
сформировались на сегодняшний день в психологической науке. Место и роль психологии 
высшей школы. Предмет и основные задачи психологии высшей школы. Общее понятие о 
психологии высшего образования. Объект, предмет, задачи, функции и понятийный аппа-
рат психологии высшего образования. Методы психологических исследований в образова-
нии. Взаимосвязь и взаимодействие познавательных и эмоциональных процессов в психи-
ческом акте. Взаимосвязь и взаимозависимость познавательных и эмоциональных процес-
сов в структуре психического акта. Единство сознательных и предсознательного (бес- и 
сверхсознательного) в психической активности субъекта. Уровни развития психики. Со-
знание и рефлексивность.Целостность психической активности субъекта в образовании. 
Представление о субъекте (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.). Условия 
реализации целостности психической активности субъекта в высшем образовании. Поня-
тие установки. Роль установки студентов в успешном образовании. Мотивация и обучение. 
Изучение мотивации студентов в образовании. 
Тема 2.2 Понятийная схема социально-психологического анализа конфликта в профессио-
нальной деятельности (том числе педагогической). Понятие и сущность конфликтной ком-
петентности в педагогической деятельности: понятие педагогического конфликта.  Сущ-
ность конфликта и особенности его проявления в педагогическом процессе. Типология 
конфликтов в педагогической деятельности. Противоречия педагогической деятельности, 
их объективное и субъективное содержание.  Понятие педагогического конфликта, его 
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структура и динамика. Субъекты ПК. Интересы и потребности в ПК. Профилакти-
ка конфликтов в педагогической деятельности. 
Тема 2.3 Культура речевого поведения педагога в образовательной деятельности: понятие 
культуры речи. Нормы русского литературного языка. Норма как социальное явление. Речь 
правильная и речь хорошая. Информативная насыщенность, смысловая полнота, точность 
и ясность речи, богатство и разнообразие, логичность, чистота, уместность речи.  
Понятие речевого этикета. Речевой этикет и этика. Функции речевого этикета. Основные 
требования современного русского речевого этикета (нормы и этикетные традиции): сдер-
жанная манера общения; выбор адекватной формы обращения; владение устойчивыми ре-
чевыми формулами при знакомстве, прощании, при выражении совета, благодарности, от-
каза и т.п.; соблюдение коммуникативных табу и императивов; некатегоричность и акцен-
тирование позитива в общении; умение вести светское общение; демонстрация общей 
культуры речи. Роль речевого этикета в стандартных ситуациях делового общения. Осо-
бенности невербальных средств общения в русской речевой традиции. Характеристика ос-
новных невербальных средств общения и этикетность невербального поведения в деловом 
общении. «Язык внешнего вида» (язык телодвижений и жестов). Функции жестов в обще-
нии (изобразительная, реагирующая, указательная, регулирующая). Взаимодействие же-
стов и мимики, жестов и телодвижений в процессе общения. Особенности невербального 
поведения. Виды невербальных сигналов. 
Тема 2.4 Психология личности студента: проблема адаптации студентов к вузу. Движущие 
силы, условия и механизмы развития студента в вузе. Развитие творческого мышления 
студентов в процессе обучения. Особенности проявления внутриличностных противоречий 
в процессе формирования коммуникативной компетентности. Психологические проблемы 
студентов как деструктивный фактор самораскрытия. Развитие навыков самопрезентации 
студентов вуза. Закономерности доверительного общения студентов вуза. Мотивация 
учебной деятельности студентов. Развитие межличностных отношений в студенческом 
возрасте. 
Тема 2.5 Психология личности преподавателя в высшей школе: психологические трудно-
сти преподавателей высшей школы на различных этапах профессионального пути. Труд-
ности межличностного общения молодых преподавателей вуза. Влияние Я-концепции 
преподавателя на стиль поведения. Сущность Я-концепции преподавателя и особенности 
ее трансляции. Самоуважение как фактор психологического здоровья преподавателя. 
Стиль общения преподавателя как детерминанта самопрезентации. Особенности межлич-
ностной коммуникации преподавателя и студента. Коммуникативно – личностный потен-
циал влияния преподавателя вуза. Типы личного влияния. Особенности межличностного 
восприятия преподавателем студентов. Агрессивно-конфликтное взаимодействие препода-
вателя: причины, коррекция. Профессиональный стресс: сущность, механизмы, регуляция. 
Структура педагогических способностей. Установки преподавателя и стили педагогиче-
ского общения. Проблема педагогического мастерства. Психологический портрет совре-
менного педагога.  
Тема 2.6 Психология деятельности и проблемы обучения в высшие школы: мировые тен-
денции развития высшего образования в XXI веке. Роль высшего образования в современ-
ной цивилизации. Фундаментализация образования в высшей школе. Гуманизация и гума-
нитаризация образования в высшей школе. Интеграционные процессы в современном об-
разовании. Информатизация образовательного процесса. Современные тенденции развития 
отечественной и зарубежной психологии высшего образования. Категория образа. Образ 
мира как многоуровневая система представлений человека о мире, о других людях, о себе 
и своей деятельности. Общее понятие о деятельности. Психологическая структура дея-
тельности и «деятельностная» трактовка психики. Познавательные процессы: внимание, 
память, мышление, ощущение, восприятие, воображение. Функциональная структура по-
знавательных процессов и понятие «образ мира». Понятия планомерного формирования 
умственных действий. Стимульная парадигма функциональной структуры познавательных 



