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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Цель  изучения дисциплины является - ознакомление магистрантов с 
общей проблематикой педагогики и психологии высшей школы, 
теоретическими и методологическими основами обучения и 
профессиональной подготовки, формирование у магистрантов 
педагогических  и психологических компетенций, обеспечивающих 
эффективное решение научных, профессиональных, личностных проблем 
педагогической деятельности в вузах.  

 

Задачи  изучения дисциплины: 
 

- сформировать  представление о современной системе высшего  
образования в России  и за рубежом, основных тенденциях развития; 

- изучить педагогические и психологические основы обучения и 
воспитания высшей школы; 

- подготовить магистранта для освоения современных образовательных 
технологий; 

- сформировать у магистранов владение методами организации 
самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности 
студентов в высшей школе; 

- подготовить магистрантов к процессу  организации  и управления 
самообразованием и научно-исследовательской деятельностью  студентов. 

 
 

 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» относится к 
дисциплинам вариативной части Блока 1 по направлению подготовки 
магистрантов 06.04.01Биология, Магистерская программы «Биоэкология». 

 

Усвоение дисциплины  «Педагогика и психология высшей школы» 
необходимо как предшествующее для прохождения практики по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности. 

 

Магистранты должны иметь представление о методологических 
основах педагогики и психологии   высшей школы;  использовать системный 
подход к изучению и анализу педагогических явлений и процессов; знать 
принципы, организационные формы, методы и средства обучения;  владеть 
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умениями осуществлять оптимальный выбора форм, методов и средств 
обучения с учетом основ психологии. 

 

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 
компетенций: 

Выпускник, освоивший программу магистратуры, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями:  

- готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию 
творческого потенциала (ОК-3) 

- владением навыками формирования учебного материала, чтения 
лекций, готовность к преподаванию в общеобразовательных организациях, а 
также в образовательных организациях высшего образования и руководству 
научно-исследовательской работой обучающихся, умением представлять 
учебный материал в устной, письменной и графической форме для 
различных контингентов слушателей (ПК-9). 

магистранты, завершившие изучение данной дисциплины, должны: 
 

знать:  
 

- базовый понятийный аппарат, методологические основы и методы 
педагогики и психологии высшей школы;  

- основные направления, закономерности и принципы развития системы 
высшего образования;  

- специфику педагогической деятельности в высшей школе и 
психологические основы педагогического мастерства преподавателя, методы 
саморазвития педагога;  

- индивидуальные особенности студентов, психолого-педагогические 
особенности взаимодействия преподавателей и студентов; 

- основные формы,  технологии,  методы и средства организации и 
осуществления процессов обучения и воспитания, в том числе методы 
организации самостоятельной работы студентов; 

 

уметь:  
 

- конструировать содержание обучения, отбирать главное,  
реализовывать интеграционный подход в обучении;  

- использовать,  творчески трансформировать и совершенствовать 
методы, методики, технологии саморазвития и самовоспитания, обучения и 
воспитания студентов;  
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- проектировать и реализовывать  в учебном процессе различные формы 
учебных занятий, внеаудиторной самостоятельной работы и научно-

исследовательской деятельности студентов;  
- организовывать образовательный процесс с использованием 

педагогических инноваций и учетом личностных, гендерных,  национальных 
особенностей студентов;  

- разрабатывать современное учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса, в том числе обеспечение контроля за 
формируемыми  у студентов умениями;  

- устанавливать педагогически целесообразные отношения со всеми 
участниками образовательного процесса.  

владеть: 
- методами и технологиями саморазвития и самовоспитания; 
- способами,  методами  обучения и воспитания студентов; 
- педагогическими,  психологическими способами организации учебного  

процесса и управления студенческой группой. 
 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1. Содержание дисциплины   
«Педагогика и психология высшей школы» 

№ Наименование 
раздела 

Содержание раздела Код 
контроли

руемой 
компетен

ции 

Форма 
текущего 
контрол

я 

1 Введение в 
педагогику и 
психологию 
высшей школы 

 

 

 

Педагогика и психология высшей 
школы как междисциплинарная 
область знания.    Методы 
исследования психологии и 
педагогики высшей школы. 

Нормативно-правовые основы 
организации высшего образования 
в России. Компетентностный 
подход и критерии качества 
подготовки студентов. 
Организационно- методическое 
сопровождение процесса высшего 
образования. 

ОК-3 

ПК-9 

 

УО1 

К 

Э 

ТЗ 

2 Субъекты Преподаватель и студент как ОК-3 УО 

                                                           
1 УО – устный опрос; К – коллоквиум; Т – тестирование; Э – эссе; ТЗ – творческое задание. 
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образовательн
ой 
деятельности 
вуза 

 

 

 

субъекты деятельности. Учебно-

познавательная мотивация студента 
вуза и факторы ее развития.  
Инновационные технологии 

обучения и воспитания в высшей 
школе. Организационно-

психологические аспекты 
активного и интерактивного 
обучения в вузе. 

ПК-9 К 

Э 

ТЗ 

3 Развитие 
личности 
преподавателя 
и студента 

Теория К. Роджерса и основы 
личностно-ориентированного 
подхода в образовании. 
Индивидуально-типологические 
особенности личности 
преподавателя и студента. 
Профессиональная деформация 
личности преподавателя. 
Гуманистические основы 
педагогического общения. 

ОК-3 

ПК-9 

 

УО 

К 

Э 

ТЗ 

УО- устный опрос, К – коллоквиум, Э- эссе, ТЗ -творческое задание 

4.2. Структура дисциплины 

«Педагогика и психология высшей школы» 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет   
3  зачетные  единицы  (108 часов) 

Виды работы Трудоемкость часов 

3 семестр Всего 

Общая трудоемкость (в зачетных единицах)  3 з.е. 108 

Контактная работа (в часах): 51 51 

Лекции (Л) 17 17 

Практические занятия (ПЗ) 34 34 

Семинарские занятия (СЗ)   

Самостоятельная работа (в часах), в том числе 
контактная работа: 

30 30 

Расчетно-графическое задание (РГЗ)   

Творческие и исследовательские задания 5 5 

Эссе (Э) 5 5 

Самостоятельное изучение разделов 20 20 

Курсовой проект (КП), курсовая работа (КР)2   

Подготовка и прохождение промежуточной аттестации 27 27 

Вид промежуточной аттестации Экзамен  
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4.3. Лекционные занятия 

 
№ 
п/п 

Тема 

1 Педагогика и психология высшей школы как междисциплинарная область знания.  
2 Организационно- методическое сопровождения процесса высшего образования. 
3 Преподаватель и студент как субъекты образовательной деятельности. 
4 Инновационные технологии обучения и воспитания в высшей школе. 
5 Теория К. Роджерса и основы личностно-ориентированного подхода в 

образовании. 
6 Индивидуально-типологические особенности личности преподавателя и студента. 
7 Профессиональная деформация личности преподавателя.  
8 Гуманистические основы педагогического общения. 

 

4.4. Практические занятия 

 

 

4.5. Самостоятельное изучение разделов темы  
№ п/п Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение 

1 Методы исследования психологии и педагогики высшей школы.  

2 Нормативно-правовые основы организации высшего образования в России. 
3 Учебно-познавательная мотивация студента вуза и факторы ее развития. 
4 Компетентностный подход и критерии качества подготовки студентов. 
5 Организационно-психологические аспекты активного и интерактивного 

обучения в вузе. 
 

 

 
5. Оценочные средства для текущего и рубежного контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Конечными результатами освоения программы дисциплины являются 
сформированные когнитивные дескрипторы «знать», «уметь», «владеть», расписанные по 

№ 
п/п 

Тема 

1 Педагогика и психология высшей школы как междисциплинарная область 
знания.  

2 Организационно- методическое сопровождения процесса высшего образования. 
3 Преподаватель и студент как субъекты образовательной деятельности. 
4 Инновационные технологии обучения и воспитания в высшей школе. 
5 Теория К. Роджерса и основы личностно-ориентированного подхода в 

образовании. 
6 Индивидуально-типологические особенности личности преподавателя и 

студента. 
7 Профессиональная деформация личности преподавателя.  
8 Гуманистические основы педагогического общения. 
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отдельным компетенциям. Формирование этих дескрипторов происходит в течение всего 
семестра по этапам в рамках различного вида занятий и самостоятельной работы. 

В ходе изучения дисциплины предусматриваются текущий, рубежный контроль 
и промежуточная аттестация. 

5.1. Оценочные материалы для текущего контроля 

В соответствии с положением о балльно-рейтинговой системе оценка успеваемости 
студентов осуществляется в ходе текущего, рубежного и промежуточного контроля. 

Текущий контроль – это непрерывное «отслеживание» уровня усвоения знаний и 
формирование умений и навыков в течение семестра и учебного года в ходе аудиторных 
занятий.  

Примеры заданий для текущего контроля 

5.1.1. Устный опрос 

Контролируемые компетенции: ОК-3, ПК-12. 

Типовые задания для стандартного УО 

Раздел 1.  

1. Дайте характеристику правового регулирования в сфере высшего и 
послевузовского образования. 

2. Какова структура системы высшего и послевузовского профессионального 
образования согласно ФЗ «Об образовании в РФ». 

3. В чём заключается нормативно-правовое обеспечение деятельности высшего 
учебного заведения? 

4. Каковы основные дидактические концепции обучения в вузе? 

5. Каковы методы и средства обучения в высшей школе? 

6. Каковы формы организации обучения в вузе? 

7. В чем заключается позитивный потенциал компетентностного подхода в 
образовании?  

8. В чем состоит специфика компетентностного подхода к обучению в нашем 
вузе?   

 

Раздел 2 

1. Каково соотношение понятий «технология» и «методика» в педагогике? 

2. Почему целеполагание рассматривают как системообразующий элемент 
технологии? 

3. Дайте определение понятию «образовательные технологии». 
4. Являются ли понятия «образовательные технологии» и «технологии обучения» 

синонимами? 

