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1. Цель и результаты дисциплины (модуля) 

     Целью изучения дисциплины является подготовка будущих научных 

и научно-педагогических кадров  высших учебных заведений к профессиональ-

ной педагогической деятельности и обеспечение их профессиональной компе-

тентности, невозможной без необходимого минимума базовых знаний в области 

педагогики высшей школы и умений их применять в образовательном процессе, 

а также  формирование общепрофессиональных и профессиональных знаний, 

умений, навыков, необходимых для решения профессиональных задач в науч-

но-исследовательской деятельности в области образования и социальной сфе-

ры.   

 

     Изучение дисциплины направлено на решение следующих задач:  

- освоение основных концепций, законов и закономерностей теории вос-

питания и дидактики; современных технологий обучения; методов, приемов, 

форм организации учебной деятельности обучающихся; содержания процесса 

воспитания в вузе, а также приобретение опыта применения теоретических зна-

ний в педагогическом проектировании;  

- формирование убежденности в том, что знания в области педагогики 

высшей школы помогут будущему преподавателю утвердиться в понимании 

значимости педагогики в процессе становления профессионально-

компетентной личности, формирования ее мировоззрения и ценностного отно-

шения к миру и человеку;  

- подготовка к выполнению следующих видов профессиональной дея-

тельности: организация и обеспечение учебно-воспитательного процесса в вузе; 

применение активных форм обучения и воспитания обучающихся; организация 

и активизация учебно-познавательной, духовно-нравственной и смыслотворче-

ской деятельности аспирантов. 

          В результате изучения дисциплины обучающиеся должны:  

Знать:  

- сущность и значение основных образовательных программ высшего об-

разования;   

- основные концепции, законы и закономерности теории воспитания и ди-

дактики высшей школы;  

- современные стратегии обучения; методов, приемов, форм организации 

образовательной деятельности обучающихся;  

- целевые установки, содержание и технологии процесса воспитания в ву-

зе;  

- сущность и задачи  педагогического проектирования;  

- характеристики личностно-развивающей образовательной среды;   

- назначение индивидуальных образовательных маршрутов;  

- структуру основных образовательных программ;  

- алгоритм (технологию) педагогического проектирования;  

- различия между процессами моделирования и проектирования;  

- нормативные модели как основу разработки проектов;  



 

- сущность личностно-развивающей образовательной среды, в которой 

реализуется жизнедеятельность  и профессиональное образование обучающих-

ся;  

- положения о разработке индивидуальных образовательных маршрутов;  

- технологии проектирования личностно-развивающей педагогической 

ситуации;   

- технологии диагностики качества личностно-развивающей образова-

тельной среды;  

- передовой опыт разработки индивидуальных образовательных маршру-

тов; 

Уметь:   

- анализировать современные стандарты высшего профессионального об-

разования, выявляя их ориентировку на формирование компетенций по различ-

ным направлениям подготовки специалистов;  

- эффективно применять современные образовательные технологии для 

реализации ОПОП;  

- оценивать качество образовательного процесса, опираясь на перечень 

профессиональных компетенций преподавателя вуза и знание признаков ситуа-

ции воспитания;  

- прогнозировать перспективные направления и технологии создания 

личностно-развивающей образовательной среды;  

- реализовывать в образовательном процессе основные шаги педагогиче-

ского проектирования;  

- моделировать конкретные материальные, коммуникационные и соци-

альные условия, обеспечивающие процессы преподавания и учения в профес-

сиональном образовании;  

- адаптировать к конкретным условиям такие педагогические технологии 

как:  

- технология педагогического диалога  (или коммуникативного развития);  

- игровая технология;  

- технология индивидуализированного обучения;  

- технология дистанционного и online обучения;  

- интерактивные технологии («кейс-метод», «портфолио»);  

- применять в практике технологии проектирования личностноразвиваю-

щей ситуации обучающегося, технологии проектной о деятельности;  

- разрабатывать образовательные программы и индивидуальные образо-

вательные маршруты; 

Владеть:   

- способностью планировать и организовывать освоение обучающимися 

ООП;   

- опытом проектирования рабочей программы учебной дисциплины по 

выбору;  



 

- опытом целеполагания в сфере педагогического проектирования и фор-

мулирования ожидаемого результата;  

- опытом отбора целесообразных в данных обстоятельствах педагогиче-

ских средств (средств диагностики, профессиональноличностного становления 

обучающегося);  

- опытом адаптации широко известных в педагогической практике обра-

зовательных программ и индивидуальных образовательных маршрутов,  

- опытом организации личностно-развивающей образовательной среды;  

- опытом самостоятельной творческой разработки педагогических 

средств, адекватных конкретной образовательной ситуации;   

- опытом разработки диагностического инструментария в соответствии с 

реализуемыми задачами;  

- опытом соотношения  цели личностно ориентированного образователь-

ного процесса с полученным результатом.  

 

Место дисциплины (модуля) в структуре Программы аспирантуры: обя-

зательная общенаучная дисциплина для аспирантов, обучающихся по научной 

специальности 1.5.15. Экология. 

 

Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием коли-

чества академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на само-

стоятельную работу обучающихся: Объем дисциплины (модуля) составляет 2 

зачетные единицы, всего 72 часа, из которых 38 часов составляет контактная 

работа студента с преподавателем (10 часов занятия лекционного типа, 30 

часов занятия семинарского типа, 2 часа мероприятия текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации), 30 часов составляет самосто-

ятельная работа обучающихся. 

 

2. Содержание дисциплины 

Тематический план дисциплины 

Наименование разделов  

и тем дисциплины  

Контактная работа  

(по учебным занятиям)  Самостоятель-

ное изучение 

разделов и тем  
Лекционные 

занятия  

Практические  

(семинарские) 

занятия 

Тема 1. Тенденции развития высшего обра-

зования в России и за рубежом. ФГОС про-

фессионального образования как ориентир  

деятельности преподавателя вуза  

1  3  3  



 

Тема 2. Профессиональный стандарт совре-

менного педагога как единство его трудовых 

функций, знаний, умений  
1  3  

  

3  

  

Тема 3. Методы обучения: объяснительно -

иллюстративный, репродуктивный, проблем-

ного изложения, частично-поисковый, иссле-

довательский  

1  4  4  

Тема 4. Инновационные методы обучения в 
высшем профессиональном образовании  

1  4  4  

Тема 5. Самостоятельная работа аспирантов 
как основа инновационного подхода к обу-

чению  
1  4  4  

Тема 6. Педагогический анализ учебного за-

нятия, современные требования к нему  
1  4  4  

Тема 7. Целевые ориентиры профессиональ-

ного воспитания, сформулированные во 

ФГОС ВО по различным направлениям под-

готовки. Теоретические и организационные 

основы работы куратора  

2  4  4  

Тема 8. Формирование  нравственных качеств 

и установок личности, мобильности и конку-

рентоспособности современного специалиста   

2  4  4  

Итого по дисциплине  10  30  30  

  

Тема 1. Тенденции развития высшего образования в России и за ру-

бежом. ФГОС профессионального образования как ориентир деятельности 

преподавателя вуза   

1.1. Педагогическая наука, ее место в системе научного человекознания.  

1.2. «Инновационное обучение». Тенденции развития высшей школы ин-

дустриально развитых стран.  

1.3. Современные стандарты высшего профессионального образования: 

назначение, структура, содержание.   

1.4. Положения системы менеджмента качества университета (СМКУ) как 

внутренние локальные акты вузов. 

Тема 2. Профессиональный стандарт современного педагога как 

единство его трудовых функций, знаний, умений  

2.1. Общая характеристика Профессионального стандарта педагога (педа-

гогическая деятельность в  дошкольном, начальном  общем, основном общем, 

среднем общем образовании) (воспитателя, учителя).  

2.2. Трудовые функции, знания, умения современного педагога.  



 

2.3. Критерии и показатели профессиональной компетентности совре-

менного педагога с позиции компетентностного и личностного подходов в об-

разовании.  

2.4. Информационно-коммуникационные  компетенции и технологии в 

деятельности современного педагога.  

Тема 3. Методы обучения: объяснительно-иллюстративный,  репро-

дуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый, исследователь-

ский.  

3.1. Научно-теоретическая функция дидактики.   

3.2. Принципы обучения в высшей школе.   

