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Аннотация дисциплины
«ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ»

Программа  курса  разработана  для  студентов,  чья  психологическая  культура  и 
компетентность  войдут  органичными  составными  частями  в  структуру  их  будущей 
профессиональной деятельности. Полученные знания помогут формированию целостного 
представления  студента  о личностных особенностях  человека  как  факторе успешности 
овладения  и  осуществления  им  учебной  и  профессиональной  деятельностями,  будут 
способствовать развитию умений учиться, культуры умственного труда, самообразования; 
позволят  более  эффективно  принимать  решения  с  опорой  на  знание  психологической 
природы человека и общества.

Цели дисциплины «Психология и педагогика высшей школы»:
- вооружение  будущих  специалистов  знаниями  закономерностей  формирования  и 

развития личности;
- помощь в овладении методами познания психологических особенностей;
- раскрытие сущности педагогического процесса;
- освоение основ организации деятельности в различных условиях.

Кроме того,  студент  имеет  возможность  применить  усвоенную  в  ходе  изучения  курса 
теоретическую информацию в практической деятельности для правильной организации 
саморазвития, обучения и взаимодействия с людьми.

Задачи дисциплины:
- ознакомление с основными направлениями развития психологической науки;
- овладение понятийным аппаратом, описывающим познавательную, эмоционально-

волевую,  мотивационную  и  регуляторную  сферы  психического,  проблемы 
личности, мышления, общения и деятельности, образования и саморазвития;

- формирование  у  студентов  системы  знаний  о  природе  психики,  сущности 
сознания;  об  основных  механизмах  психической  регуляции  поведения;  об 
основных методах психолого-педагогического изучения личности; о целях, задачах 
и методах современного образовательного процесса;

- формирование навыков и приемов самооценки собственных психических свойств и 
состояний;

- приобретение опыта анализа профессиональных и учебных проблемных ситуаций, 
организации  профессионального  общения  и  взаимодействия,  принятия 
индивидуальных и совместных решений, рефлексии и развития деятельности;

- вооружение  студентов  знаниями  о  необходимых  предпосылках  и  комфортных 
социально-психологических  условиях  для  продуктивной  жизнедеятельности, 
раскрытия их творческого потенциала.

В результате освоения дисциплины студент должен:
Иметь представление:
• о предмете, объекте и методах психологии, о месте психологии в системе наук и их 

основных отраслях;
• о сущности сознания, его взаимосвязи с бессознательным, о роли сознания и 

бессознательного в регуляции поведения;
• о роли сознания и самосознания в поведении, общении и деятельности людей, 

формировании личности;
• о мотивации и психической регуляции поведения и деятельности;
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• о развитии психики в процессе онто- и филогенеза;
• об особенностях современного этапа развития общества, природе возникновения 

социальных общностей и групп.
Знать:
• основные категории и понятия психологической науки;
• природу психики, основные функции психики и их физиологические механизмы, 

ориентироваться в современных проблемах психологической науки;
• соотношение природных и социальных факторов в становлении психики;
• роль и значение психических процессов, состояний, образований, а также 

бессознательных механизмов в поведении человека;
• соотношение наследственности и социальной среды, роли и значения национальных и 

культурно-исторических факторов в образовании и воспитании;
• основы социальной психологии, психологии межличностных отношений, психологии 

больших и малых групп;
• динамику протекания основных социально-психологических процессов в коллективе;
• основные закономерности, принципы, формы, средства и методы педагогической 

деятельности;
• объективные связи обучения, воспитания и развития личности в образовательных 

процессах и социуме.
Уметь:
• применять формы и методы психологического воздействия для повышения 

эффективности профессионального взаимодействия и совместной деятельности;
• с учетом психологических закономерностей проводить различные занятия и 

воспитательные мероприятия;
• давать психологическую характеристику личности (ее темперамента, способностей);
• интерпретировать собственное психическое состояние;
• владеть простейшими приемами психической саморегуляции.
Владеть:
• понятийно-категориальным аппаратом психологической науки, инструментарием 

психолого-педагогического анализа и проектирования;
• системой знаний о сфере образования, сущности, образовательных процессов;
• современными образовательными технологиями, способами организации учебно-

познавательной деятельности, формами и методами контроля качества образования.