5. Дайте определение понятию «педагогическая задача» и раскройте его смысл. 
6. Охарактеризуйте технологичность педагога высшей школы как его 

профессионально значимое качество. 
7. Назовите методические основы проектирования и реализации основных 

образовательных программ вуза, компетентностно-ориентированных рабочих 
программ учебных дисциплин (модулей). 

8. Какова структура рабочей программы дисциплины и этапы его разработки? 
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9. Как создать проблемную ситуацитю? 

10. В чём преимущества и ограничения проблемного обучения? 

11. Ситуационная задача и кейс – есть ли между ними отличия или это синонимы? 

12. Чем отличаются кейсы для обучения и оценочные кейсы ? 

 

Раздел 3 

1. Назовите стили профессиональной деятельности преподавателя вуза. 
2. Что включает в себя система работы вуза по созданию образовательной 
среды профессионально-личностного развития? 

3. Что включает в себя система работы кафедры по созданию образовательной 
среды профессионально-личностного развития? 

4. Дайте определение понятию «здоровье сберегающие технологии»? 

5. Назовите виды здоровьесберегающих технологий. 
6. Каковы особенности организации учебной деятельности студентов разных 
типов темпераментов? 

7. Охарактеризуйте вербальные приемы повышения эффективности 
педагогического общения. 
8. Охарактеризуйте невербальные приемы повышения эффективности 
педагогического общения. 

 

 

Устный опрос является одним из основных способов учёта знаний обучающегося 
по дисциплине. Развёрнутый ответ студента должен представлять собой связное, 
логически последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение 
применять определения.  

Критерии оценивания знаний студента при устном опросе 

Сумма 
баллов 

Оценка Критерий 

3 балла отлично 

Студент полно и последовательно излагает 
изученный материал, обнаруживает его понимание, 
может обосновать свои суждения, демонстрирует 
знание источниковой базы, владеет понятийным 
аппаратом.  

2 балла хорошо 

Студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений вопроса, но излагает материал 
неполно и допускает неточности в определении 
понятий; допускает 1-2 ошибки, которые сам же 
исправляет и 1-2 недочёта в последовательности и 
терминологическом оформлении излагаемого. 

1 балл удовлетворительно 

Студент обнаруживает знание и понимание 
основных положений вопроса, но излагает материал 
неполно и допускает неточности в определении 
понятий; не умеет достаточно глубоко и 
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доказательно обосновать свои суждения и привести 
аргументы; излагает материал непоследовательно.  

0 баллов неудовлетворительно 

Студент обнаруживает незнание большей части 
соответствующего раздела изучаемого материала, 
допускает ошибки в формулировке. 

 

 

 

5.1.2. Оценочные материалы для групповой работы на практических занятиях (ПЗ) 
Контролируемые компетенции: ОК-3, ПК-12. 

 

Регламентированная дискуссия (по Н.М. Борытко).  

Подготовка. В зависимости от предполагаемого времени обсуждения участники 
дискуссии разбиваются на 2-3 равных по численности команд. В команде не должно быть 
менее 3 и более 10 человек.  

Проблемы для группового обсуждения:  

1. Субъектность студента подразумевает определенный уровень развития учебной 
деятельности. Как преподаватель влиять на процесс развития учебной деятельности и 
становление субъектности студента? Не противоречит ли такой подход понятию 
субъектности?  

2. Не являются ли призывы к гуманитарности, толерантности попытками подорвать 
национальные традиции в образовании и воспитании молодежи, привить им чуждые 
жизненные ценности?  

3. Не является ли гуманистическая психология и педагогика подготовкой к 
жизненным неудачам? Ведь такому человеку не выжить в агрессивной среде!?  

4. Гуманистическая позиция педагога желательна, но возможна ли? Ведь здесь 
требуется четкая организация работы группы и нет возможности «пойти навстречу» 
каждому из обучаемых, учесть множественность взглядов?  

 

Инструкция по организации коллективной работы: Организация работы в командах 
1. Определите того, кто будет сообщать результат работы всей группы (выступающего). 2. 
Выберите организатора обсуждения. 3. Выделите из своей команды одного человека для 
организации групповой дискуссии (в жюри и пресс-центр). 4. Обсудите предложенную 
проблему и подготовьте от команды выступление продолжительностью до 5 мин. по 
следующим вопросам: В чем суть выделенной проблемы? С какими другими она 
сопрягается? К каким последствиям приводит наличие данной проблемы?  

Порядок проведения регламентированной дискуссии 1. Выступление первой 
команды (продолжительность до 5 мин., оценивается до 3 баллов). 2. Вопросы от других 
команд (до 3 вопросов от команды, каждый оценивается до 3 баллов) и ответы на них 
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выступающей команды (продолжительность каждого ответа не более 1 мин., каждый 
оценивается до 3 баллов). 3. Возражения от команд (по одному возражению 
продолжительностью не более 1 мин. от команды, каждый оценивается до 3 баллов). 4. 
Дополнения от команд (по одному дополнению продолжительностью не более 1 мин. от 
команды, каждый оценивается до 3 баллов). 5. Заключительное слово выступающих 
(продолжительностью не более 1 мин., оценивается до 3 баллов).  

Критерии оценивания знаний студента при нестандартных формах опросах 

 

Сумма баллов 

 

Оценка качества ответа на вопрос (максимум 3 балла) 

3  Студент демонстрирует глубокие знания по поставленным 
вопросам, грамотно, логично его излагает, структурирует и 
детализирует информацию, информация представлена в 
переработанном виде. 

2  Студент имеет знания основного материала по поставленным 
вопросам, но не усвоил его деталей 

1  Студент допускает отдельные неточности при подаче материала, 
плохо связывает теорию с практикой. 

 

 

 

Имитационные, сюжетно-ролевые и/или деловые игры  

Контролируемые компетенции: ОК-3, ПК-12. 

 

Деловая игра  

Деловая игра -  зародилась как инструмент поиска управленческих решений в 
условиях неопределённости и многофакторности. 

1) Деловая игра «Осознание и анализ своих учебных мотивов» 

Оборудование: листы бумаги А4, фломастеры. 

Задание 1. Выполните в своей тетради методику Т.И. Ильиной. Для этого 

запишите № вопроса и ответ. Подсчитайте результаты по всем трем видам 

мотивов в соответствии с ключом. 

Методика изучения мотивации обучения в вузе Т.И. Ильиной 

Инструкция: Отметьте ваше согласие знаком «+» или несогласие знаком «-» со 
следующими утверждениями. 
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1. Лучшая атмосфера занятий – атмосфера свободных высказываний. 
2. Обычно я работаю с большим напряжением. 
3. У меня редко бывают головные боли после пережитых волнений и неприятностей. 
4. Я самостоятельно изучаю ряд предметов, по моему мнению, необходимых для 
моей будущей профессии. 
5. Какое из присущих вам качеств вы выше всего цените? Напишите ответ рядом. 
6. Я считаю, что жизнь нужно посвятить выбранной профессии. 
7. Я испытываю удовольствие от рассмотрения на занятии трудных проблем. 
8. Я не вижу смысла в большинстве работ, которые мы делаем в вузе. 
9. Большое удовлетворение мне дает рассказ знакомым о моей будущей профессии. 
10. Я весьма средний студент, никогда не буду вполне хорошим, а поэтому нет смысла 
прилагать усилия, чтобы стать лучше. 
11. Я считаю, что в наше время не обязательно иметь высшее образование. 
12. Я твердо уверен в правильности выбора профессии. 
13. От каких из присущих вам качеств вы бы хотели избавиться? Напишите ответ 
рядом. 
14. При удобном случае я использую на экзаменах подсобные материалы (конспекты, 
шпаргалки). 
15. Самое замечательное время жизни – студенческие годы. 
16. У меня чрезвычайно беспокойный и прерывистый сон. 
17. Я считаю, что для полного овладения профессией все учебные дисциплины нужно 
изучать одинаково глубоко. 
18. При возможности я поступил бы в другой вуз. 
19. Я обычно вначале берусь за более легкие задачи, а более трудные оставляю на 
потом. 
20. Для меня было трудно при выборе профессии остановиться на одной из них. 
21. Я могу спокойно спать после любых неприятностей. 
22. Я твердо уверен, что моя профессия дает мне моральное удовлетворение и 
материальный достаток в жизни. 
23. Мне кажется, что мои друзья способны учиться лучше, чем я. 
24. Для меня очень важно иметь диплом о высшем образовании. 
25. Из неких практических соображений для меня это самый удобный вуз. 
26. У меня достаточно силы воли, чтобы учиться без напоминания администрации. 
27. Жизнь для меня почти всегда связана с необычайным напряжением. 
28. Экзамены нужно сдавать, тратя минимум усилий. 
29. Есть много вузов, в которых я мог бы учиться с не меньшим интересом. 
30. Какое из присущих вам качеств больше всего мешает учиться? Напиши ответ 
рядом. 
31. Я очень увлекающийся человек, но все мои увлечения так или иначе связаны с 
будущей профессией. 
32. Беспокойство об экзамене или работе, которая не выполнена в срок, часто мешает 
мне спать. 
33. Высокая зарплата после окончания вуза для меня не главное. 
34. Мне нужно быть в хорошем расположении духа, чтобы поддержать общее решение 
группы. 
35. Я вынужден был поступить в вуз, чтобы занять желаемое положение в обществе, 
избежать службы в армии. 
36. Я учу материал, чтобы стать профессионалом, а не для экзамена. 
37. Мои родители хорошие профессионалы, и я хочу быть на них похожим. 
38. Для продвижения по службе мне необходимо иметь высшее образование. 
39. Какое из ваших качеств помогает вам учиться? Напишите ответ рядом. 
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40. Мне очень трудно заставить себя изучать как следует дисциплины, прямо не 
относящиеся к моей будущей специальности. 
41. Меня весьма тревожат возможные неудачи. 
42. Лучше всего я занимаюсь, когда меня периодически стимулируют, подстегивают. 
43. Мой выбор данного вуза окончателен. 
44. Мои друзья имеют высшее образование, и я не хочу отставать от них. 
45. Чтобы убедить в чем – либо группу, мне приходиться самому работать очень 
интенсивно. 
46. У меня обычно ровное и хорошее настроение. 
47. Меня привлекает удобство, чистота, легкость будущей профессии. 
48. До поступления в вуз я давно интересовался этой профессией, много читал о ней. 
49. Профессия, которую я получаю, самая важная и перспективная. 
50. Мои знания об этой профессии были достаточны для уверенного выбора. 
Обработка и интерпретация результатов. 