3.3. Метод обучения – способ организации познавательной деятельности 

студентов.   

3.4. Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктив-

ный, проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский.  

3.5. Идеи компетентностного подхода в дидактике высшей школы.  

3.6. Понятие УМК дисциплины, структура и содержание рабочей про-

граммы. Проектирование преподавателем вуза учебной программы дисципли-

ны (на примере курса по выбору «Планирование карьерного роста специали-

ста»).  

3.7. Понятие «технология обучения».  

3.8. Формы организации профессионального обучения.  

3.9. Стратегии обучения в высшей школе с позиции личностно-

развивающего образования: личностный, задачный, проблемный, диалогичный, 

компетентностный, проектный подходы в образовании.  

3.10. Форма организации учебного процесса.   

3.11. Семинарское занятие как форма организации учебного процесса.  

3.12. Профессионально и личностно-развивающий характер практическо-

го занятия в вузе.   

3.13. Образовательный потенциал учебных и производственных практик.  

Тема 4. Инновационные методы обучения в высшем профессиональ-

ном образовании  

4.1. Содержание образования.  

4.2. Личностный опыт как элемент содержания образования.  

4.3. Учебный процесс как цепь учебных ситуаций. Учебно-познаватель- 

ные задачи.   

4.4. Системообразующая функция целей образования в педагогической 

деятельности. Взаимосвязь выбора целей с содержанием, методами и средства-

ми обучения и воспитания.   

4.5. Типология методов обучения в высшей школе.  



 

4.6. Инновационные методы обучения в профессиональном образовании 

(имитационные, неимитационные)  

Тема 5. Самостоятельная работа аспирантов как основа инноваци-

онного подхода к обучению  

5.1. Виды и назначение самостоятельной работы обучающихся (СРО).   

5.2. Условия успешности СРО.  

5.3.  Уровни (типы) самостоятельной деятельности обучающихся (репро-

дуктивный, реконструктивный, творческий).   

5.4. Индивидуализация СРО.  

5.5. Приемы активизации СРО.   

5.6. Пути совершенствования СРО.   

5.7. Организационные формы СРО: традиционная и контролируемая 

аудиторная самостоятельная работа (КСР).   

5.8. Опыт организации КСР.  

Тема 6. Анализ учебного занятия, современные требования к нему 

          6.1. Учебное занятие как форма реализации конкретной цели процесса 

обучения.  

6.2. Структурные компоненты учебного занятия.  

6.3. Образовательная задача как системообразующая часть учебного заня-

тия.  

6.4. Разнообразие целей анализа учебного занятия.  

6.5. Критерии оценки качества лекции.  

6.6. Критерии оценки качества семинарского и лабораторно-практическо- 

го занятий.  

6.7. Блоки педагогической рефлексии личностно-развивающего характера 

(потенциала) учебного занятия в высшей школе: 1-й блок – целевой, 2-й блок – 

содержательный, 3-й блок – процессуальный.  

Тема 7. Целевые ориентиры профессионального воспитания, сфор-

мулированные во ФГОС ВО по различным направлениям подготовки. 

Теоретические и организационные основы работы куратора  

7.1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

7.2. Целеполагание в современном воспитании: содержание и технологии 

проектирования. Целевые ориентиры профессионального воспитания, сформу-

лированные во ФГОС ВПО по различным направлениям подготовки.  

7.3. Соотношение необходимости формирования мобильности, конкурен-

тоспособности современного специалиста с его нравственными качествами.  

7.4. Трудности формулирования и реализации целей воспитания.  

7.5. Концепции современного воспитания (Н.М. Борытко, Е.В. Бондарев-

ская, Е.М. Сафронова, В.В. Сериков и др.) как методологическая основания 

проектирования воспитания куратором.  



 

7.6. Функциональные обязанности куратора.   

7.7. Современные способы взаимодействия с обучающимися.   

7.8. Проектирование ситуации развития личности обучающегося.   

7.9. Методика наблюдения за процессом воспитательного влияния кура-

тора на обучающегося (Е.М. Сафронова).  

Тема 8. Формирование нравственных качеств и установок личности, 

мобильности и конкурентоспособности современного специалиста   

8.1. Мобильность, конкурентоспособность современного специалиста и  

нравственные качества и установки личности. Ответственность как нравствен-

ное ядро личности.  

8.2. «Положение об академической мобильности обучающегося» как 

внутривузовский документ.  

8.3. Отдел менеджмента качества вуза как разработчик Положения. Раз-

мещение на сайте вуза.   

8.4. Понятия «Индивидуальный образовательный маршрут обучающего-

ся», «Индивидуальный учебный план обучающегося». Их возможности в фор-

мировании мобильности, конкурентоспособности специалиста в современной 

информационно-коммуникационной образовательной среде.  

 

3. Самостоятельная работа 

  

Тема 1. Тенденции развития высшего образования в России и за ру-

бежом. ФГОС профессионального образования как ориентир деятельности 

преподавателя вуза.   

 

Задание. Подготовиться к собеседованию по следующим вопросам:   

 

1. Педагогическая наука, ее место в системе научного человекознания.  

2. «Инновационное обучение». Тенденции развития высшей школы инду-

стриально развитых стран.   

3. Современные стандарты высшего профессионального образования: 

назначение, структура, содержание.   

4. Положения системы менеджмента качества университета (СМКУ) как 

внутренние локальные акты вузов.  

  

Задание. Глоссарий по дисциплине  

 

    Инструкция по выполнению задания: составьте перечень ключевых по-

нятий курса «Педагогика высшей школы» (не более 15).  

      Формулировка задания: опираясь на интернет-ресурсы, учебную ли-

тературу по курсу, словари и справочники, дайте письменно определения клю-

чевых понятий, указав источники. Рекомендуется дать не менее двух определе-

ний каждого понятия. 

  



 

Тема 2. Профессиональный стандарт современного педагога как 

единство его трудовых функций, знаний, умений  

  

Задание. Словесный портрет преподавателя с позиции компетентност-

ного и личностного подходов в образовании в форме эссе (размышление) Объем 

-2-3 печатные страницы  

 

Опираясь на перечень критериев профессиональной компетентности со-

временного педагога (Сериков, В.В. Развитие личности в образовательном про-

цессе: монография / В.В. Сериков. – М.: Логос, 2012. – С. 415-418), проанали-

зируйте  педагогическую деятельность одного из  преподавателей вуза, поста-

вив себя в позицию обучающегося, аспиранта или коллеги  этого преподавателя 

и не называя его персональные данные. Результатом анализа должен быть сло-

весный портрет преподавателя и ваша собственная точка зрения на качество его 

профессиональной деятельности с позиции личностноразвивающего подхода в 

образовании. 

 

Критерии профессиональной компетентности педагога: 

 

1. Умение изучать своих учеников:  

• ценности и жизненные планы детей;  

• значимость школы и учебной деятельности для их самореализации;  

• способности, сферы самоутверждения, учебные возможности;  

• потребность в достижениях, ответственность, самостоятельность, воле-

вой контроль и другие качества в соответствии с возрастными нормами.  

2. Умение определить цели обучения (для своего предмета). Структур-

ные элементы целей:  

• знания, значимые для овладения предметом и для жизни вообще;  

• умения, значимые решения актуальных учебных задач, а также для раз-

вития детей и для овладения другими предметами и сферами культуры;  

• ключевые компетенции - учебно-исследовательские, информационные, 

коммуникативные и др.;      

• личностные качества и способности (опыт нравственного поведения, ор-

ганизованности, самодисциплины и т.п.).  

3. Умение дифференцировать  учащихся для успешной работы с ними:  

• по их отношению к учебной деятельности;  

• по учебным возможностям, по уровню владения учебной деятельностью 

и когнитивному стилю; 

 • по интересам, их устойчивости;  

• по способностям к преподаваемому предмету;  

• по самостоятельности, организованности и системности учебной дея-

тельности.  

4. Умение предвидеть трудности усвоения материала, связанные с:   

• объективной сложностью для понимания;  

• слабостью волевого контроля  и неорганизованностью детей;  



 

• отсутствием учебных умений;  

• недостатками программ и учебников.  