8 
 

процессов. Деятельностная парадигма и ее сущность. Учебная деятельность и ее содержа-
ние. Теория планомерного формирования умственных действий и понятий как пример по-
следовательного воплощения деятельностного подходя к обучению. Идеи интериоризации. 
Этапы формирования умственных действий и понятий. Типы ориентировочной основы 
действия или типы учения. Учет особенностей развития познавательных процессов сту-
дентов в процессе деятельности преподавателя. Возможности и ограничения использова-
ния метода планомерного формирования умственных действий и понятий в высшей школе 
Экзамен        36 9 
Итого 24 6 34 8 58 14 86 130 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
В процессе изучения дисциплины используются не только традиционные техноло-

гии, формы и методы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактив-
ные формы проведения занятий: лекции, семинарские занятия, решение ситуационных 
задач, дискуссии, мастер-классы и занятия с приглашением работников правоохранитель-
ных органов. 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы и форм контроля (текущего, рубежного и итогового) их 
освоения представлен отдельным документом в виде фонда оценочных средств (ФОС). 

 
7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИС-

ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Перечень учебно-методического и информационного обеспечения дисциплины 

представлен отдельным документом в виде МОД. 
 
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ-

ЛЯ) 
 

8.1. Специализированные аудитории – компьютерное оборудование для проведе-
ния презентаций, мультимедийная доска 

8.2. Учебно-лабораторное оборудование – мультимедийный проектор, ноутбук, 
мультимедийные презентации, интерактивная доска, компьютерный класс. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИС-
ЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Основными видами учебных занятий для студентов по данному курсу учебной дис-
циплины являются: лекции, практические занятия и самостоятельная работа студентов. 

Методические указания к лекционным занятиям.   На лекциях обучающиеся полу-
чают основы теоретических знаний курса. Чтобы данный метод обучения был эффектив-
ным, рекомендуется:  

- записать материал лекции, обратив особое внимание на его основные положения 
и понятия, выводы;  

- принять участие в обсуждении проблемных вопросов лекции; 
- после лекции перечитать записанное и выделить главное;  
- обозначить, что в предложенном материале не совсем понятно и вызывает вопро-

сы, чтобы найти ответ в рекомендуемой литературе или обратиться к преподавателю во 
время консультации или занятия; 
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- структурировать материал с помощью пометок на полях в соответствии с пример-
ными вопросами для подготовки;  

- ознакомиться с материалами учебника на тему лекции;  
- в целях углубления знаний обратиться к дополнительной литературе, рекоменду-

емой преподавателем по данной теме, сделать выписки из нее; 
- подобрать свои примеры к изложенным на лекции положениям. 

В процессе лекционного занятия студент должен выделять важные моменты, выво-
ды, основные положения, выделять ключевые слова, термины. Обозначить вопросы, тер-
мины, материал, который вызывает трудности, пометить и попытаться найти ответ в ре-
комендуемой литературе или сети «Интернет». Если самостоятельно не удаётся разо-
браться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на кон-
сультации, на занятии. Студенту рекомендуется во время лекции участвовать в обсужде-
нии проблемных вопросов, высказывать и аргументировать своё мнение. Это способству-
ет лучшему усвоению материала лекции и облегчает запоминание отдельных выводов. 
Прослушанный материал лекции студент должен проработать. От того, насколько эффек-
тивно это будет сделано, зависит и прочность усвоения знаний. Рекомендуется перечитать 
текст лекции, выявить основные моменты в каждом вопросе, затем ознакомиться с изло-
жением соответствующей темы в учебниках, проанализировать дополнительную учебно-
методическую и научную литературу по теме, расширив и углубив свои знания. В процес-
се рекомендуется выписывать из изученной литературы и подбирать свои примеры к из-
ложенным на лекции положениям. 

Методические рекомендации студентам к практическим занятиям. Практические за-
нятия призваны закрепить и углубить теоретический материал отработать навыки реше-
ния задач и системного анализа ситуаций. При подготовке к практическим занятиям сту-
дентам рекомендуется:  

 - определить объем теоретического материала, который необходимо усвоить; 
 - изучить лекционные материалы по вопросам, вынесенным на обсуждение; 
 - прочитать рекомендованную литературу, делая необходимые выписки; 

- отметить положения, которые требуют уточнения, и возникшие вопросы;  
- письменно выполнить практическое задание. 

Методические рекомендации студентам к самостоятельной работе. Самостоятельная 
работа студентов является составной частью их учебной работы и имеет целью закрепле-
ние и углубление полученных знаний, умений и навыков, поиск и приобретение новых 
знаний. К ней относится освоение теоретического материала на основе лекций, основной 
и дополнительной литературы, подготовка к практическим занятиям. Преподаватель сти-
мулирует самостоятельное, углублённое изучение материала обучающимися, руководит 
самостоятельной работой студентов и осуществляет контроль за ней.  

Перед каждым практическим занятием студент изучает план занятия с перечнем тем 
и вопросов, списком литературы и домашним заданием по вынесенному на занятие мате-
риалу. При подготовке к занятию и выполнении домашних заданий студенту рекоменду-
ется: 

- проработать конспект лекций; 
- изучить основную и дополнительную литературу; 
- ознакомиться с решением типовых задач (при наличии); 
- выполнить домашние задания; 
- при затруднениях сформулировать вопросы к преподавателю. 

В конце каждого практического занятия студенты получают домашнее задание для за-
крепления пройденного материала. Сложные вопросы выносятся на обсуждение на заня-
тиях или на индивидуальные консультации. 
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