КЛЮЧ к опроснику. 

Шкала «Приобретение знаний»  

- за согласие «+» c утверждением по п. 4 проставляется 3,6 балла; по п. 17 – 3,6 

балла; по п. 26 – 2,4 балла;  

- за несогласие «–» с утверждением по п. 28 – 1,2 балла; по п.42 – 1,8 балла.  

Максимум – 12,6 балла.  

Шкала «Овладение профессией»  

- за согласие по п. 9 – 1 балл; по п.31 – 2 балла; по п.33 – 2 балла; по п.43 – 3 балла; 
по п.48 – 1 балл и по п. 49 – 1 балл.  

Максимум – 10 баллов.  

Шкала «Получение диплома»  

- за несогласие по п. 11 – 3,5 балла; 

- за согласие по п. 24 – 2,5 балла; по п. 35 – 1,5 балла; по п. 38 – 1,5 балла и по п. 44 
– 1 балл. 

Максимум – 10 баллов.  

Задание 2. В соответствии с полученными результатами определите свой ведущий 
мотив. Все студенты объединяются в три рабочие группы в соответствии с видом 
преобладающего учебного мотива: «Приобретение знаний», «Овладение профессией» или 
«Получение диплома». Каждая группа должна обсудить, что может служить символом, 
метафорой, которая выражала бы для вас  смысл, содержание данного мотива. После 
обсуждения группа рисует символ на листе бумаги А 4. На выполнения задания дается 10 
минут. 

Задание 3. Каждая группа представляет результат своей работы и отвечает на 
вопросы, которые могут возникнуть у аудитории. 
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Задание 4. Каждая группа составляет психологический портрет типичного студента 
с соответствующим ведущим мотивом: «Приобретение знаний», «Овладение профессией» 
или «Получение диплома». Для этого на листе А 4 нужно записать те качества, 
особенности, способы поведения которые присущи такому типу студента и сделать 
прогноз его дальнейшего профессионального развития. Как руководителю принимать 
решение о мотивировании такого типа работника и как строить с ним деловое 
взаимодействие? 

Задание 5.  Группы по очереди выступают с результатами своей работы. После 
каждого выступления представители двух других групп должны задать не менее трех 
вопросов выступавшим. 

В конце занятия проводится обсуждение результатов и обмен впечатлениями. 

 

2) Деловая игра «Осознание и анализ своей профессиональной 
направленности» 

Оборудование: листы бумаги А4, фломастеры. 

Задание 1. Выполните в своей тетради методику Б.Баса [6]. Для этого запишите № 
вопроса и вариант ответа. Подсчитайте результаты по всем трем видам мотивов в 
соответствии с ключом. 

Методика «Ориентационная анкета Б. Басса». 
 Анкета состоит из 27 пунктов-суждений, по каждому из которых возможны три 

варианта ответов, соответствующие трём видам направленности личности. Респондент 
должен выбрать один ответ, который в наибольшей степени выражает его мнение или 
соответствует реальности. Инструкция: «Опросный лист состоит из 27 пунктов. По 
каждому из них возможны три варианта ответов: А, Б, В. 

Из ответов на каждый из пунктов выберите тот, который лучше всего отражает 
Вашу точку зрения по данному вопросу. Возможно, что какие-то из вариантов ответов 
покажутся Вам равноценными. Тем не менее, мы просим Вас отобрать из них только 
один, а именно тот, который в наибольшей степени отвечает Вашему мнению и более 
ценен для Вас. 

Букву, которой обозначен ответ (А, Б, В) напишите на листе для записи ответов 
рядом с номером соответствующего пункта. 

Текст опросника 

1. Наибольшее удовлетворение я получаю от: 

А. Одобрения моей работы; 

Б. Сознания того, что работа сделана хорошо; 

В. Сознания того, что меня окружают друзья. 
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2. Если бы я играл в футбол (волейбол, баскетбол), то я хотел бы быть: 

А. Тренером, который разрабатывает тактику игры; 

Б. Известным игроком; 

В. Выбранным капитаном команды. 

3. По-моему, лучшим педагогом является тот, кто: 

А. Проявляет интерес к учащимся и к каждому имеет индивидуальный подход; 

Б. Вызывает интерес к предмету, так что учащиеся с удовольствием углубляют свои 
знания в этом предмете; 

В. Создаёт в коллективе такую атмосферу, при которой никто не боится высказать 
своё мнение. 

4. Мне нравится, когда люди: 

А. Радуются выполненной работе; 

Б. С удовольствием работают в коллективе; 

В. Стремятся выполнить свою работу лучше других. 

5. Я хотел бы, чтобы мои друзья: 

А. Были отзывчивы и помогали людям, когда для этого предоставляются 
возможности; 

Б. Были верны и преданы мне; 

В. Были умными и интересными людьми. 

6. Лучшими друзьями я считаю тех: 

А. С кем складываются хорошие взаимоотношения; 

Б. На кого всегда можно положиться; 

В. Кто может многого достичь в жизни. 

7. Больше всего я не люблю: 

А. Когда у меня что-то не получается; 

Б. Когда портятся отношения с товарищами; 

В. Когда меня критикуют. 

8. По-моему, хуже всего, когда педагог: 

А. Не скрывает, что некоторые учащиеся ему не симпатичны, насмехается и 
подшучивает над ними; 

Б. Вызывает дух соперничества в коллективе; 
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В. Недостаточно хорошо знает предмет, который преподаёт. 

9. В детстве мне больше всего нравилось: 

А. Проводить время с друзьями; 

Б. Ощущение выполненных дел; 

В. Когда меня за что-то хвалили. 

10. Я хотел бы быть похожим на тех, кто: 

А. Добился успеха в жизни; 

Б. По-настоящему увлечён делом; 

В. Отличается дружелюбием и доброжелательностью. 

11. В первую очередь школа должна: 

А. Научить решать задачи, которые ставит жизнь; 

Б. Развивать, прежде всего, индивидуальные способности ученика; 

В. Воспитывать качества, помогающие взаимодействовать с людьми. 

12. Если бы у меня было больше свободного времени, охотнее всего я бы 

использовал его : 

А. Для общения с друзьями. 

Б. Для отдыха и развлечений; 

В. Для своих любимых дел и самообразования. 

13. Наибольших успехов я добиваюсь, когда: 

А. Работаю с людьми, которые мне симпатичны; 

Б. У меня интересная работа; 

В. Мои усилия хорошо вознаграждаются. 

14. Я люблю, когда: 

А. Другие люди меня ценят; 

Б. Испытываю удовлетворение от хорошо выполненной работы; 

В. Приятно провожу время с друзьями. 

15. Если бы обо мне решили написать в газете, мне бы хотелось, чтобы: 

А. Рассказали о каком-либо интересном деле, связанном с учёбой, работой, спортом 
и т.п., в котором мне довелось участвовать; 

Б. Написали о моей деятельности; 
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В. Обязательно рассказали о коллективе, в котором я работаю. 

16. Лучше всего я учусь, если преподаватель: 

А. Имеет ко мне индивидуальный подход; 

Б. Сумеет вызвать у меня интерес к предмету; 

В. Устраивает коллективные обсуждения изучаемых проблем. 

17. Для меня нет ничего хуже, чем: 

А. Оскорбления личного достоинства; 

Б. Неудача при выполнении важного дела; 

В. Потеря друзей. 

18. Больше всего я ценю: 

А. Успех; 

Б. Возможности хорошей совместной работы; 

В. Здравый практичный ум и смекалку. 

19. Я не люблю людей, которые: 

А. Считают себя хуже других; 

Б. Часто ссорятся и конфликтуют; 

В. Возражают против всего нового. 

20. Приятно, когда: 

А. Работаешь над важным для всех делом; 

Б. Имеешь много друзей; 

В. Вызываешь восхищение и многим нравишься. 

21. По-моему, в первую очередь руководитель должен быть: 

А. Доступным; 

Б. Авторитетным; 

В. Требовательным. 

22. В свободное время я с удовольствием почитал бы книги: 

А. О том, как заводить друзей и поддерживать хорошие отношения с людьми; 

Б. О жизни знаменитых и интересных людей; 

В. О последних достижениях науки и техники. 
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23. Если бы у меня были способности к музыке, я предпочёл бы быть: 

А. дирижёром; 

Б. Композитором; 

В. Солистом. 

24. Мне бы хотелось: 

А. Придумать интересный конкурс; 

Б. Победить в конкурсе; 

В. Организовать конкурс и руководить им. 

25. Для меня важнее всего знать: 

А. Что я хочу сделать; 

Б. Как достичь цели; 

В. Как организовать людей для достижения цели. 

26. Человек должен стремиться к тому, чтобы: 

А. Другие были им довольны; 

Б. Прежде всего, выполнить свою задачу; 

В. Его не нужно было упрекать за выполненную работу. 

27. Лучше всего я отдыхаю в свободное время: 

А. В общении с друзьями; 

Б. Просматривая развлекательные фильмы; 

В. Занимаясь своим любимым делом. 

Ключ: 

№ Я О Д № Я О Д 

1 А В Б 15 Б В А 

2 Б В А 16 А В Б 

3 А В Б 17 А В Б 

4 В Б А 18 А Б В 

5 Б А В 19 А Б В 
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6 В А Б 20 В Б А 

7 В Б А 21 Б А В 

8 А Б В 22 Б А В 

9 В А Б 23 В А Б 

10 А В Б 24 Б В А 

11 Б А В 25 А В Б 

12 Б А В 26 В А Б 

13 В А Б 27 Б А В 

14 А Б В     

 

С помощью методики выделяются следующие направленности: 

1. Направленность на себя (Я) – ориентация на прямое вознаграждение и 
удовлетворение безотносительно работы и сотрудников, агрессивность в достижении 
статуса, властность, склонность к соперничеству, раздражительность, тревожность, 
интровертированность. 