5. Умение конструировать материал учебных занятий:  

• выделять опорные понятия, задачи и способы их решения для всего кур-

са и выстраивать весь курс, исходя из этой «клеточки»;  

• находить такого же рода ключевую идею для темы;  

• продумать, из каких  простейших понятий и отношений можно вывести 

все содержание урока.  

6. Умение пользоваться различными источниками материала при подго-

товке к уроку:  

• дополнительная литература, информационные сети;  

• материалы собственных творческих исканий;  

• знание о внеучебных занятиях детей, об их повседневной жизни;  

• собственный жизненный и познавательный опыт, знания из различных 

областей науки и культуры.  

7. Умение структурировать уроки в  систему:  

• каждый урок имеет свое место и цель в процессе изучения темы;  

• учащиеся представляют логику учебного процесса, предвидят содержа-

ние предстоящего урока;  

• логика уроков может варьироваться в зависимости от уровня развития 

контингента учащихся, психологического контакта с ними, конкретной образо-

вательной ситуации.  

8. Умение «переводить» содержание материала в деятельность учащих-

ся?  

• разрабатываются вопросы и задания;  

• проектируются проблемные ситуации;  

• подбираются интерактивные и контекстные методы;  

• работа с материалов по мере вхождения в тему становится все более ак-

тивной и самостоятельной;  

• учебная деятельность предстает в форме диалога, игры, решения иссле-

довательских задач.  

9. Представление о том, что, как минимум, должны проделать учащие-

ся, чтобы овладеть материалом по изучаемой теме?  

• ключевые понятия и идеи;  

• задачи, упражнения, действия, операции;  

• дифференцированный подход к разным группам детей, индивидуальные 

учебные маршруты;  

• соотношение репродуктивной и творческой работы на уроках.  

10. Умение разрабатывать и реализовывать учебные проекты, обеспечи-

вающие формирование ключевых компетенций:  

• переходить от практических потребностей человека к постановке на ос-

нове задач исследования;  

• ставить задачи, которые не  могут быть решены без соответствующего 

исследования;  



 

• организовывать поиск информации, работу с ее источниками, информа-

ционными сетями;  

• давать возможность экспериментировать, самостоятельно делать вывод, 

убеждаться на собственном опыте;  

• подбор противоречивых фактов и гипотез по данному вопросу, неявное 

задание условий задачи  (их требуется найти самим), возможность различных  

точек зрения, что требует дискуссии, совместных действий, обоснования своего 

взгляда на решение проблемы,  

11. Умение поддерживать атмосферу успеха и достижения на уроке?  

• своевременно выявлять, предупреждать и исправлять ошибки;  

• поддержать в каждом веру в его силы;  

• опираться на любые способности детей как на факторы их учебных 

успехов.  

12. Умение развивать  способности учащихся:  

- побуждать к  самостоятельному ориентированию в задачной ситуации;  

- стимулировать к принятию все более сложной работы;  

- помогать в создании собственной системы, гарантирующей успешное 

освоение материала;   

- побуждать испытывать радость от систематического преодоления труд-

ностей.  

13. Умение организовывать процесс воспитания:  

- пробуждать в детях желание и собственное усилие стать лучше в отно-

шении к людям, к учебе, своим обязанностям;  

- побуждать детей к внутренней организованности, к систематической ра-

боте над собой, от отказу от легкого и пустого времяпрепровождения;  

- создавать в классном коллективе атмосферу поддержки друг друга, доб-

роторческих поступков, социально-нравственной направленности поведения 

детей;  

- организовывать ситуации обретения опыта нравственного выбора, ре-

флексии собственного поведения.  

14. Оценивать эффективность своей педагогической системы?  

• фиксировать систематическое повышение учебных достижений детей;  

• диагностировать развитие их интересов, ответственности, желания ра-

ботать с вами; 

 • переживать  собственное удовлетворение от работы.  

15. Умение выделить главную идею своей системы  можно предложить 

несколько подобных идей):  

• всегда и во всем сотрудничать с детьми, видя в них равноправных 

участников педагогического процесса;  

• возможность непрерывного совершенствования системы, повышения ее 

надежности, технологичности, устойчивости результатов;  

• постоянный самоанализ, рефлексия содержания деятельности и состоя-

ний детей в учебном процессе;  

• оценка своей роли в общей системе работы педагогического коллектива 

школы. 



 

Тема 3. Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репро-

дуктивный, проблемного изложения, частично-поисковый, исследователь-

ский.  

 

Задание. Вопросы для собеседования:   

 

1. Научно-теоретическая функция дидактики.   

2. Принципы обучения в высшей школе.   

3. Метод обучения – способ организации познавательной деятельности 

обучающихся.   

4. Методы обучения: объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, 

проблемного изложения, частично-поисковый, исследовательский.  

5. Идеи компетентностного подхода в дидактике высшей школы.  

6. Понятие УМК дисциплины,   структура и содержание  рабочей про-

граммы. Проектирование преподавателем вуза учебной программы дисципли-

ны (на примере курса по выбору «Планирование карьерного роста специали-

ста»).  

7. Понятие «технология обучения».  

8. Формы организации профессионального обучения. 

9. Стратегии обучения в высшей школе с позиции личностноразвивающе-

го образования: личностный, задачный, проблемный, диалогичный, компетент-

ностный, проектный подходы в образовании.  

10. Форма организации учебного процесса.   

11. Семинарское занятие как форма организации учебного процесса.  

12. Профессионально и личностно-развивающий характер практического 

занятия в вузе. 

13. Образовательный потенциал учебных и производственных практик.  

  

Задание. «Организационные формы обучения и их развитие в дидактике 

высшей школы». 

   

 Инструкция по выполнению задания: внимательно прочитайте задание, 

требования к учебной презентации, текст главы № 5 из книги (Сериков, В.В. 

Развитие личности в образовательном процессе [Электронный ресурс]: моно-

графия / В.В. Сериков. - Электрон. текстовые дан.- М.: «Логос», 2012. - Режим 

доступа:  http://znanium.com/bookread.php?book=460928) ).  

  

  Формулировка задания: с целью закрепление изученного материала под-

готовьте презентацию (не более 15 слайдов) на одну из тем:  

1) Личностный подход в образовании как стратегия обучения в высшей 

школе с позиции личностно-развивающего образования.  

2) Задачный подход в образовании как стратегия обучения в высшей 

школе с позиции личностно-развивающего образования.  

3) Проблемный подход в образовании как стратегия обучения в высшей 

школе с позиции личностно-развивающего образования.  



 

4) Диалогичный подход в образовании как стратегия обучения в высшей 

школе с позиции личностно-развивающего образования.  

5) Имитационно-игровой подход в образовании как стратегия обучения в 

высшей школе с позиции личностно-развивающего образования.  

6) Компетентностный подход в образовании как стратегия обучения в 

высшей школе с позиции личностно-развивающего образования.  

7) Проектный подход в образовании как стратегия обучения в высшей 

школе с позиции личностно-развивающего образования.  

Ответьте на вопрос: Каковы  возможности применения конкретного под-

хода в образовании в рамках преподавания одной из учебных дисциплин, кото-

рые вы преподаете или будете преподавать. 

 

Тема 4. Инновационные методы обучения в высшем профессиональ-

ном образовании  

 

Задание 1. Вопросы для собеседования:  

 

1. Содержание образования.  

2. Личностный опыт как элемент содержания образования.  

3. Учебный процесс как цепь учебных ситуаций. Учебно-познавательные 

задачи.   

4. Системообразующая функция целей образования  в педагогической де-

ятельности. Взаимосвязь выбора целей с содержанием, методами и средствами 

обучения и воспитания.   

5. Типология методов обучения в высшей школе.  

6. Инновационные методы обучения в профессиональном образовании 

(имитационные, неимитационные).  

  

Задание. Разработать проект учебного занятия в СПО или в вузе с ис-

пользованием методики «мозговой штурм»  

 

1. Название дисциплины (по которой вы могли бы вести занятие в вузе 

или СПО), курс, профиль (специальность)  

2. Тема занятия.  

3. Сценарий проведения штурма.  

4. Ссылки на литературу, где описывается методика проведения мозгово-

го штурма.  

  

Мозговой штурм (МШ)  из книги : Артюхина А.И., Чумаков В.И. Интер-

активные методы обучения в медицинском вузе: учебное пособие / А.И. Артю-

хина, В.И. Чумаков. -  Волгоград: Изд-во ВолгГМУ, 2017. - 270 с.  