Основные разделы дисциплин 
1. Предмет курса педагогика и психология высшего образования. 
2. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе
3. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе
4. Цели, содержание, методы и средства обучения в высшей школе

  Занятие 1.      Предмет курса педагогика и психология высшего образования
Социально-историческая  характеристика  современной  системы  высшего  образования  в 
России,  методы определения  уровня  подготовки  выпускников  вузов,  методы входного 
контроля  знаний  и  умений,  методы  оценки  индивидуальных  особенностей  студентов 
(психологических,  психофизиологических,  соматических  и  др.),  методы  определения 
уровня профессиональной подготовки преподавателей.
Описание целей обучения и однозначно задаваемое ими содержание образования. Особое 
внимание должно быть уделено механизмам перехода от конечных целей образования к 
промежуточным,  достигаемым  с  помощью  конкретных  дисциплин  (предметов)  и 
отдельных видов  учебной  деятельности.  Именно  педагогические  цели  разных  уровней 

4



определяют  вид  учебного  плана  и  содержание  программ  учебных  курсов,  а  также 
частично организационные формы учебных занятий.
Методы подготовки и переподготовки преподавателей, совершенствования и перестройки 
всей системы высшего образования,  ее  отдельных звеньев.  Методы обучения  вместе  с 
содержанием определяют выбор организационных форм обучения.
Методы оценки приобретенных в ходе обучения знаний, умений, навыков; методы оценки 
качеств  личности,  приемы  оценки  эффективности  работы  учреждений  образования, 
оценки  профессионального  мастерства  преподавателей,  т,  е.  все  виды  выходного 
контроля.
    Теория:
Предмет курса педагогика и психология высшего образования (лекция 1)
Практика: Предмет педагогики. Предмет психологии высшей школы.
Рассматриваемые вопросы:

1. Проектирование процесса обучения и воспитания студентов, а также и управления 
им.

2. Методическая основа психологии высшего образования.
3. Первые высшие учебные заведения в России.
4. Педагогическая практика и педагогические идеи в системе образования в России 

XVIII—XIX вв.
5. Современное состояние высшего образования.
6. Перспективы развития высшей школы в Российской Федерации.

Процесс изучения темы направлен на формирование компетенций:
• готовностью  проявлять  расовую,  национальную,  этническую,  религиозную 

толерантность;
• умение  осуществлять  сбор  и  классификацию  информации;  владение  навыками 

составления  информационных  обзоров  по  исследуемой  проблеме;  способность 
применять  статистические  и  социологические  методы  сбора  социальной 
информации;  владение  навыками  участия  в  социальных  проектах  по  реализации 
молодежных  программ;  владение  педагогическими  приемами  и  техниками,  
необходимыми для работы с различными категориями молодежи.

Контроль над формированием компетенций осуществляется при выступлении на 
семинаре с подготовленными сообщениями по рассматриваемым вопросам (домашнее 
задание).
    Литература:
1. Морогин В.Г. Психология: этюды истории: учебное пособие / В.Г. Морогин; 

Федеральное агентство по образованию, Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники. – Томск: ТУСУР, 2007. – 273 с. 

2. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: Учебное 
пособие для вузов / С. Д. Смирнов. - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 2007. - 393 с.

Занятие 2. Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе
Интересы  психологического  анализа  деятельности  требуют  выделения  в  ней  таких 
составляющих,  которые  позволили  бы  описать  разные  уровни  психологической 
регуляции, обнаружить их взаимосвязи и взаимопереходы. Действия могут превращаться 
в  операции,  когда  они  автоматизируются  и  перестают  контролироваться  сознанием. 
Важнейшим положением психологической теории деятельности является утверждение об 
общности  строения  деятельности  внешней,  материальной  и  деятельности  внутренней, 
психической, осуществляемой в идеальном плане. Внутренняя психическая деятельность 
имеет такой же орудийный, инструментальный характер, как и деятельность внешняя. В 
качестве  этих  орудий  выступают  системы  знаков  (прежде  всего  язык),  которые  не 
изобретаются  индивидом,  а  усваиваются  им.  Они  имеют  культурно-историческое 
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происхождение  и  могут  передаваться  другому  человеку  только  в  ходе  совместной 
(вначале обязательно внешней, материальной, практической) деятельности.     
Определение деятельности. Характеристики деятельности. Психологическая структура 
деятельности. 
На семинарском занятии при изучении темы используется:
Теория: Психология деятельности и проблемы обучения в высшей школе (лекция 2).
Практика: Психология деятельности.
Вопросы, рассматриваемые на занятии:

1. Общие понятия о деятельности: определение, характеристики. 
2. Психологическая структура деятельности.
3. Категории деятельности: цели, мотивы, результат, предмет деятельности.

Процесс изучения темы направлен на формирование компетенций: 
• готовностью  проявлять  расовую,  национальную,  этническую,  религиозную 

толерантность;
• умение  осуществлять  сбор  и  классификацию  информации;  владение  навыками 

составления  информационных  обзоров  по  исследуемой  проблеме;  способность 
применять  статистические  и  социологические  методы  сбора  социальной 
информации;  владение  навыками  участия  в  социальных  проектах  по  реализации 
молодежных  программ;  владение  педагогическими  приемами  и  техниками,  
необходимыми для работы с различными категориями молодежи.

Контроль  над  формированием  компетенций осуществляется  при  выступлении  на 
семинаре  с  подготовленными  сообщениями  по  рассматриваемым  вопросам  (домашнее 
задание).

Литература:
1. Морогин В.Г. Психология: этюды истории: учебное пособие / В.Г. Морогин; 

Федеральное агентство по образованию, Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники. – Томск: ТУСУР, 2007. – 273с.

2. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: 
Учебное пособие для вузов / С. Д. Смирнов. - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 
2007. - 393 с.

 Занятие 3. Психология личности и проблема воспитания в высшей школе
В  философии  с  понятием  личность  связывается  наиболее  глубокая  сущность 
человеческого рода и в то же время наиболее существенные индивидуальные особенности 
конкретного  человека.  Природа  этой  сущности  по-разному  трактуется  в  различных 
философских  системах,  но  чаще  всего  соотносится  с  характером  общественных 
отношений,  которые  связывают  людей  между  собой.  Индивид  становится  личностью, 
лишь включаясь в систему существующих общественных отношений, т.е. он приобретает 
новое системное качество, становясь элементом более крупной системы — общества.
При этом «общественное» нельзя понимать только как коллективное. Общественными по 
своей природе являются мотивы,  цели средства  любой человеческой деятельности.  То, 
какой  именно  тип  личности  будет  сформирован,  зависит  не  только  и  не  столько  от 
биологических особенностей индивида, свойственных ему от рождения, сколько от той 
социальной микросреды, в которой происходит становление личности.
На семинарском занятии при изучении темы используется:
Теория: Психология личности и проблема воспитания в высшей школе (лекция 3)
Практика: Психология личности.
Вопросы, рассматриваемые на занятии:

1. «Личность» – одна из центральных понятий философии, этики, социологии, права, 
психиатрии и других наук.
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2. Личность как психологическая категория.
3. Индивид, личность, индивидуальность, субъект – соотношение понятий.
4. Самореализация личности. Метамотивация.
5. Творчество личности. Жизнетворчество.
6. Цели и ценности личности. Смыслы жизни.

Процесс изучения темы направлен на формирование компетенций:
• готовностью  проявлять  расовую,  национальную,  этническую,  религиозную 

толерантность;
• осознание  необходимости  и  способность  к  непрерывному  саморазвитию  и 

самосовершенствованию в течение всей жизни;
• способность  участвовать  в  реализации  социально-психологической  адаптации 

молодых людей в организации; способность участвовать в регулировании конфликтов  
молодых  людей;  умение  использовать  социально-психологические  методы  при 
осуществлении  профессиональной  деятельности;  умение  использовать  социальные 
технологии  в  выявлении  проблем  в  политических  и  общественных  движениях  
молодежи;  способность  участвовать  в  развитии  инновационных  технологий  в  
практике работы с молодежью;

• умение  осуществлять  сбор  и  классификацию  информации;  владение  навыками 
составления  информационных  обзоров  по  исследуемой  проблеме;  способность 
применять  статистические  и  социологические  методы  сбора  социальной 
информации;  владение  навыками  участия  в  социальных  проектах  по  реализации 
молодежных  программ;  владение  педагогическими  приемами  и  техниками,  
необходимыми для работы с различными категориями молодежи.