2. Направленность  на общение (О) – стремление при  любых условиях 
поддерживать отношения с людьми, ориентация на совместную деятельность, но часто в 
ущерб выполнению конкретных заданий или оказанию искренней помощи людям, 
ориентация на социальное одобрение, зависимость от группы, потребность в 
привязанности и эмоциональных отношениях с людьми. 

3. Направленность на дело (Д) – заинтересованность в решении деловых 

проблем, выполнение работы как можно лучше, ориентация на деловое сотрудничество, 
способность отстаивать в интересах дела собственное мнение, которое полезно для 
достижения обшей цели. 

Задание 2. В соответствии с полученными результатами определите свою ведущую 
направленность. Все студенты объединяются в три рабочие группы в соответствии с 
видом преобладающей направленности: «на себя», «на общение» или «на дело». Каждая 
группа должна обсудить, что может служить символом, метафорой, которая выражала бы 
для вас  смысл, содержание данной направленности личности. После обсуждения группа 
рисует символ на листе бумаги А4. На выполнения задания дается 10 минут. 

Задание 3. Каждая группа представляет результат своей работы и отвечает на 
вопросы, которые могут возникнуть у аудитории. 

Задание 4. Каждая группа составляет психологический портрет типичного 
преподавателя вуза с видом преобладающей направленности: «на себя», «на общение» 
или «на дело». Для этого на листе А 4 нужно записать те качества, особенности, способы 
поведения, и особенности принятия решений, которые присущи такому типу 
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преподавателя и сделать прогноз его дальнейшего профессионального развития. Как 
строить деловое взаимодействие с данным типом профессионала? 

Задание 5.  Группы по очереди выступают с результатами своей работы. После 
каждого выступления представители двух других групп должны задать не менее трех 
вопросов выступавшим. 

В конце занятия проводится обсуждение результатов и обмен впечатлениями. 

 

Методические рекомендации по проведению деловой игры: 

Перед участниками игры ставятся задачи, аналогичные тем, которые они будут 
решают в ежедневной профессиональной деятельности. 

Применение деловых игр позволяет отработать приобретенные студентами 
профессиональные навыки. Кроме того, это дает возможность оценить: 

- уровень владения этими навыками; 
- особенности мыслительных процессов (стратегическое, тактическое, 

аналитическое мышление, умение прогнозировать ситуацию, умение принимать решения 
и пр.); 

- уровень коммуникативных навыков; 
- личностные качества участников. 
Преимущества применения деловых игр в образовательном процессе: 
- снимаются противоречия между абстрактным характером преподавания учебного 

предмета и реальным характером будущей профессиональной деятельности, 
- игра позволяет увидеть и решить проблему в комплексе, с применением не только 

полученных ранее знаний, умений и навыков разных учебных дисциплин, но и 
житейского опыта, 

- в игре огромную роль играют приобретаемые навыки социального 
взаимодействия, 

- игровая деятельность вызывает повышенный интерес со стороны студентов, 
- в игре проявляется не только интеллектуальный потенциал игрока, но и его 

личностные качества. 
По окончании деловой игры результаты анализируются, после чего проводится 

процедура подведения итогов игры для ее участников. 

Критерии оценки участия обучающихся в деловой игре: 

3 балла – студент обладает системными теоретическими знаниями, знает методику 
выполнения практического задания, без ошибок самостоятельно демонстрирует 
практические умения, принял активное участие в деловой игре, подготовил выступление 
или был руководителем малой группы; 

2 балла — студент обладает теоретическими знаниями, знает методику выполнения 
практического задания, самостоятельно демонстрирует выполнение практических умений, 
допуская некоторые неточности, может самостоятельно исправить ошибки, принял 
активное участие в деловой игре, был активным участником малой группы; 

1 балл — студент обладает фрагментарными теоретическими знаниями, знает 
основные положения методики выполнения задания, демонстрирует выполнение 
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практических умений, допуская некоторые ошибки, которые может исправить при 
коррекции их преподавателем, принял участие в деловой игре. 

 

 

5.1.3. Самостоятельная работа (СР) 
Контролируемые компетенции: ОК-3, ПК-12. 

 

Творческие и исследовательские задания и/или эссе 

Задание 1. Докажите актуальность технологического подхода к решению педагогических 
задач. 
Задание 2.  

Напишите эссе «Эффективные приемы развития учебной мотивации студента вуза».  

Задание 4. Подготовьте конспект или таблицу «Компетентностно-ориентированные 
образовательные технологии в высшей школе». 
Задание 5. Закономерности применения в вузе активного и интерактивного обучения 
продемонстрируйте примерами.   

 

Критерии формирования оценок (оценивания) творческих и 
исследовательских заданий. 

Творческие и исследовательские задания формулируются как перечень действий 
студента к достижению цели. Преподаватель назначает фиксированное количество 
баллов, которое соответствует количеству действий для выполнения задания. Например, 
если задание включает 4 действия, за его полное выполнение назначается 4 балла. За 
каждое невыполненное действие снимается балл.  

 

Критерии формирования оценок (оценивания) эссе. 
Задание по написанию эссе формулируется как перечень действий и рекомендаций.  
1. Максимум баллов ставится, если: 1) мысли автора эссе по проблеме излагаются в 

форме кратких тезисов; 2) мысль подкреплена аргументами – поэтому за тезисом следуют 
аргументы; 3) эссе соответствует структуре: а) вступление; б) тезис, аргументы;  … тезис, 
аргументы; … тезис, аргументы; в) заключение. 

2. Половина назначенных баллов ставится за эссе, в котором отсутствуют один или 
два из трех критериев оценивания из п.1. 

3. Один балл – если эссе написано, но не соответствует критериям оценивания из 
пункта 1.  

4. 0 баллов – если задание не сдано. 
 

5.2 Оценочные средства для рубежного контроля  
Рубежный контроль осуществляется по окончании изучения отдельных разделов –

курса с целью определения качества усвоения учебного материала. В течение семестра по 
графику проводится три контрольных мероприятия, каждое из которых является своего 
рода микроэкзаменом по материалам учебного раздела. Проводится он в устной или 
письменной форме, а также в виде тестового контроля. 
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Формами рубежного контроля являются коллоквиумы, контрольные работы, 
тестирование по материалам учебного раздела. В ходе рубежного контроля используются 
фонды комплексных контрольных заданий (в первую очередь, сертифицированных в 
установленном порядке). Формы рубежного контроля знаний, умений и навыков студентов 
устанавливаются кафедрой. Рубежные контрольные мероприятия охватывают весь 
программный материал (все разделы) по дисциплине.  

 

5.2.1.  

Контролируемые компетенции: УК-1; УК-6; ОПК-6; ПК-1   

Коллоквиум (К) 
Вопросы к контрольным точкам 

Контролируемые компетенции: ОК-3, ПК-12. 

 

Первая контрольная точка 

1. Составьте психологически обоснованные рекомендации по развитию 
образовательной среды вуза путем использования инновационных образовательных 
технологий. 

2. Составьте психологически обоснованные рекомендации по оптимизации 
учебной деятельности, основанные на приемах активизации познавательной активности 
студентов. 

3. Охарактеризуйте принципы компетентностного подхода к организации высшего 
образования на примере КБГУ. 

4. На основании каких законов и иных нормативно-правовых актов осуществляется 
организация высшего образования? 

 

Вторая контрольная точка 

1. Проанализируйте основные элементы учебной деятельности.  
2. На основе выделенных элементов проанализируйте уровень сформированности 

учебно-профессиональной деятельности известного вам студента. 
2. Определите место и роль потребностей, интересов, мировоззрения в учебной 

деятельности студента вуза.  

3. Каковы особенности мотивации достижения успехов и избегания неудач? 

5. Охарактеризуйте не менее трех приемов развития учебных мотивов студента. 

 

Третья контрольная точка 

1. Составьте психологически обоснованные рекомендации по организации 
педагогического общения со студентами разных типов темпераментов. 

2. Опишите роль невербальных знаковых систем в педагогическом общении. 
Приведите примеры. 

3.  Каковы критерии развития психологической культуры преподавателя вуза? 
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4. Приведите типологии субъектов образования в вузе. 

5. Каковы признаки и последствия профессиональной деформации преподавателя 
вуза? 

 

Критерии оценивания знаний студента на коллоквиуме 

Сумма 
баллов 

за 1 вопрос 

Критерий 

5 баллов 

Глубокое и прочное усвоение программного материала, ориентирование 
в источниках и основной историографической литературе, полные, 
последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы, наличие 
конспектов всех проведенных лекционных и семинарских занятий.  

3-4 балла 

Знание программного материала, грамотное изложение, без 
существенных неточностей в ответе на вопрос, правильное применение 
теоретических знаний, наличие конспектов по большей части 
проведенных лекционных и семинарских занятий.  

1-2 балла 

Усвоение основного материала, при ответе допускаются неточности, при 
ответе недостаточно правильные формулировки, нарушение 
последовательности в изложении программного материала, отсутствие  
конспектов по большей части проведенных лекционных и семинарских 
занятий. 

0 баллов 

Незнание программного материала, при ответе возникают ошибки, 
затруднения при выполнении практических работ, отсутствие  
конспектов всех проведенных лекционных и семинарских занятий. 

 

5.3 Оценочные средства для промежуточного контроля 

Промежуточный контроль  –  это экзамен в сессионный период по дисциплине (курсу) 
в целом. Полная оценка по дисциплине определяется по сумме баллов, полученных студентом 
по всем формам текущего и рубежного контроля и баллов, полученных при сдаче экзамена. 

 

Перечень вопросов на экзамен  
Контролируемые компетенции: ОК-3, ПК-12. 