Цель метода: стимулирования творческой и интеллектуальной активно-

сти. Оперативный метод решения проблемы, при котором участникам обсуж-

дения предлагают высказывать как можно большее количество вариантов ре-

шения, в том числе самых фантастичных. Затем из общего числа высказанных 



 

идей отбирают наиболее научно обоснованные, которые могут быть использо-

ваны на практике.   

Правильно организованный мозговой штурм включает три обязательных 

этапа. Этапы отличаются организацией и правилами их проведения:  

1. Постановка проблемы. Предварительный этап. В начале этого этапа 

проблема должна быть  четко сформулирована. Происходит отбор участников 

штурма, определение ведущего и распределение прочих ролей участников в за-

висимости от поставленной проблемы и выбранного способа проведения штур-

ма.  

2. Генерация идей. Основной этап, от которого во многом зависит успех 

(см. ниже) всего мозгового штурма. Поэтому  очень  важно  соблюдать правила  

для  этого этапа:   

Главное – количество идей. Не делайте никаких ограничений.  

Полный запрет на критику и любую (в том числе положительную) оценку 

высказываемых идей, так как оценка отвлекает от основной задачи и сбивает 

творческий настрой.  

Необычные и даже абсурдные идеи приветствуются.  

Комбинируйте и улучшайте любые идеи.  

3. Группировка, отбор и оценка идей. Этот этап часто забывают, но имен-

но он позволяет выделить наиболее ценные идеи и дать окончательный резуль-

тат мозгового штурма. На этом этапе, в отличие от второго, оценка не ограни-

чивается, а наоборот, приветствуется. Методы анализа и оценки идей могут 

быть очень разными. Успешность этого этапа напрямую зависит от того, 

насколько "одинаково" участники понимают критерии отбора и оценки идей.  

Для проведения «мозгового штурма» возможно деление участников на 

несколько групп:  

• генераторы идей, которые высказывают различные предложения, 

направленные на разрешение проблемы;  

• критики, которые пытаются найти отрицательное в предложенных иде-

ях;  

• аналитики, которые будут привязывать выработанные предложения к 

конкретным реальным условиям с учетом критических замечаний, и др.  

Правила проведения мозгового штурма  

Говорите только тогда, когда вам дадут слово.  

Высказывайте любые идеи, какие приходят вам в голову. Чем больше 

предложений - тем лучше.  

Не обсуждайте и не критикуйте высказывания других людей. Не забывай-

те, что развитие идей, выдвинутых другими участниками, поощряется.  

Продолжайте думать даже когда считаете, что ваша фантазия уже исто-

щилась. 

 

Пример  проведения  мозгового штурма  
Рассмотрим пример, предлагаемый для использования на практических занятиях по 

нормальной физиологии в медицинском вузе, обучающимся по специальности «Лечебное 

дело». На проведение «мозгового штурма выделяется 5 минут. При рассмотрении физиоло-



 

гии внешнего дыхания обучающимся может быть предложено задание: почему глубокое и 

редкое дыхание более эффективно, чем частое и поверхностное? В течение одной минуты 

обучающиеся, например, на доске записывают варианты ответов. Ответы обучающихся: по-

тому что при глубоком дыхании воздух доходит до альвеол, а при поверхностном – нет; по-

тому что при редком дыхании успевает произойти газообмен между воздухом воздухонос-

ных путей и альвеолярным воздухом; потому что при редком дыхании успевает произойти 

газообмен между альвеолярным воздухом и кровью сосудов лёгких и др.  

По окончании «штурма» все предложенные идеи (решения) подвергаются анализу, в 

котором участвует вся группа. Обучающимся сообщается правильный ответ: редкое и глу-

бокое дыхание более эффективно, чем частое и поверхностное, потому что при частом и по-

верхностном дыхании вентилируется в основном мёртвое пространство (воздухоносные пу-

ти, где не происходит газообмен), а при редком и глубоком дыхании эффективно вентили-

руется альвеолярное пространство, где происходит обмен газов между альвеолярным воз-

духом и кровью сосудов малого круга кровообращения.  

Метод «мозгового штурма» позволяет вовлекать в активную деятельность макси-

мальное число обучающихся. Применение данного метода возможно на различных этапах 

практического занятия: для введения новых знаний, промежуточного контроля качества 

усвоения знаний, закрепления приобретённых знаний (на обобщающем занятии по конкрет-

ной теме курса).  

«Мозговой штурм» является эффективным методом стимулирования познавательной 

активности, формирования творческих умений обучающихся как в малых, так и в больших 

группах. Кроме того, формируются умения выражать свою точку зрения, слушать оппонен-

тов, рефлексивные умения. 
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 Тема 5. Самостоятельная работа аспирантов как основа инноваци-

онного подхода к обучению  

 

Задание 1. Вопросы для собеседования:  

 

1. Виды и назначение самостоятельной работы обучающихся (СРО).   

2. Условия успешности СРО.  

3. Уровни  (типы)  самостоятельной  деятельности  обучающихся (репро-

дуктивный, реконструктивный, творческий).   

4. Индивидуализация СРО.  

5. Приемы активизации СРО.   



 

6. Пути совершенствования СРО.   

7. Организационные формы СРО: традиционная и контролируемая ауди-

торная самостоятельная работа (КСР).   

8. Опыт организации КСР.  

  

Задание 2 по теме «Самостоятельная работа обучающихся как основа 

инновационного подхода к обучению».   

 

Инструкция по выполнению задания: Выполните практическое контроль-

ное задание (ПКЗ) творческого характера.  

Формулировка задания: Разработать задание для самостоятельной работы 

обучающихся  по одной из дисциплин, которую преподаете сегодня или воз-

можно будете преподавать в соответствии со своей профессиональной  

компетентностью, учитывая своеобразие его образователь План оформ-

ления работы:  

1) направление подготовки,  

2) профиль подготовки,  

3) название дисциплины,  

4) курс обучения,   

5) тема и форма проведения занятия ( или раздела/модуля),   

6) содержание задания предполагаемым обучающимся  (проект задания).  

  

Задание по теме «Самостоятельная работа обучающихся как основа 

инновационного подхода к обучению».   

Подготовьте реферат на тему «ФГОС ВО об СРО: новые реалии».   

  

Тема 6. Педагогический анализ учебного занятия, современные тре-

бования к нему  

 

Задание. Анализ учебного занятия с позиции личностного подхода 

  

Инструкция по выполнению задания: познакомьтесь со схемой анализа 

учебного занятия  В.В. Серикова (Сериков, В.В. Обучение как вид педагогиче-

ской деятельности: учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.В. Сери-

ков; под ред. В.А. Сластенина, И.А. Колесниковой. – М.: Издательский центр  

«Академия», 2008. –  256 с.). Задание можно выполнять в паре.  

     

  Формулировка задания: проанализировать учебное занятие по филосо-

фии, показанное в фильме «Бог не умер», или любое другое занятие, указав 

название учебного заведения. Если вы преподаватель, можно проанализировать 

свое занятие (самоанализ). Были ли на занятии элементы дискуссии?  

Алгоритм оформления работы:  

1. Дисциплина, тема занятия.  

2. Факультет, курс, индекс группы.  

3. Блоки анализа: 1-й блок – целевой.  



 

2-й блок – содержательный.              

3-й блок – процессуальный.  

Какой опыт преподавателя вы хотели бы перенять, посетив занятие? От 

чего отказались бы?   

 Вопросы для педагогической рефлексии личностно-развивающего харак-

тера (потенциала) образовательного процесса в высшей школе  

1-й блок анализа – целевой.  

1. Соответствуют ли цели образовательного процесса возможностям, спо-

собностям, потребностям, личностному развитию обучающихся, ориентирова-

ны ли на их индивидуальные качества, личностное развитие?  

2. Реалистичны ли, достижимы ли поставленные цели?  

3. Значимы ли для обучающихся цели, поставленные преподавателем? 

Включены ли обучающиеся в определение целей аудиторных и внеаудиторных 

форм работы? Возможен ли для них выбор целей?  

2-й блок – содержательный.  

1. Соответствуют ли знания преподавателя современному уровню разви-

тия науки, соответствующей преподаваемой дисциплине?  