 Контроль  над  формированием  компетенций осуществляется  при  выступлении  на 
семинаре  с  подготовленными  сообщениями  по  рассматриваемым  вопросам  (домашнее 
задание).

Литература:
1. Морогин В.Г. Психология: этюды истории: учебное пособие / В.Г. Морогин; 

Федеральное агентство по образованию, Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники. – Томск: ТУСУР, 2007. – 273с.

2. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: 
Учебное пособие для вузов / С. Д. Смирнов. - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 
2007. - 393 с. 

Занятие 4. Цели, содержание, методы и средства обучения в высшей школе
От выбора целей в наибольшей степени зависит выбор содержания,  методов и средств 
обучения  и  воспитания.  Останавливаясь  на  тех  или  иных  методах  обучения,  мы 
фактически отвечаем на вопрос «как учить?»; строя содержание учебного плана, учебного 
предмета  или  отдельного  занятия,  мы  отвечаем  на  вопрос  «чему  учить?». 
Формулирование  педагогических  целей  отвечает  на  вопрос  «для  чего  учить?»;  какие 
задачи  (профессиональные,  жизненные,  предметные,  этические)  должен  уметь  решать 
студент с помощью полученных знаний, умений, навыков, убеждений, установок.
Цели  обучения  и  воспитания  могут  анализироваться  не  только  педагогом,  но  и 
студентами.  Педагогический  процесс  всегда  носит  двусторонний  и  двунаправленный 
характер  и  анализ  учебных  и  воспитательных  (самовоспитательных)  целей,  которые 
ставит  перед  собой  «объект»  педагогического  воздействия,  не  менее  (если  не  более) 
важен, чем анализ целей педагога. Еще большую роль играет самостоятельная постановка 
целей в процессе  самовоспитания.  Она знаменует  собой начало принципиально нового 
этапа в развитии личности и становится возможной лишь при достаточно высоком уровне 
самосознания в подростковом и раннем юношеском возрасте. Формирование у студента 
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способности  к  целеполаганию  и  достижению  поставленных  целей  является,  в  свою 
очередь,  важной  педагогической  целью  преподавателя.  Важнейшим  фактором 
интенсификации  этого  процесса  оказалась  возможность  самостоятельной  постановки 
учебных целей студентами. Тесная связь целей с мотивами деятельности еще раз говорит 
об  интегральной  природе  педагогических  целей,  фактическом  синтезе  в  них 
воспитательных  и  учебных  составляющих  при  доминировании  первых.  Совокупность 
педагогических  целей,  способ  их  взаимосвязи  и  соотношения  в  них  учебных  и 
воспитательных  компонентов  и  составляет  то,  что  можно  назвать  педагогической 
системой.
На семинарском занятии при изучении темы используются:
Теория: Цели, содержание, методы и средства обучения в высшей школе (лекция 4).
Практика: Цели, содержание, методы и средства обучения в высшей школе.
Вопросы, рассматриваемые на занятии:
1. Цели и содержание обучения. Иерархией целей высшего образования.
2.  Организационные  формы  обучения  в  ВУЗе:  лекции,  просеминары,  семинары, 
спецсеминары,  коллоквиумы,  лабораторные  работы,  практикумы  и  спецпрактикумы, 
самостоятельная работа,  научно-исследовательская работа студентов, производственная, 
педагогическая и дипломная практика и др.
3.  Основные  функции  лекции  —  информационная  (излагает  необходимые  сведения), 
стимулирующую  (пробуждает  интерес  к  теме),  воспитывающую  и  развивающую  (дает 
оценку явлениям, развивает мышление).
4.  Виды  лекций:  по  общим  целям  (учебные,  агитационные,  воспитывающие, 
просветительные, развивающие), по научному уровню (академические и популярные), по 
дидактическим  задачам  (водные,  текущие,  заключительно-обобщающие,  установочные, 
обзорные,  лекции-консультации,  лекции-визуализации  (с  усиленным  элементом 
наглядности)), по способу изложения материала (бинарные или лекции-дискуссии (диалог 
двух  преподавателей,  защищающих  разные  позиции)),  проблемные,  лекции-
конференции).
5.  Классификация  методов  обучения  и  воспитания.  Активные  методы  обучения. 
Дискуссионные методы. Сензитивный тренинг (тренинг чувствительности). Проблемные 
методы. 
6.  Анализ  профессиональной  деятельности  преподавателя  ВУЗа.  Проблема 
педагогического мастерства.
7. Структура педагогических способностей.
8. Установки преподавателя и стили педагогического общения.