 

1. Предмет и объект педагогики и психологии высшей школы. 
2. Методы исследования в педагогики и психологии высшей школы. 
3. Место педагогики и психологии высшей школы в системе наук. 
4. Бихевиоральный подход в образовании. 
5. Психоаналитический подход в образовании.  
6. Гуманистический подход в образовании. 
7. Нормативно-правовые  основы организации высшего образования в России. 
8. Компетентностный подход и критерии качества подготовки студентов. 
9. Организационно- методическое сопровождение процесса высшего образования. 
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10. Основные тенденции развития современной высшей школы. 
11. Категория «деятельность» и ее культурно-исторический характер. 
12. Учебная деятельность в вузе, ее структурные компоненты.   
13. Развитие личности студента вуза в процессе образования. 
14. Деятельность. Отличие деятельности человека от поведения животных.  
15. Потребности, мотивы и цель учебной деятельности. 
16. Инновационные технологии обучения и воспитания в высшей школе.  
17. Активные и интерактивные методы обучения в вузе. 
18. Педагогическое общение. Средства общения. Основные стороны общения.  
19. Коммуникативная сторона педагогического общения. Вербальное и невербальное 

общение. 
20. Интерактивная сторона педагогического общения. Социальные нормы и роли. 
21. Перцептивная педагогического  сторона общения и его механизмы. 
22. Гуманистический подход к педагогическому общению. 
23. Межличностные отношения в студенческих группах.  
24. Психологическая характеристика студенческой группы как коллектива. 
25. Механизмы межгрупповых и межкультурных коммуникаций в вузе. 
26. Профессиональные требования к личности преподавателя вуза. 
27. Профессиональная деформация личности преподавателя. 
28. Требования общества к личности педагога вуза. 
29. Критерии профессиональной культуры и эффективности преподавателя вуза. 

 

Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации: 

«отлично» (91-100 баллов) – получают обучающиеся, которые свободно 
ориентируются в материале и отвечают без затруднений.  Обучающийся способен к 
выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации. Работа 
выполнена полностью без ошибок, решено 100% задач; 

«хорошо» (81-90 балла) – получают обучающиеся, которые относительно полно 
ориентируются в материале, отвечают без затруднений, допускают незначительное 
количество ошибок. Обучающийся способен к выполнению сложных заданий. Работа 
выполнена полностью, но имеются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
не более трех недочетов. Допускаются незначительные неточности при решении задач, 
решено 70% задач; 

«удовлетворительно» (66-80 баллов) – получают обучающиеся, у которых 
недостаточно высок уровень владения материалом. В процессе ответа на экзамене 
допускаются ошибки и затруднения при изложении материала. Обучающийся правильно 
выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 
ошибок, одной негрубой. Обучающийся затрудняется с правильной оценкой 
предложенной задачи, дает неполный ответ, решено 55% задач; 

«неудовлетворительно» (до 66 баллов) – получают обучающиеся, которые 
допускают значительные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную степень 
ориентации в материале. В работе число ошибок и недочетов превысило норму для 
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оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. Обучающийся дает неверную 
оценку ситуации, решено менее 50% задач. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений, 
навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы формирования 

компетенций 

Максимальная сумма (100 баллов), набираемая студентом по дисциплине включает 
две составляющие: 

 первая составляющая – оценка регулярности, своевременности и качества 
выполнения студентом учебной работы по изучению дисциплины в течение периода 
изучения дисциплины (семестра, или нескольких семестров) (сумма – не более 70 баллов). 
Баллы, характеризующие успеваемость студента по дисциплине, набираются им в течение 
всего периода обучения за изучение отдельных тем и выполнение отдельных видов работ. 

 вторая составляющая – оценка знаний студента по результатам промежуточной 
аттестации (не более 30 –баллов). 

Критерием оценки уровня сформированности компетенций в рамках учебной 
дисциплины является экзамен. 

Общий балл текущего и рубежного контроля складывается из следующих 
составляющих, представленных в Приложении 2.  

 

Целью промежуточных аттестаций по дисциплине является оценка качества 
освоения дисциплины обучающимися. 

 

Критерии оценки качества освоения дисциплины (Приложение 2) 

Критерии формирования оценок по промежуточной аттестации: 
«отлично» (_91-100___ баллов) – получают обучающиеся, которые свободно 

ориентируются в материале и отвечают без затруднений.  Обучающийся способен к 
выполнению сложных заданий, постановке целей и выборе путей их реализации.  

«хорошо» (_81-90___ баллов) – получают обучающиеся, которые относительно 
полно ориентируются в материале, отвечают без затруднений, допускают незначительное 
количество ошибок. Обучающийся способен к выполнению сложных заданий. Работа 
выполнена полностью, но имеются не более одной негрубой ошибки и одного недочета, 
не более трех недочетов.  

«удовлетворительно» (__66-80__ баллов) – получают обучающиеся, у которых 
недостаточно высок уровень владения материалом. В процессе ответа на экзамене 
допускаются ошибки и затруднения при изложении материала. Обучающийся правильно 
выполнил не менее 2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух 
недочетов, не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых 
ошибок, одной негрубой.  

«неудовлетворительно» (_65 и менее_ баллов) – получают обучающиеся, которые 
допускают значительные ошибки. Обучающийся имеет лишь начальную степень 
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ориентации в материале. В работе число ошибок и недочетов превысило норму для 
оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

 

Типовые задания, обеспечивающие формирование компетенций ОК-3,  ПК- 12, 

представлены в таблице 7. 

Таблица 7. Результаты освоения дисциплины, подлежащие проверке 

Результаты обучения 
(компетенции) 

Основные показатели оценки 
результатов обучения 

Вид оценочного 
материала 

- готовностью к 
саморазвитию, 
самореализации, 
использованию 
творческого 
потенциала (ОК-3) 

 

знать:  
 

- базовый понятийный 
аппарат, методологические 
основы и методы педагогики и 
психологии высшей школы;  

- основные направления, 
закономерности и принципы 
развития системы высшего 
образования;  

 

уметь:  
 

- конструировать содержание 
обучения, отбирать главное,  
реализовывать интеграционный 
подход в обучении;  

- использовать,  творчески 
трансформировать и 
совершенствовать методы, 
методики, технологии 

саморазвития и самовоспитания, 
обучения и воспитания студентов;  

владеть: 
- методами и технологиями 

саморазвития и самовоспитания; 
 

Оценочные 
материалы для УО 
и нестандартного 
УО   

(Раздел 5.1.1.); 
оценочные 
материалы для ПЗ 
(Раздел 5.1.2.);  

оценочные 
материалы для СР 
(Раздел 5.1.3.); 

оценочные 
материалы для РК: 
Т (Раздел 5.2.1.); 

К (Раздел 5.2.2.); 

Оценочные 
материалы для 
промежуточного 
контроля (Раздел 
5.3.). 

 

 

- владением 
навыками 
формирования 
учебного материала, 
чтения лекций, 
готовность к 
преподаванию в 

знать:  
 

- специфику педагогической 
деятельности в высшей школе и 
психологические основы 
педагогического мастерства 
преподавателя, методы 
саморазвития педагога;  

Оценочные 
материалы для ПЗ 
(Раздел 5.1.2.);  

оценочные 
материалы для СР 
(Раздел 5.1.3.); 

оценочные 
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общеобразовательных 
организациях, а также 
в образовательных 
организациях 
высшего образования 
и руководству 
научно-

исследовательской 
работой 
обучающихся, 
умением 
представлять 
учебный материал в 
устной, письменной и 
графической форме 
для различных 
контингентов 
слушателей (ПК-9). 

 

- индивидуальные 
особенности студентов, 
психолого-педагогические 
особенности взаимодействия 
преподавателей и студентов; 

- основные формы,  
технологии,  методы и средства 
организации и осуществления 
процессов обучения и воспитания, 
в том числе методы организации 
самостоятельной работы 
студентов; 

 

уметь:  
 

- проектировать и 
реализовывать  в учебном 
процессе различные формы 
учебных занятий, внеаудиторной 
самостоятельной работы и 
научно-исследовательской 
деятельности студентов;  

- организовывать 
образовательный процесс с 
использованием педагогических 
инноваций и учетом личностных, 
гендерных,  национальных 
особенностей студентов;  

- разрабатывать современное 
учебно-методическое обеспечение 
образовательного процесса, в том 
числе обеспечение контроля за 
формируемыми  у студентов 
умениями;  

- устанавливать 
педагогически целесообразные 
отношения со всеми участниками 
образовательного процесса.  

владеть: 
- способами,  методами  

обучения и воспитания студентов; 
- педагогическими,  

психологическими способами 
организации учебного  процесса и 

материалы для РК: 
Т (Раздел 5.2.1.); 

К (Раздел 5.2.2.). 
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управления студенческой 
группой. 
 

 

7. Учебно-методическое обеспечение 

7.1. Нормативно-законодательные акты 

1. Информационно-правовой портал «Гарант.РУ». Режим доступа: http://www.garant.ru/  

2. Справочная правовая система Консультант Плюс. Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/  

3. Закон РФ «Об образовании» №273-ФЗ от 20.12. 2012 г. с изменениями и 
дополнениями. Режим доступа: http://zakon-ob-obrazovanii.ru/  

4. «Об утверждении Типового положения о специальном (коррекционном) 
образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья» – Постановление Правительства РФ от 12 марта 1997 г. 
№288 (в ред. от 10 марта 2009 г.) 