2. Соответствует ли материал учебных занятий возможностям группы, 

отдельного обучающегося?  

4. Носят ли задания, входящие в практические контрольные  задания 

(ПКЗ), проекты, кейсы, развивающий характер?  

5. Учтены ли при подборе материала профессиональные и жизненные ин-

тересы обучающегося, соответствует ли предметный материал «контексту» их 

личностносмысловой сферы?  

6. Владеет ли преподаватель способами включения личностного опыта 

(своего и обучающегося) в содержание учебного материала?  

7. Есть ли преемственность в изучении предметного материала, в разви-

тии знаний обучающихся?  

3-й блок – процессуальный.  

Деятельность учителя:  

5. Предоставляет ли преподаватель обучающимся самим исследовать 

проблему, явление, вырабатывать собственное знание, создает ли ситуацию ис-

следовательского поиска?  

6. Нацелен ли преподаватель на сотрудничество, дискуссию, коллектив-

ный поиск, обмен мнениями, субъектное общение? Использует ли проблемные, 

эвристические, игровые методы?  

7. Задает ли темп в работе, проектирует ли затруднения, побуждающие к 

волевым усилиям?  

8. Создает ли ситуацию успеха для обучающихся?  

9. Умеет ли слушать обучающихся, терпим ли к различным мнениям 

(инакомыслию)? Создает ли ситуацию свободного выражения собственной точ-

ки зрения, даже если эта точка зрения не соответствует его собственной?  

10. Умеет ли преподаватель вызвать вопросы у обучающихся, связанные с 

содержанием учебного занятия или с экзистенциальными проблемами?  



 

11. Дифференцирует ли работу обучающихся  различного уровня подго-

товки и развития? Способен ли разработать и реализовать индивидуальный об-

разовательный маршрут?  

12. Импровизирует ли на занятии в зависимости от создавшейся конкрет-

ной ситуации?  

13. Доступно ли для обучающихся излагает материал? Опирается ли на 

результаты собственных научных исследований и свой культурный опыт?  

14. Проблемно ли, увлекательно преподносит информацию обучающим-

ся, делает ли ее сферой жизненных интересов?  

15. Понимает ли преподаватель  обучающегося и принимает ли таким, ка-

кой он есть?  

16. Сочувствует ли, со-переживает обучающемуся (т. е. строит ли отно-

шения с ним на основе эмпатии)?  

17. Презентует ли  обучающийся свой внутренний мир? Соблюдает ли 

при этом меру?   

18. Является ли преподаватель открытым, искренним в общении с обуча-

ющимися?   

19. Помогает ли самовыражению обучающихся?  

20. Создает ли психологический комфорт для обучающихся на занятиях и 

в свободном общении?  

Деятельность обучающихся.  

1. Есть ли у обучающихся возможность выбора вида деятельности на за-

нятиях и во внеаудиторной работе, ее содержания? Значима ли для них эта дея-

тельность?  

2. Дают ли обучающиеся собственное объяснение явлениям, фактам, про-

цессам? Исследуют ли они их самостоятельно?  

3. Реализуют ли они право на собственную оценку происходящего на за-

нятиях? Имеют ли право на критику и несогласие?  

4. Выражают ли собственное мнение? Возникает ли на уроках желание 

поделиться своим мнением, своим переживанием?  

5. Ставят ли обучающиеся проблемы сами, приносят ли их на занятия?  

6. Находят ли обучающиеся источник и причину ошибок в самих себе?  

7. Могут ли формулировать собственные выводы? Приходят ли  обучаю-

щиеся к своим выводам на занятиях?  

8. Работают ли обучающиеся с риском потерпеть неудачу?  

9. Проявляют ли интерес к  занятиям и НИР, работают ли с самоотдачей?  

10. Имеют ли притязание на высокий результат, высокое самомнение?  

11. Имеют ли возможность сопоставлять и противопоставлять свои цен-

ности с другими?  

12. Проявляют ли  обучающихся эмпатию, сопереживание, заботу о Дру-

гом?  

13. Имеется ли у обучающихся потребность искать смысл внеучебной де-

ятельности, смысл профессионального образования, смысл жизни вообще?  

 



 

В ряде случаев преподаватель  встает перед необходимостью самостоя-

тельно проанализировать качество своего занятия.   

 

Примерные вопросы для самоанализа занятия:  

1. Как отражалась в целях и замысле занятия идея формирования у обу-

чающихся готовности к применению изучаемого материала в профессиональ-

ных, «жизненных» ситуациях, требующих сформированности способности  

анализировать профессионально и личностно значимые социокультурные про-

блемы, осознавать и выражать собственную мировоззренческую и гражданскую 

позицию; способности к коммуникации в устной и письменной формах на рус-

ском и иностранном языках для решения задач межличностного и межкультур-

ного взаимодействия; способности работать в команде,  толерантно восприни-

мать социальные, культурные и личностные различия; способности к самоорга-

низации и самообразованию и др.?  

2. Как отбирались и предъявлялись обучающимся  проблемы, связанные с 

применением изучаемого материала в решении проблем из различных сфер 

жизненной практики? Какой полезный опыт обучающимися приобретен?  

3. Использовались ли на занятии межпредметные задачные ситуации? 

Смогли ли обучающиеся  привлечь к объяснению проблем материал других 

учебных дисциплин и различных видов практик?  

4. Удалось ли обратить внимание обучающихся  на методологию решения 

поставленных проблем? К каким мировоззренческим выводам они были подве-

дены? В чем вклад занятия в накопление обучающимся  опыта проектирования 

и самоорганизации своей деятельности?   

5. Как поддерживалась атмосфера сотрудничества на занятии, интерес к 

творчеству и применению знаний в реальной жизни?   

Задание 2. Цель: анализ опыта деятельности преподавателя высшей 

школы по формированию позитивного отношения к познанию.   

1. Посмотрите худ. фильм «Бог не умер» (США) 2. Ответьте письменно 

(кратко) на вопросы:  

1. Каковы мотивы познавательной деятельности обучающихся при изуче-

нии курса «Введение в философию»? Благодаря каким педагогическим прие-

мам преподаватель активизирует познавательную деятельность обучающихся ? 

Каким образом формируется положительная мотивация познания в лекционном 

курсе?   

2. Каковы условия расширения мотивационной сферы обучения обучаю-

щихся?  

3.  Имеют ли место в фильме субъективные отношения в образовательном 

процессе  между обучающимся и преподавателем?   

4. Опирается ли преподаватель на идеи личностного подхода в своей пе-

дагогической практике? Диалогичен ли он?  

5. Демонстрирует ли преподаватель заинтересованность в судьбе обуча-

ющегося? Отсутствие прямого принуждение? Право обучающегося на ошибку?  

6. Предположите, проводит ли преподаватель педагогическую диагности-

ку мотивов, интересов и предпочтений в изучении дисциплины.  



 

7. Как в учебном процессе в вузе в опыте американского преподавателя 

развивается рефлексивная деятельность обучающегося ?   

8. В чем состоит воспитательный аспект деятельности  преподавателя 

курса «Введение в философию»? Способствует ли он формированию собствен-

ной точки зрения обучающегося  на мировоззренческие вопросы?  

9. Какова педагогическая цель действия преподавателя – просьба напи-

сать каждому обучающемуся у фразу  «Бог умер» и передать текст преподава-

телю для успешной сдачи экзамена?  

10. Какие черты характера и личностные качества  преподавателя способ-

ствуют или препятствуют  воспитанию обучающегося?  

11. Какие изменения в нравственной сфере произошли с героями фильма?  

12. Какой опыт приобрели обучающиеся благодаря взаимодействию с 

преподавателем курса?  

13. Какие факты можно отнести к разряду событий для обучающегося  – 

героев фильма? Как эти события повлияли на личность отдельных обучающих-

ся и кого именно?  

14. Приемлем ли подобный опыт взаимодействия с обучающимися  в оте-

чественной высшей школе? Лично для вас?  

Литература: Патов Н.А., Морозова, С.И. Особенности формирования 

учебной мотивации студентов//Высшее образование сегодня. 

  

Тема 7. Целевые ориентиры профессионального воспитания, сфор-

мулированные во ФГОС ВО по различным направлениям подготовки. 