 Процесс изучения темы направлен на формирование компетенций:
• готовностью  проявлять  расовую,  национальную,  этническую,  религиозную 

толерантность;
• осознание  необходимости  и  способность  к  непрерывному  саморазвитию  и 

самосовершенствованию в течение всей жизни;
• способность  участвовать  в  реализации  социально-психологической  адаптации 

молодых людей в организации; способность участвовать в регулировании конфликтов  
молодых  людей;  умение  использовать  социально-психологические  методы  при 
осуществлении  профессиональной  деятельности;  умение  использовать  социальные 
технологии  в  выявлении  проблем  в  политических  и  общественных  движениях  
молодежи;  способность  участвовать  в  развитии  инновационных  технологий  в  
практике работы с молодежью;

• умение  осуществлять  сбор  и  классификацию  информации;  владение  навыками 
составления  информационных  обзоров  по  исследуемой  проблеме;  способность 
применять  статистические  и  социологические  методы  сбора  социальной 
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информации;  владение  навыками  участия  в  социальных  проектах  по  реализации 
молодежных  программ;  владение  педагогическими  приемами  и  техниками,  
необходимыми для работы с различными категориями молодежи.

 Контроль  над  формированием  компетенций осуществляется  при  выступлении  на 
семинаре  с  подготовленными  сообщениями  по  рассматриваемым  вопросам  (домашнее 
задание).

Литература:
1. Морогин В.Г. Психология: этюды истории: учебное пособие / В.Г. Морогин; 

Федеральное агентство по образованию, Томский государственный университет 
систем управления и радиоэлектроники. – Томск: ТУСУР, 2007. – 273с.

2. Педагогика и психология высшего образования: от деятельности к личности: 
Учебное пособие для вузов / С. Д. Смирнов. - 3-е изд., стереотип. - М.: Академия, 
2007. - 393 с.

 
Темы докладов и рефератов для самостоятельной работы:

1. Комплекс профессиональных способностей вузовского преподавателя.
2. Гуманизация учебно-воспитательного процесса высшей школы.
3. Цели и задачи высшей школы в современных условиях.
4. Высшая школа в условиях меняющегося общества.
5. Применение методов математической статистики для обработки результатов 
педагогических исследований.
6. Университеты в системе высшего образования.
7. Гуманизация и гуманитаризация высшего образования.
8. Правовые условия функционирования ВУЗа.
9. Мотивы и стимулы в непрерывном образовании.
10. Мировоззренческие представления и идеалы студентов.
11. Социальный портрет современного студента.
12. Неформальное общение студенческой молодежи.
13. Адаптация студента и его жизнедеятельность в ВУЗе.
14. Закономерности и принципы обучения в ВУЗе и их характеристика.
15. Содержание образования в историческом аспекте.
16. Вузовская лекция: требования к ней.
17. Система практической подготовки студента в ВУЗе.
18. Самостоятельная работа студента в ВУЗе.
19. Проблемное обучение в высшей школе.
20. Дидактические функции средств обучения в ВУЗе.
21. Информационные технологии обучения.
22. Контроль знаний студентов в учебном процессе ВУЗа.
23. Самоконтроль студентов в учебном процессе ВУЗа.
24. Высшая школа - продвижение к науке.
25. Профессиональная и педагогическая культура преподавателя ВУЗа.
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