 

7.2. Основная литература 

1. Гангнус Н.А. Педагогические технологии развития личности в учебной 
деятельности [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гангнус Н.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Пермь: Пермский государственный гуманитарно-педагогический 
университет, 2015.— 136 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70646.html.— 

ЭБС «IPRbooks» 

2. Шестакова Л.Г. Вопросы методики преподавания в высшей школе [Электронный 
ресурс]: учебно-методическое пособие/ Шестакова Л.Г., Безусова Т.А.— Электрон. 
текстовые данные.— Соликамск: Соликамский государственный педагогический 
институт, 2019.— 92 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/86556.html.— ЭБС 
«IPRbooks» 

3. Самойлов В.Д. Педагогика и психология высшей школы. Андрогогическая 
парадигма [Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов/ Самойлов В.Д.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 207 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/81528.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

 

 

 

7.3. Дополнительная литература 

1. Глотова Ж.В. Тьюторство как форма психолого-педагогического сопровождения 
адаптации студентов в вузе [Электронный ресурс]: монография/ Глотова Ж.В., 
Грошева Л.В., Николаичева В.Ю.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: 
Вузовское образование, 2018.— 84 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/75039.html.— ЭБС «IPRbooks» 

2. Кокорева Е.А. Информационно-компьютерные технологии как средство 
подготовки обучающихся в вузе к научно-исследовательской и 
психодиагностической деятельности [Электронный ресурс]: монография/ Кокорева 
Е.А., Шилакина А.В., Шилакина Н.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: 
Институт мировых цивилизаций, 2018.— 220 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/80645.html.— ЭБС «IPRbooks» 

http://www.garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://zakon-ob-obrazovanii.ru/
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3. Меркулова О.П. Практикум академической компетентности. Как учиться в вузе 
успешно и самостоятельно? [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Меркулова 
О.П.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 167 c.— 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72463.html.— ЭБС «IPRbooks» 

4. Юрловская И.А. Индивидуализация образовательного процесса в современном 
педагогическом вузе [Электронный ресурс]: монография/ Юрловская И.А.— 

Электрон. текстовые данные.— Владикавказ: Северо-Осетинский государственный 
педагогический институт, 2015.— 365 c.— Режим доступа: 
http://www.iprbookshop.ru/64912.html.— ЭБС «IPRbooks» 

 

7.3. Периодические издания 

1. Журнал «Педагогика». 

2. Журнал «Высшее образование в России». 
 

 

7.4. Интернет-ресурсы. 

1. Консультант Плюс – законодательство РФ http://www.consultant.ru/  

2. Гарант – Законодательство http://www.garant.ru/  

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/  
4. Педагогическая библиотека http://www.pedlib.ru  

5. Портал Гуманитарное образование www.humanities.ru  

6. Федеральный образовательный портал www.edu.ru  

7. Образовательные ресурсы http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1  

8. Открытый фестиваль педагогических идей http://festival.1september.ru/  

9. Общие основы педагогики http://old.tspu.edu.ru/  

10. Педагогические проблемы http://www.trizminsk.org/  

11. Фундаментальная электронная педагогика http://feb-web.ru/  

12. Новые педагогические технологии 
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html  

13. Виртуальная библиотека  http://www.library.ru/  
14. Педагогическая библиотека http://pedlib.ru/  

15. Российская национальная библиотека Российская национальная библиотека 
http://www.nlr.ru/  

16. Педагогика. Электронный путеводитель по справочным и образовательным 
ресурсам http://www.nlr.ru/  

17. Каталоги ресурсов по образованию на каталоге «все образование в интернет»  
http://www.catalog.alledu.ru  

18. Журнал «Педагогический Вестник»  http://www.yspu.yar.ru 

 

 

Электронные информационные ресурсы,  
к которым обеспечен доступ для пользователей библиотеки КБГУ 

 

№ Наименован
ие 

электронного 

Краткая характеристика Адрес 
сайта 

Условия 
доступа 

http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://www.humanities.ru/
http://sibrc.tsu.ru/modules.php?m=1
http://festival.1september.ru/
http://old.tspu.edu.ru/
http://www.trizminsk.org/
http://feb-web.ru/
http://scholar.urc.ac.ru/courses/Technology/index.html
http://pedlib.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.nlr.ru/
http://www.catalog.alledu.ru/
http://www.yspu.yar.ru/
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ресурса 

1. ЭБД РГБ Электронные версии 
885898 полных 

текстов диссертаций и 
авторефератов из фонда 

Российской государственной 
библиотеки 

http://www.

diss.rsl.ru 

Авторизованны
й доступ из 
библиотеки 

(к. 112-113) 

2. «Web of 
Science» 
(WOS) 

Авторитетная политематическая 
реферативно-библиографическая 
и наукометрическая база данных, 

в которой индексируются 
около 12,5 тыс. журналов 

http://www.

isiknowledg

e.com/ 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

3. Sciverse 

Scopus 

издательства 
«Эльзевир. 

Наука и 
технологии» 

Реферативная и аналитическая 
база данных, содержащая 

 21.000 рецензируемых 
журналов; 100.000 книг; 370 

книжный серий 
(продолжающихся изданий); 

 6,8 млн. докладов из 
трудов конференций 

 

http://www.

scopus.com 

 

Доступ по IP-

адресам КБГУ 

4. Научная 
электронная 
библиотека 

(НЭБ РФФИ) 

Электронная библиотека 
научных публикаций -  

полнотекстовые версии около 
4000 иностранных и 3900 
отечественных научных 

журналов, рефераты публикаций 
20 тысяч журналов, а также 

описания 1,5 млн. зарубежных и 
российских диссертаций. 

2800 российских журналов на 
безвозмездной основе 

http://elibrar

y.ru 

 

Полный доступ  

5. База данных 

Science Index 

(РИНЦ) 

Национальная информационно-

аналитическая система, 
аккумулирующая более 6 
миллионов публикаций 

российских авторов, а также 
информацию об их цитировании 

из более 4500 российских 
журналов. 

http://elibrar

y.ru 

 

Авторизованны
й доступ. 

Позволяет 
дополнять и 

уточнять 
сведения о 

публикациях 
ученых КБГУ, 
имеющихся в 

РИНЦ  

http://www.diss.rsl.ru/
http://www.diss.rsl.ru/
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://apps.webofknowledge.com/WOS_GeneralSearch_input.do?SID=S1CMnJFEDlCeP9iDF31&product=WOS&search_mode=GeneralSearch&preferencesSaved=
http://www.scopus.com/
http://www.scopus.com/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
http://elibrary.ru/
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6. Национальна
я 

электронная 
библиотека 

РГБ 

Объединенный электронный 
каталог фондов российских 

библиотек, содержащий  
4 331 542 электронных 

документов образовательного и 
научного характера по 

различным отраслям знаний 

https://нэб.р
ф 

Доступ с 
электронного 
читального 

зала 
библиотеки 

КБГУ 

 

7.5. Методические указания к проведению занятий. 
 

Методические рекомендации по изучению дисциплины «Педагогика и 
психология высшей школы »  

Приступая к изучению дисциплины, студенту необходимо ознакомиться с 
тематическим планом занятий, списком рекомендованной учебной литературы. Следует 
уяснить последовательность выполнения индивидуальных учебных заданий, занести в 
свою рабочую тетрадь темы и сроки проведения семинаров, написания учебных и 
творческих работ. При изучении дисциплины, обучающиеся выполняют следующие 
задания: изучают рекомендованную учебную и научную литературу; тщательно изучают 
исторические источники, готовят сообщения к семинарским занятиям; выполняют 
самостоятельные научно-исследовательские работы. Уровень и глубина усвоения 
дисциплины зависят от активной и систематической работы на лекциях, изучения 
рекомендованной литературы, выполнения контрольных письменных заданий. 

Курс изучается на лекциях, семинарских занятиях, при самостоятельной и 
индивидуальной работе студента. Обучающийся для полного освоения материала должен 
не пропускать занятия и активно участвовать в учебном процессе. Лекции включают все 
темы и основные вопросы изучаемой дисциплины. Для максимальной эффективности 
изучения необходимо постоянно вести конспект лекций, знать рекомендуемую 
преподавателем литературу, позволяющую дополнить знания и лучше подготовиться к 
семинарским занятиям. 

В соответствии с учебным планом на каждую тему выделено необходимое 
количество часов практических занятий, которые проводятся в соответствии с вопросами, 
рекомендованными к изучению по определенным темам. Студенты должны регулярно 
готовиться к практическим занятиям, участвовать в обсуждении вопросов, выполнять 
задания для самостоятельной работы. При подготовке к занятиям следует 
руководствоваться конспектом лекций и рекомендованными источниками и литературой. 
Тематический план дисциплины, учебно-методические материалы, а также список 
рекомендованных источников и литературы приведены в рабочей программе. 

 

Методические рекомендации при работе над конспектом во время проведения 
лекции 

Лекция излагается преподавателем устно, диктуя студентам для записи: основные 
вопросы по теме; определения основных понятий, их свойств, разновидностей; выводы и 
обобщения по каждому вопросу. Вопросы обозначаются римскими цифрами, подразделы 
вопросов – арабскими цифрами, составные части подразделов – буквами. Каждому 
студенту необходимо выработать и использовать допустимые сокращения наиболее 
распространенных терминов и понятий.  

Обзорная лекция – систематизация знаний, полученных на предыдущих лекциях. 
Материал, оформленный в виде системы, допускает более широкий перенос на новые 
ситуации. Весь курс необходимо представить в виде больших разделов, состоящих и 
подразделов. В каждом подразделе надо выделить основные категории, расставить их в 
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порядке, определенном логикой их взаимосвязи и взаимодействия. Выделить 
специфические термины, которые необходимо знать. 

В обзорной лекции полезно рассмотреть особо трудные и сложные вопросы, 
включенные в экзаменационные билеты. 

Лекция-диалог проходит в форме обсуждения узловых вопросов по объявленной 
теме. Началом диалога может стать постановка вопроса. Развитию мышления студента 
способствует постановка лишь проблемных вопросов, подготовленных на основе 
структуризации всего учебного материала. Лекцию можно начинать и с диалогового 
обсуждения исходных понятий: в этом диалоге преподаватель может получить 
представление о мыслительно-речевых способностях своих студентов. А для этого нужна 
полная свобода обсуждения, отсутствие боязни неудачно ответить. Структура диалога 
должна соответствовать структуре научного материала, который  должен быть усвоен 
студентами. Тема лекции диалога объявляется заранее, чтобы студенты подготовились к 
участию в ней. 

Варианты лекции-диалога: 
- слушатели разбиваются на небольшие группы для мини-дискуссии, а затем 

представители докладывают всей аудитории о результатах своей работы; 
- студентам до лекции вручаются списки наиболее сложных вопросов, каждый из 

которых содержит несколько альтернативных ответов. В ходе лекции рассматривается 
целесообразность всех вариантов; 

- преподаватель по ходу лекции задает вопросы с целью выяснения понимания 
излагаемого материала. 