Теоретические и организационные основы работы куратора 

  

Задание. Вопросы для собеседования:   

 

1. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России.  

2. Целеполагание в современном воспитании: содержание и технологии 

проектирования. Целевые ориентиры профессионального воспитания, сформу-

лированные во ФГОС ВПО по различным направлениям подготовки.   

3. Соотношение необходимости формирования мобильности, конкуренто-

способности современного специалиста с его нравственными качествами.  

4. Трудности формулирования и реализации целей воспитания.  

5. Концепции современного воспитания (Н.М. Борытко, Е.В. Бондарев-

ская, Е.М. Сафронова, В.В. Сериков и др.) как методологическая основания 

проектирования воспитания куратором.  

6. Функциональные обязанности куратора.   

7. Современные способы взаимодействия с обучающимся.   

8. Проектирование ситуации развития личности обучающегося.   

9. Методика наблюдения за процессом воспитательного влияния куратора 

на обучающегося (Е.М. Сафронова).  

  

 Задание 2. «Воспитательные задачи в вузе»   



 

Инструкция по выполнению задания: изучите перечень воспитательных 

задач, сформулированных в статье Сафроновой Е.М. «Становление аналитико-

оценочной компетентности преподавателя вуза в сфере воспитательной дея-

тельности» / Сб. мат. Международной конференции по воспитательной работе 

20-22 марта 2013 г. «Социокультурное пространство вуза». – Волгоград, 2013.  

Формулировка задания: Составьте список возможных воспитательных за-

дач конкретного внеаудиторного мероприятия воспитательного характера в ву-

зе (не менее пяти задач).  

  

Задание 3. Подготовить эссе на тему «Ретроспективный анализ воспи-

тательного аспекта деятельности преподавателя (куратора) вуза»  

  

Инструкция по выполнению задания: внимательно прочитайте задание, 

требования к эссе, воспользуйтесь представленными ниже вопросами для 

наблюдения как ориентирами в изложении собственного взгляда на проблему.  

Формулировка задания: Методом ретроспективного анализа, вспоминая 

свой студенческий период  жизни и опираясь на Методику (см. ниже авторскую 

методику Сафроновой Е.М.), проанализируйте характер и состояние  воспита-

тельной деятельности куратора вашей  или любой другой группы обучающихся. 

 

                               Вопросы для  наблюдения  

за характером педагогического взаимодействия преподавателя и обуча-

ющегося. Его цель: определить, является ли деятельность педагога собствен-

но воспитательной, в которой отражены  признаки ситуации  воспитания 

(автор проф. Е.М. Сафронова):  

1. Поддерживает ли преподаватель собственные усилия обучающегося в 

учебном процессе  или во внеурочной  социально-проектной деятельности?  

2. Являются ли предметом внимания преподавателя прежде всего чув-

ства, переживания, нравственные мотивы и поступки? Использует ли педагог 

возможности технических средств обучения для активизации эмоционально-

волевой, нравственно-смысловой сфер личности?  

3. Становится ли обучающийся союзником преподавателя в преодолении  

собственной «недостаточности», в усилии над собой?  

4. Пытается ли преподаватель  так организовать студенческую жизнь, 

чтобы она проходила для учащихся с постоянной рефлексией целей и смыслов 

каждого поступка?  

5. На чем более всего фиксирует внимание педагог: на процессе и резуль-

тате учебной и внеучебной деятельности обучающегося или на том изменении, 

которое может произойти (происходит) в ценностно-смысловой, духовной 

сфере личности?  

6. Является ли деятельность воспитанников социальной, добровольной, 

нравственно мотивируемой?  

7. Создает ли преподаватель возможности для проявления и развития 

личностных качеств (избирательности, смыслотворчества, ответственно-

сти, воли, творчества и т.п.)?  



 

8. Акцентирует ли преподаватель внимание на нравственном аспекте 

содержания учебного материала? Выделяет ли для обсуждения на уроке и во 

внеурочное время  проблемы нравственно-этического характера?  

9. Учитывает ли педагог при проектировании и осуществлении воспи-

тательной работы необходимость выделения в содержании воспитывающей 

деятельности трех аспектов: интеллектуально-познавательного, духовно-

нравственного, смыслопоискового?  

10. Проектирует ли преподаватель (или использует спонтанно возника-

ющую) ситуацию «помоги  другому», ситуацию  успеха?  

11. Продумывает ли преподаватель воспитательный потенциал форм 

организации образовательного процесса (внеурочного занятия)? Предлагает ли 

индивидуальные, групповые предварительные задания, способствующие разви-

тию творчества?  

12. Учитывает ли педагог в своем взаимодействии с воспитанниками их 

гендерные   особенности?  

При наблюдении за деятельностью преподавателя (или при его само-

оценке) следует использовать бальную шкалу оценивания, где один балл означа-

ет, что умение не проявляется никогда; два балла – иногда, три балла – часто, 

4 балла – всегда. В результате наблюдения за деятельностью преподавателя 

заполняется следующий бланк, в котором предлагается напротив соответ-

ствующего номера вопроса для наблюдения выставить балл. 

 
 1 4 7 10 

2 5 8 11 

3 6 9 12 

  

Тема 8. Формирование нравственных качеств и установок личности, 

мобильности и конкурентоспособности современного специалиста   

 

Задание.    

 

Изучите «Положение об академической мобильности, разработанное от-

делом менеджмента качества вуза и размещенном на сайте вуза». Составьте 

глоссарий по теме «Индивидуальный образовательный маршрут обучающего-

ся».  

  

Задание. Инструкция по выполнению задания: изучите различные, до-

ступные вам, тексты «Положений об академической мобильности».  

 

Формулировка задания: На основе уже известного вам «Положения об 

академической мобильности», разработанного отделом менеджмента качества 

вуза и размещенного на сайте вуза, а также подобного Положения любого дру-

гого вуза, найденного в Интернете, спроектируйте  «ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ОБУЧАЮЩЕГОСЯ»  того направления и профиля обуче-

ния, к реализации которого осуществляется ваша подготовка.  



 

 Задание.  

Инструкция по выполнению задания: Познакомьтесь с разделом 3. 

«Управление собственной карьерой» из книги: Студент вуза: технологии и ор-

ганизация обучения: Учебное пособие/Под ред.д-ра экон. наук, проф. С.Д. Рез-

ника.- М.:ИНФРА-М, 2009. - 475с.- (Менеджмент в высшей школе).  

 Формулировка задания: Разработайте проект программы дисциплины по 

выбору для обучающихся 2-3 курса «Планирование карьерного роста специали-

ста», опираясь на макет рабочей программы, принятый в вузе. Основное внима-

ние обратить на описание компетенций обучающегося и содержание учебной 

дисциплины.  

 

4. Критерии оценивания результатов освоения дисциплины (модуля) 

 

4.1 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего кон-

троля  

 

По итогам освоения дисциплины аспирантом сдается зачет с оценкой и 

экзамен. 

Текущий контроль освоения материала по каждому разделу дисциплины 

осуществляется на основе выполнения рефератов (эссе) – 4 семестр, зачет с 

оценкой. 

Критерии оценки реферата (эссе) 

Изложенное понимание реферата как целостного авторского текста опре-

деляет критерии его оценки:  

Новизна текста: 

а) актуальность темы исследования; 

б) новизна и самостоятельность в постановке проблемы; 

в) умение работать с исследованиями, критической литературой, система-

тизировать и структурировать материал; 

г) заявленность авторской позиции, самостоятельность оценок и сужде-

ний. 

Степень раскрытия сущности темы:  

а) соответствие плана теме реферата; 

б) соответствие содержания теме и плану реферата; 

в) полнота и глубина знаний по теме; 

г) обоснованность способов и методов работы с материалом; 

е) умение обобщать, делать выводы, сопоставлять различные точки зре-

ния по одному вопросу (проблеме). 

Обоснованность выбора источников: 

а) оценка использованной литературы: привлечены ли наиболее извест-

ные работы по теме исследования (в т. ч. журнальные публикации последних 

лет, последние статистические данные, сводки, справки и т.д.). 

Соблюдение требований к оформлению: 

а) насколько верно оформлены ссылки на используемую литературу, спи-

сок литературы; 



 

б) оценка грамотности и культуры изложения (в т. ч. орфографической, 

пунктуационной, стилистической культуры), владение терминологией; 

в) соблюдение требований к объёму реферата. 