Проблемные лекции  обычно посвящены новой теме. Проблемная лекция 
строится следующим образом: создание проблемной ситуации; формулирование 
проблемной задачи; поиск способов решения задачи.  Назначение такого вида лекции – 

вдохновить студентов на самостоятельную работу. 
Существуют несколько разновидностей проблемных лекций: 

- лекции, в которых проблемная задача ставится и разрешается самим лектором;  
- лекции, в которых выделение и решение проблемной задачи осуществляется 

студентами на лекции;  
- лекции, в которых ставится проблемная задача, а решение завершается 

самостоятельной работой студентов по заданию преподавателя;  
- лекции, в которых проблемная задача  только ставится. 
От проблемной лекции следует отличать проблемное изложение материала.  Это 

такое изложение учебного материала, при котором преподаватель не просто сообщает 
знания, а показывает пути, которые привели к данным выводам. По ходу могут ставиться 
проблемные вопросы, на которые студентам необязательно отвечать сразу. Эти вопросы 
призваны стимулировать активность восприятия и осмысления излагаемого материала, 
способствовать непреднамеренному запоминанию сообщаемых сведений.  

Лекция-визуализация  представляет собой устную информацию, 
преобразованную в визуальную форму. Ее подготовка состоит в реконструировании 
содержания всей лекции или части в демонстрационные материалы либо формы 
наглядности, которые не только дополняют словесную информацию, но и сами выступают 
носителями содержательной информации. Чтение такой лекции сводится к развернутому 
комментированию подготовленных визуальных материалов. Конспектирование такой 
лекции предполагает схематичное изображение ее содержания. Условно существуют три 
варианта конспектирования. Первый – выделение времени во время лекции на 
перерисовывание необходимых наглядных изображений. Второй - классический вариант 
плюс раздаточный материал с схемами, таблицами, подготовленный преподавателем. 
Третий – раздача наглядных изображений в электронной форме всем студентам для 
последующей самостоятельной распечатки или изучения с использованием компьютера. 
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Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям и 
выполнению самостоятельной работы 

1.Методика работы с учебником 
Прием 1. Прочитать весь текст раздела; разделить текст на отдельные части по 

смыслу; озаглавить части раздела, выделив их главные мысли; выписать из каждой 
озаглавленной части понятии и определения, подлежащие запоминанию; выписать цифры 
и факты, подлежащие цитированию; составить структурную схему содержания раздела. 

Прием 2. Прочитать весь раздел; путем логического рассуждения определить 
предмет изучения данного раздела; определить, какие стороны раздела представлены и в 
какой последовательности; выделить структурные компоненты содержания раздела, 
связать их логически; построить графическую схему взаимосвязей между компонентами 
изучаемого раздела. 

2.Методика выполнения творческого проблемного или исследовательского 
задания. 

1. Найти в учебной литературе разделы, посвященные теме, к которой относится 
задание.  

2. Изучить основные понятия и их признаки.  
3. Определить экспериментальное поле учебного задания: определить объекты 

изучения. 
4. Сопоставить выявленные явления и факты с теоретическими сведениями, 

взятыми из учебной литературы. 
5. Описать найденные факты и обосновать их теоретически. 
 

3. Методика работы над эссе. 

Эссе – это прозаическое сочинение небольшого объема и свободной композиции, 

выражающее индивидуальные впечатления и соображения по конкретному поводу или 
вопросу и заведомо не претендующее на определяющую или исчерпывающую трактовку 
предмета. 

Структура эссе определяется предъявляемыми к нему требованиями: 1) мысли 
автора эссе по проблеме излагаются в форме кратких тезисов; 2) мысль должна быть 
подкреплена доказательствами – поэтому за тезисом следуют аргументы. 

Аргументы – это факты, явления общественной жизни, события, жизненные 
ситуации и жизненный опыт, научные доказательства, ссылки на мнение ученых и др. 
Лучше приводить два аргумента в пользу каждого тезиса: один аргумент кажется 
неубедительным, три аргумента могут «перегрузить» изложение, выполненное в жанре, 
ориентированном на краткость и образность. 

Таким образом, эссе приобретает кольцевую структуру (количество тезисов и 
аргументов зависит от темы, избранного плана, логики развития мысли): 1) вступление; 2) 
тезис, аргументы;  … тезис, аргументы; … тезис, аргументы; 3) заключение. 

Вступление и заключение должны фокусировать внимание на проблеме (во 
вступлении она ставится, в заключении – резюмируется мнение автора). 

Необходимо выделение абзацев, красных строк, установление логической связи 
абзацев: так достигается целостность работы. 

Стиль изложения: эссе присущи эмоциональность, экспрессивность, 
художественность. Специалисты полагают, что должный эффект обеспечивают короткие, 
простые, разнообразные по интонации предложения, умелое использование «самого 
современного» знака препинания – тире. Впрочем, стиль отражает особенности личности, 
об этом тоже полезно помнить. 

5. Схема оформления творческой, исследовательской работы. 

1. План (или оглавление) с указанием страниц разделов. 
2. Обоснование выбора темы. 
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3. Теоретические основы выбранной темы, основные тенденции в изучении данной 
проблемы учеными. 

4. Изложение основного вопроса. 
5. Описание собственного исследования. 
6. Схематическое, графическое и иное изображение результатов исследования. 
7. Выводы и обобщения по результатам исследований. 
8. Обоснование практического значения работы. 
9. Библиографический список. 
10. Приложения: документы, таблицы, схемы, опросные листы и т.д. 
6. Методика представления выполненной работы. 

1. «Классическая защита». Устное выступление строится по плану: 
– тема исследования и ее актуальность; 
– круг использованных источников и основные научные подходы к проблеме;  
– новизна работы (изучение малоизвестных источников, выдвижение определенной 

версии, новые подходы к решению проблемы и т.д.); 
– использованные методы эмпирического исследования и его результаты; 
– основные выводы по содержанию выполненной работы. 
2. «Индивидуальная защита». Раскрывает личностный аспект работы над 

исследованием:  
– обоснование выбора темы исследования; 
– способы отбора источников информации по теме; 
– оригинальные находки, собственные суждения, интересные факты, идеи; 
– личная значимость проделанной работы; 
– перспективы продолжения исследования. 
3. «Творческая защита» предполагает: 
– оформление стенда с документальными и иллюстративными материалами; 
– демонстрация слайдов, видеозаписей, прослушивание аудиозаписей, 

подготовленных в процессе работы над исследованием; 
– оригинальное, яркое представление основной части работы и ее результатов. 

 

Методические рекомендации для подготовки к экзамену 

Экзамен является формой итогового контроля знаний и умений, студентов по 
данной дисциплине, полученных на лекциях, семинарских занятиях и в процессе 
самостоятельной работы. Основой для определения оценки служит уровень усвоения 
обучающимися материала, предусмотренного данной рабочей программой. К экзамену 
допускаются студенты, набравшие 36 и более баллов по итогам текущего и 
промежуточного контроля.  

В период подготовки к экзамену студенты вновь обращаются к учебно-

методическому материалу и закрепляют промежуточные знания. 
Подготовка к экзамену включает три этапа: 
 самостоятельная работа в течение семестра; 
 непосредственная подготовка в дни, предшествующие экзамену по темам 

курса; 
 подготовка к ответу на вопросы экзамена. 
При подготовке к экзамену студентам целесообразно использовать материалы 

лекций, учебно-методические комплексы, источники, основную и дополнительную 
литературу. 

На экзамен выносится материал в объеме, предусмотренном рабочей программой 
учебной дисциплины за семестр. Экзамен проводится в письменной / устной форме. 

При проведении письменного экзамена на работу отводится 60 минут. 
Результат устного (письменного) экзамена выражается оценками: 
Оценка «отлично»– от 91 до 100 баллов – теоретическое содержание курса освоено 
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полностью, без пробелов, необходимые практические навыки работы с освоенным материалом 
сформированы. Все предусмотренные программой обучения учебные задания выполнены, качество 
их выполнения оценено числом баллов, близким к максимальному. На экзамене студент 
демонстрирует глубокие знания предусмотренного программой материала, умеет четко, лаконично и 
логически последовательно отвечать на поставленные вопросы. 

Оценка «хорошо» – от 81 до 90 баллов – теоретическое содержание курса освоено, 
необходимые практические навыки работы сформированы, выполненные учебные задания содержат 
незначительные ошибки. На экзамене студент демонстрирует твердое знания основного 
(программного) материала, умеет четко, грамотно, без существенных неточностей отвечать на 
поставленные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» – от 61 до 80 баллов – теоретическое содержание 
курса освоено не полностью, необходимые практические навыки работы сформированы 
частично, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки. На экзамене студент 
демонстрирует знание только основного материала, ответы содержат неточности, слабо 
аргументированы, нарушена последовательность изложения материала 

Оценка «неудовлетворительно» – от 36 до 60 баллов – теоретическое 
содержание курса не освоено, необходимые практические навыки работы не 
сформированы, выполненные учебные задания содержат грубые ошибки, дополнительная 
самостоятельная работа над материалом курса не приведет к существенному повышению 
качества выполнения учебных заданий. На экзамене студент демонстрирует незнание 
значительной части программного материала, существенные ошибки в ответах на 
вопросы, неумение ориентироваться в материале, незнание основных понятий 
дисциплины. 

 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

8.1. Требования к материально-техническому обеспечению  
Для реализации рабочей программы дисциплины «Психология и этика делового 

общения» имеются специальные помещения для проведения занятий лекционного типа, 
занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и 
помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. 
Специальные помещения укомплектованы специализированной мебелью и техническими 
средствами обучения: интерактивная доска, проектор, ноутбук, персональные 
компьютеры.  