Рекомендуемый объем – 25 стр. (шрифт Times New Roman, 12 кегль, од-

нострочный интервал, отступ – 1,25 см; выравнивание текста – по ширине; раз-

мер полей: левое – 3 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см, правое – 1,5 см). Обяза-

тельно наличие: оглавления (структура работы с указанием разделов и их 

начальных номеров страниц), введения (актуальность темы), заключения (в 

кратком, резюмированном виде основные положения работы), списка исполь-

зованной литературы с указанием конкретных источников, включая ссылки на 

Интернет-ресурсы. Работа выполняется на компьютере, сдается в электронном 

и распечатанном виде, проходит проверку на заимствования (процент ориги-

нальности не ниже 60 %) 

 

Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

Наименование разделов и тем дисциплины 
Формы оценочных средств 

 текущего контроля 

Тема 1. Тенденции развития высшего образования в 

России и за рубежом. ФГОС профессионального обра-

зования как ориентир  деятельности преподавателя вуза  

Собеседование, составление   

глоссария 

Тема 2. Профессиональный стандарт современного пе-

дагога как единство его трудовых функций, знаний, 

умений  

Собеседование, реферат 

Тема 3. Методы обучения: объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, проблемного изло-

жения, частично-поисковый, исследовательский  
Собеседование 

Тема 4. Инновационные методы обучения в высшем 

профессиональном образовании  

Разработка «Мозгового штурма» 

Тема 5. Самостоятельная работа аспирантов как основа 

инновационного подхода к обучению  
Реферат 

Тема 6. Педагогический анализ учебного занятия, со-

временные требования к нему  

Работа по анализу  

учебного занятия 

Тема 7. Целевые ориентиры профессионального воспи-

тания, сформулированные во ФГОС ВО по различным 

направлениям подготовки. Теоретические и организа-

ционные основы работы куратора  

Эссе «Ретроспективный анализ 

воспитательного аспекта дея-

тельности преподавателя  вуза» 

Творческое задание 

«воспитательные 

задачи в вузе» 

Тема 8. Формирование нравственных качеств и устано-

вок личности, мобильности и конкурентоспособности 

современного специалиста  

Учебный мини-проект програм-

мы курса по выбору 

 



 

Шкала и критерии оценки реферата 
Шкала 

оценивания 
Критерии оценки 

«Отлично» 

Выполнены все требования к написанию и защите реферата: обо-

значена 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 требова-

ния к внешнему оформлению. 

«Хорошо» 

Основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 

этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в из-

ложении материала; отсутствует логическая последовательность в 

суждениях; не выдержан объём реферата; имеются упущения в 

оформлении; на дополнительные вопросы при защите даны не-

полные ответы. 

«Удовлетворитель-

но» 

Имеются существенные отступления от требований к реферирова-

нию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены фак-

тические ошибки в содержании реферата или при ответе на до-

полнительные вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 

«Неудовлетвори-

тельно» 

Тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное непо-

нимание проблемы; работа написана не по теме; реферат аспиран-

том не представлен. 

 

4.2 Оценочные средства и критерии оценивания для промежуточной атте-

стации 
 

По итогам освоения дисциплины в 5 семестре аспирантом сдается экзамен. 

 

Вопросы для экзамена по дисциплине 

1. Предмет, объект и задачи «Педагогика высшей школы». Роль и место 

педагогики высшей школы в ряду других отраслей знания. 

2. Актуальные вопросы современного высшего образования. Стратегии 

модернизации высшего образования в России. 

3. Основные задачи высшей школы в соответствии с ФГТ. 

4. Традиции и инновации в системе высшего образования. Современные 

парадигмы развития высшего образования. 

5. Современные образовательные технологии: состояние и тенденции раз-

вития. 

6. Понятие «дидактика». Проблемы современной дидактики высшей шко-

лы. 

7. Виды организационных форм обучения в высшей школе. 

8. Методы и средства учебной деятельности в высшей школе. 

9. Самостоятельная работа: формы и виды контроля. 

10. Характерные особенности педагогического процесса в высшей школе. 

11. Формы и методы контроля уровня знаний обучающегося. 

12. Психологические особенности воображения и его связь с другими 

психическими познавательными процессами. 



 

13. Психические познавательные процессы. Внимание. Типы и свойства 

внимания. Факторы, способствующие привлечению внимания. 

14. Психические познавательные процессы. Память. Виды и формы памя-

ти. 

15. Психические познавательные процессы. Мышление. Индивидуальные 

различия в мышлении. Способы активизации мышления. 

16. Психологические особенности деятельности преподавателя при под-

готовке и чтении лекции. 

17. Основные этапы процесса обучения. Знания, умения, навыки. Кон-

троль усвоения знаний. 

18. Психологические закономерности студенческого возраста, как перио-

да поздней юности или ранней взрослости.  

19. Модульное построение содержания дисциплины и рейтинговый кон-

троль. 

20. Развитие личности обучающегося как субъекта образовательного про-

цесса в высшей школе. 

21. Профессиональное становление личности обучающегося  как будуще-

го специалиста с высшим образованием.  

22. Факторы социально-психологической адаптации обучающегося к 

учебной деятельности. Идентификация с требованиями учебно-профессиональ- 

ной деятельности. 

23. Сущность, принципы проектирования и тенденции развития совре-

менных образовательных технологий. 

24. Формирование профессиональной идентичности. Структурные ком-

поненты профессиональной идентичности. 

25. Факторы развития личностно-профессиональных качеств у обучающе-

гося высшей школы. 

26. Закономерности и принципы воспитания в высшей школе. 

27. Развитие проектировочных умений. 

28. Психологические особенности студенческой группы и ее структура. 

29. Взаимодействие и взаимоотношения в студенческой группе. 

30. Интегральные характеристики личности педагога. Структура педаго-

гических способностей. 

31. Компетентность в педагогической деятельности. 

32. Основные детерминанты профессионального развития. 

33. Стилевые особенности взаимодействия в системе «педагог- обучаю-

щийся». 

34. Роль и место лекции в вузе. Структура лекционного занятия и оценка 

его качества. Развитие лекционной формы в системе вузовского обучения. 

35. Семинарские и практические занятия в высшей школе. Семинар как 

взаимодействие и общение участников. 

36. Самостоятельная работа как развитие и самоорганизация личности 

обучающегося. 

37. Причины возникновения конфликтов. Конфликтная ситуация и моде-

ли поведения. 



 

38. Причины возникновения «синдрома эмоционального выгорания» и 

способы профилактики. 

39. Толерантность как стабилизирующий фактор, препятствующий воз-

никновению конфликтов. 

40. Современная государственная политика в области высшего образова-

ния и ее приоритетные принципы. 

41. Педагогический мониторинг как система диагностики качества обра-

зования. 

42. Современные инновационные технологии в организации образова-

тельного процесса в высшей школе. 

 

Критерии оценки для проведения экзамена по дисциплине 

Шкала  

оценивания 
Критерии оценки 

Экзамен 

Отлично 

  

 

Отличным уровнем освоения дисциплины можно считать в том 

случае, когда аспирант глубоко и прочно усвоил весь программ-

ный материал, исчерпывающе, последовательно, грамотно и логи-

чески стройно его излагает, не затрудняется с ответом при видо-

изменении задания, свободно справляется с ситуационными зада-

ниями, правильно обосновывает принятые решения, умеет само-

стоятельно обобщать и излагать материал, не допуская ошибок. 

Хорошо 

  

Уровень освоения дисциплины, если аспирант твердо знает про-

граммный материал, грамотно и по существу излагает его, не до-

пускает существенных неточностей в ответе на вопрос, может 

правильно применять теоретические положения и владеет необ-

ходимыми умениями и навыками при выполнении аналитических 

заданий. 

Удовлетворительно 

  

Уровень освоения дисциплины, при котором аспирант освоил 

только основной материал, но не знает отдельных деталей, допус-

кает неточности, недостаточно правильные формулировки, нару-

шает последовательность в изложении программного материала и 

испытывает затруднения в выполнении практических заданий. 

Не зачтено 

  

Аспирант обнаруживает существенные пробелы в знаниях основ-

ного учебно-программного материала, допускает принципиальные 

ошибки в трактовке основных концепций и категорий курса. 

 

5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы 

 

5.1 Основная литература. 

1. Золотых, Н. В. Психология и педагогика высшей школы: учебно-

методическое пособие / Н. В. Золотых, А. А. Шатохин, З. Э. Маркаев; Волго-

градский государственный аграрный университет, Ташкентский государствен-

ный аграрный университет. - Изд. 2-е, перераб. - Волгоград: Волгоградский 

ГАУ, 2020. - 204 с.   

2. Крившенко, Л. П. Психология и педагогика в высшей школе : учебник 

для вузов / Л. П. Крившенко, Л. В. Юркина, Е. Л. Буслаева. - Москва : Изда-



 

тельство Юрайт, 2022. - 454 с. - (Высшее образование). - ISBN 978-5-534-15315-

6. - Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт[сайт]. - URL: 

https://urait.ru/bcode/488327. 

3. Орлов, А. А. Введение в педагогическую деятельность. Практикум: 

учебно-методическое пособие / А.А. Орлов, А.С. Агафонова; - 2-е издание, сте-

реотипное - Москва: ИНФРА-М, 2020. - 258 с. Текст: электронный. - 

https://new.znanium.com/catalog/product/1000610  

4. Симонов, В. П. Педагогика и психология высшей школы. Инновацион-

ный курс для подготовки магистров: учебное пособие / В. П. Симонов. - 

Москва: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2022. - 320 с. - ISBN 978-5-9558-0336-

4. - Текст : электронный. - URL:  https://znanium.com/catalog/product/ 1839689. 

5. Шарипов, Ф. В. Педагогика и психология высшей школы : учебное по-

собие / Ф. В. Шарипов. - Москва: Логос, 2020. - 448 с. Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1213106. 

  

5.2 Дополнительная литература. 

1. Розов Н. Х., Попков В. А., Коржуев А. В. Педагогика высшей школы: 

учебное пособие для вузов. - М.: Юрайт, 2016 

2. Розов Н. Х. Значение психологии и педагогики для подготовки высоко-

качественных выпускников высшей школы // Вестник Московского универси-

тета. Серия 20: Педагогическое образование. - 2017. - № 2. - С. 3-10 

3. Сорокина-Исполатова Т. В. Педагогика и психология труда преподава-

теля высшей школы [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Т. В. Сорокина-

Исполатова, А. Б. Курдюмов, Е. А. Кокорева. – М.: НАНО  ВО «ИМЦ», 2017.-

153  с. Точка доступа: https://www.litres.ru/static/or3/view/or.html?art_type= 

4&file=3203 6889&art=27444065&uilang=ru&trial=1&lfrom=136914811. 

 

5.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  «Ин-

тернет»  

1. библиотека Академии Ассоциации научных редакторов и издателей 

(АНРИ) – https://rassep.ru/academy/biblioteka/; 

2. сайт Центра академического письма и коммуникации РАНХиГС 

https://www.ranepa.ru/nauka/biblioteka/v-pomoshch-issledovatelyu/tsentr-

akademicheskogo-pisma-ikommunikatsii;  

3. сайт научной электронной библиотеки (https://elibrary.ru);  

4. http//www.manpojournal.com – ж. «Педагогическое образование и 

наука»,  

5. http//www.window.edu.ru – ж. «Педагогическое образование в России»,  

6. http//www . hetoday.org - журнал «Высшее образование сегодня», 4.  

http//www. vovr.ru - журнал «Высшее образование в России»,  

5. http//www .vestnik.edu.ru – журнал «Вестник образования».  

6. Виртуальная библиотека.- URL: http://www.library.ru/  

7. Российская национальная библиотека. - URL: http://www.nlr.ru  

8. Российский федеральный портал - URL: http://www.edu.ru  



 

9. Высшее образование в России: Научно-педагогический журнал Мини-

стерства образования и науки РФ htpp:rmika/ru/windws/magaz/higher  

10. ГНПБ – каталог Интернет-ресурсов, каталог библиотека имени К.Д. 

Ушинского htpp:/catalog/kat-0.htm  

11. Портал психологических изданий PsyJournals.ru. - Режим доступа: 

URL: https://psyjournals.ru/  

12. Учебный фильм «Методы воспитания». - Режим доступа: 

https://www.youtube.com/watch?v=JxGPLGDO0vM.  

13. Учебный фильм «Профессия педагог». - Режим доступа: 

https://yandex.ru/video/search  

14. Учебный фильм «Стили педагогического общения». - Режим досту-

па:https://yandex.ru/video/search  

15. Вопросы психологии (http://www.voppsy.ru/tr.htm)   

16. Институт развития личности (http://www.ipd.ru/)   

17. Psychology (http://www. psychology.ru/)   

18. Психологический словарь (http://psi.webzone.ru/index.htm     

 

6. Материально-техническое обеспечение 

 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

располагает материально-технической базой, соответствующей действующим 

противопожарным правилам и нормам и обеспечивающей проведение всех ви-

дов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и науч-

но-исследовательской деятельности аспирантов, предусмотренных учебным 

планом. 

ФГБОУ ВО «Волгоградский государственный аграрный университет» 

располагает специальными помещениями для проведения занятий лекционного 

типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для само-

стоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужи-

вания оборудования. Все специальные помещения укомплектованы специали-

зированной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для 

представления информации большой аудитории. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебных аудито-

рий и помещений 

Назначение 

учебных 

аудиторий и 

помещений 

Адрес (местопо-

ложение) учебных 

аудиторий и по-

мещений 

Оснащенность учебных ауди-

торий и помещений 

1 Учебная аудито-

рия (лекционно-

го и семинарско-

го типа), здание 

главного учеб-

Учебная 

аудитория 

для проведе-

ния учебных 

занятий 

400002, Россия,  

г. Волгоград (обл. 

Волгоградская), 

пр-кт Универси-

тетский,  д. 26 

Комплект учебной мебели, 

доска меловая, оборудование 

и технические средства обу-

чения – проектор, трибуна, 

тумба, интерактивная доска, 



 

ного корпуса, 

203 ГК 

акустическая система, инфор-

мационные стенды: «Психоло-

гия», «Классики педагогиче-

ской мысли», «Русский язык и 

культура речи» 

2 Учебная аудито-

рия (Лекционно-

го и семинарско-

го типа), здание 

главного учеб-

ного корпуса, 

210 ГК 

Учебная 

аудитория 

для проведе-

ния группо-

вых и инди-

видуальных 

консульта-

ций 

400002, Россия,   

г. Волгоград (обл. 

Волгоградская), 

пр-кт Универси-

тетский,  д. 26 

Комплект учебной мебели, 

доска меловая, оборудование 

и технические средства обу-

чения – проектор, экран, маке-

та по с.-х. машинам и тракто-

рам, стенд информационный 

3 Учебная аудито-

рия (Лекционно-

го и семинарско-

го типа), здание 

главного учеб-

ного корпуса, 

206 ГК 

Учебная 

аудитория 

для проведе-

ния текуще-

го контроля 

и промежу-

точной атте-

стации 

400002, Россия,  

г. Волгоград (обл. 

Волгоградская), 

пр-кт Универси-

тетский, д. 26 

Комплект учебной мебели, 

доска меловая, оборудование 

и технические средства обу-

чения – проектор, доска ин-

терактивная, видеокамера, 

дисплей FLIP, стеллаж, сейф 

4 Читальный зал, 

главный учеб-

ный комплекс, 

302 корпус Д 

Помещение 

для самостоя-

тельной рабо-

ты обучаю-

щихся 

400002, Волго-

градская обл., г. 

Волгоград, пр. 

Университетский, 

д. 26 

Комплект учебной мебели, 

оборудование и технические 

средства обучения – компьюте-

ры 

  

7. Программное обеспечение 

 

Перечень программного обеспечения и информационных справочных си-

стем: 

1. http://sdo.volgau.com/ 

2. Платформа для видеоконференций и удаленной работы«Mind»/ 

3. http://window.edu.ru/ - Информационная система «Единое окно доступа 

к образовательным ресурсам».  

4. http://www.studentlibrary.ru/ - Электронная библиотечная система «Кон-

сультант студента».  

Образовательный процесс по дисциплине поддерживается средствами 

электронной информационно-образовательной среды Университета. 