Для проведения занятий лекционного типа имеются демонстрационное 
оборудование и учебно-наглядные пособия. По дисциплине «Психология и этика делового 
общения» имеются презентации по отдельным темам курса, позволяющие наиболее 
эффективно освоить представленный учебный материал.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся (Библиотека КБГУ, 
Информационный блок КБГУ) оснащены компьютерной техникой с возможностью 
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-

образовательную среду КБГУ. 
Реализация программы бакалавриата обеспечена необходимым комплектом 

следующего лицензионного и свободно распространяемого программного обеспечения: 

лицензионное программное обеспечение: 
Российское лицензионного ПО 

№ 
Производ

итель 
Наименование лицензии 

1. Kaspersky 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный Russian Edition. 1500-2499 Node 1 

year Educational Renewal License 

лицензия 
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№ 
Производ

итель 
Наименование лицензии 

2. DrWeb 

Dr.Web Desktop Security Suite Комплексная 
защита + Центр управления на 12 мес., 200 ПК, 
продление 

лицензия 

Зарубежное лицензионное ПО 

№ 
Производит

ель 
Наименование лицензии 

1. 
MSAcademi

cEES 

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr A Faculty EES 
лицензия 

2. 
MSAcademi

cEES 

Office 365 ProPlusEdu ShrdSvr ALNG SubsVL 

MVL PerUsr STUUseBnft Student EES 
лицензия 

3. 
MSAcademi

cEES 

Core CALClient Access License ALNG LicSAPk 

MVL DvcCAL A Faculty EES 
лицензия 

4. 
MSAcademi

cEES 

WINEDUperDVC ALNG UpgrdSAPk MVL A 

Faculty EES (Корпоративная подписка на 
продукты Windows операционная система и 
офис) 

Лицензия 

5. 
AdobeCreati

veCloud 

Adobe Creative Cloud for Teams – All Apps. 

Лицензии Education Device license для 
образовательных организаций 

лицензия 

6. ABBYY ABBYY FineReader  лицензия 

 

свободно распространяемые программы: 
Российское ПО (свободно распространяемое) 

№ Производитель Наименование 
Сроки 

лицензии 

1. 

StarForce 

Technologies, 

Россия, Москва 

Foxit PDF Reader Бесплатно 

2. Россия 7zip Бесплатно 

3.  Яндекс.Диск Бесплатно 

Зарубежное ПО (свободно распространяемое) 
№ Наименование лицензии 

1. Web Browser - Firefox Бесплатно 

2. Python Бесплатно 

3. Eclipse Бесплатно 

4. Apache OpenOffice Бесплатно 

5. Mentimeter  https://www.mentimeter.com/ Бесплатно 

6. Online Test Pad https://onlinetestpad.com/ru/tests Бесплатно 

7. Moodle  https://moodle.org/?lang=ru Бесплатно 

8. Kahoot! https://kahoot.com/ Бесплатно 

9. Flippity https://www.flippity.net/ Бесплатно 

10. Mindmeister  https://www.mindmeister.com/ru Бесплатно 

 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавателем 
используются следующие информационно справочные системы: ЭБС «АйПиЭрбукс», 
ЭБС «Консультант студента», СПС «Консультант плюс», СПС «Гарант». 

https://www.mentimeter.com/
https://onlinetestpad.com/ru/tests
https://moodle.org/?lang=ru
https://kahoot.com/
https://www.flippity.net/
https://www.mindmeister.com/ru
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8.2. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья 

Для студентов с ограниченными возможностями здоровья созданы специальные 
условия для получения образования. В целях доступности получения высшего 
образования по образовательным программам инвалидами и лицами с ограниченными 
возможностями здоровья университетом обеспечивается: 

1. Альтернативная версия официального сайта в сети «Интернет» для слабовидящих; 
2. Для инвалидов с нарушениями зрения (слабовидящие, слепые) - присутствие 

ассистента, оказывающего обучающемуся необходимую помощь, дублирование вслух 
справочной информации о расписании учебных занятий; наличие средств для усиления 
остаточного зрения, брайлевской компьютерной техники, видеоувеличителей, программ 
невизуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи и других технических 
средств приема-передачи учебной информации в доступных формах для студентов с 
нарушениями зрения; 

3.Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху 
(слабослышащие, глухие) –звукоусиливающая аппаратура, мультимедийные средства и 
другие технические средства приема-передачи учебной информации в доступных формах; 

4. Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих 
нарушения опорно-двигательного аппарата, созданы материально-технические условия 
обеспечивающие возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 
помещения, объекту питания, туалетные и другие помещения университета, а также 
пребывания в указанных помещениях (наличие расширенных дверных проемов, поручней 
и других приспособлений). 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 
специальные учебники и учебные пособия, иная учебная литература, специальные 
технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, 
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь, а также услуги сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков. 

а) для слабовидящих: 
- на экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 

техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 

- задания для выполнения, а также инструкция о порядке проведения зачете/экзамена 
оформляются увеличенным шрифтом; 

- задания для выполнения на экзамене зачитываются ассистентом; 
- письменные задания выполняются на бумаге, надиктовываются ассистенту; 
- обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; 
- студенту для выполнения задания при необходимости предоставляется 

увеличивающее устройство; 
в) для глухих и слабослышащих: 
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- на зачете/экзамене присутствует ассистент, оказывающий студенту необходимую 
техническую помощь с учетом индивидуальных особенностей (он помогает занять 
рабочее место, передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе записывая под 
диктовку); 

- зачет/экзамен проводится в письменной форме; 
- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости поступающим предоставляется звукоусиливающая 
аппаратура индивидуального пользования; 

- по желанию студента экзамен может проводиться в письменной форме; 
д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей или отсутствием верхних конечностей): 
- письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются ассистенту; 
- по желанию студента экзамен проводится в устной форме. 

Обучающиеся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья обеспечены 
электронными образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 

Помещение для самостоятельной работы обучающихся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья – аудитория № 145 ГУК КБГУ. 
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Приложение 1 

 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ (ДОПОЛНЕНИЙ) 
в рабочую программу по дисциплине «Педагогика и психология высшей школы»  
 по направлению подготовки 06.04.01 –Биология, профиль «Биология клетки» 

на _______________ учебный год 
 

№п/п Элемент (пункт) РПД 
Перечень вносимых  

изменений (дополнений) 
Примечание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 
 

Обсуждена и рекомендована на заседании УМС ИППиФСО 

протокол № ____ от «___» __________ 20___г. 
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Приложение 2 

 

Распределение баллов текущего и рубежного контроля  
 

№ Вид контроля 

Сумма баллов 

Общая 
сумма 

1-я точка 2-я точка 3-я точка 

1- Посещение занятий 10 баллов 3 б. 3 б. 4 б. 
2- Текущий контроль: до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 

ответ на семинаре  от 0 до 9 б. от 0 до 3 б. от0 до 3 б. от0 до 3 б. 
устный опрос от 0 до 9 б. от 0 до 3 б. от0 до 3 б. от0 до 3 б. 
выполнение 
самостоятельных 
заданий  

от 0 до 12 б. от 0 до 4 б. от 0 до 4 б от 0 до 4 б 

1. Рубежный контроль до 30 баллов до 10 б. до 10 б. до 10 б. 
тестирование от 0 до 12 б. от 0 до 4 б. от 0 до 4 б. от 0 до 4 б. 
коллоквиум  от 0 до 18 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. от 0 до 6 б. 

 Итого сумма текущего 
и рубежного контроля 

 

до 70 баллов 

 

до 23б. 
 

до 23б 

 

до 24б 

 Первый этап 
(базовый)уровень) – 

оценка 
«удовлетворительно» 

 

не менее 36 

б. 

 

не менее 12 
б. 

 

не менее 12 б 

 

не менее 12 б 

 Второй этап 
(продвинутый)уровень) 
– оценка «хорошо» 

менее 70 б. 
(51-69 б.) 

 

менее 23 б 

 

менее 23 б 

 

менее 24б 

 Третий этап (высокий 
уровень) – оценка 
«отлично» 

 

не менее 70 
б. 

 

не менее 23 
б. 

 

не менее 23 б 

 

не менее 24б 
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Приложение 3 

Шкала оценивания планируемых результатов обучения 

Текущий и рубежный контроль 

Семестр Шкала оценивания 

0-35 баллов 36-50 баллов 51-60 баллов 61-70 баллов 

3семестр Частичное посещение 
аудиторных занятий. 
Неудовлетворительное 
выполнение 
домашнего задания. 
Плохая подготовка к 
балльно-рейтинговым 
мероприятиям. 
Студент не 
допускается к 
промежуточной 
аттестации 

Полное или 
частичное посещение 
аудиторных занятий. 
Частичное 
выполнение 
домашнего задания. 
Частичное 
выполнение заданий 
для самостоятельной 
работы, тестовых 
заданий, ответы на 
коллоквиуме на 
оценку 
«удовлетворительно». 

Полное или 
частичное 
посещение 
аудиторных 
занятий.  
Полное 
выполнение 
домашнего 
задания. 
Выполнение 
заданий для 
самостоятельной 
работы, тестовых 
заданий, ответы 
на коллоквиуме 
на оценку 
«хорошо». 

Полное 
посещение 
аудиторных 
занятий. 
Полное 
выполнение 
домашнего 
задания. 
Выполнение 
заданий для 
самостоятельной 
работы, 
тестовых 
заданий, ответы 
на коллоквиуме 
на оценку 
«отлично».  

Промежуточная аттестация  

 

 

Семестр «Незачтено»  
(36 – 60) баллов 

 

«Зачтено  
(61 – 70) баллов 

 
3 семестр    Студент на зачете: 

 - не дал полного ответа ни на 
один вопрос 

- дал полный ответ только на 
один вопрос 

- дал неполный и неточный 
ответ на все вопросы, 
допустив грубые ошибки  

Первый этап (базовый уровень) 
      Студент на зачете дал полный ответ на два 
вопроса и частично ответил на третий или 
ответил на три вопроса, но допустил не более 
трех негрубых ошибок при ответе на каждый  

Второй этап (продвинутый уровень 

      Студент на зачете дал полный ответ на все 
вопросы и допустил не более двух 
незначительных ошибок при ответе  
Третий этап (высокий уровень) 
     Студент дал полный ответ на все вопросы  
 

 

 


