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1.Пояснительная записка 
 

Одной из задач обучения на последнем уровне высшего, а также 
послевузовского образования является предоставление возможности 
обучающимся подготовиться к педагогической деятельности в системе 
профессионального образования. Именно выпускники магистратуры и 
аспирантуры традиционно восполняют кадровый потенциал вузов, 
обеспечивая преемственность научных школ. 

В отличие от преподавателей высших учебных заведений 
педагогического профиля, которые имеют профессиональное высшее 
педагогическое образование, обогащенное личным опытом преподавания в 
школе и опытом педагогических исследований в магистратуре 
педагогического вуза, преподаватели вузов иного профиля не имеют 
профессиональной психолого-педагогической подготовки, а являются 
специалистами разных предметных областей, не ориентированных на 
деятельность в сфере образования. 

Решению отмеченной задачи способствует курс «Психология и 
педагогика высшей школы», читаемый для магистров. В процессе изучения 
данного курса у слушателей складываются представления об 
образовательном пространстве вуза как особом качестве педагогического 
бытия, о психологических механизмах педагогического общения, природе 
психологических особенностей студентов и преподавателей посредством 
знакомства с теоретическими подходами, сформировавшимися в 
психологической и педагогической науке, через формирование 
психологической и педагогической компетентности в специально 
организованных для этого условиях, в ходе общения, обсуждения актуальных 
педагогических проблем высшей школы. 

Для решения перечисленных выше задач предназначено изучение 
магистрами курса «Психология и педагогика высшей школы», в результате 
которого слушатели познакомятся: 

- с особенностями современной системы профессионального 
образования в РФ; 

- с причиной появления категории «непрерывное образование», 
возможностями личностного роста преподавателя; 

- с основными технологиями профессионально-ориентированного 
обучения, включающих приемы и методы педагогической деятельности, 
способы решения различных нестандартных педагогических ситуаций; 

- с основными положениями психологической науки в части ее 
практического использования в процессах обучения и межличностного 
взаимодействия; 

- с возрастными особенностями студентов, а также с 
особенностями и проблемами профессиональной компетентности на 
различных этапах преподавательской деятельности. 

Программа изучения курса предусматривает обзорные, 
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ознакомительные лекции по перечисленным выше ключевым вопросам и 
определение степени углубления вопросов, распределение содержания на 
аудиторное и самостоятельное изучение в зависимости от степени 
подготовленности учебной группы и  индивидуальных потребностей  
слушателей. 

Цель изучения дисциплины – формирование целостного и 
системного понимания психолого-педагогических задач и методов 
преподавания на современном этапе развития общества; научение 
коммуникации в профессионально-педагогической среде и обществе. 

Задачи учебной дисциплины: 
 осмыслить психологически механизмы и педагогические пути 

развития образовательного пространства вуза, 
 понять основные задачи, специфику, функциональную структуру 

деятельности преподавателя вуза,  
 изучить психолого-педагогические основы педагогического 

взаимодействия в условиях образовательного пространства высшей школы, 
 научить использовать общепсихологические и педагогические 

методы, другие методики и частные приемы, позволяющие эффективно 
создавать и развивать психологическую систему «преподаватель – 
аудитория»,  

 сформировать у обучающихся представление о возможности 
использования основ психологических знаний в процессе решения широкого 
спектра социально-педагогических проблем, стоящих перед профессионалом. 
 

2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 
 

Планируемые результаты освоения 
образовательной программы 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Общекультурные компетенции 
ОК-3 - способностью совершенствовать 
и развивать свой интеллектуальный и 
общекультурный уровень; 
ОК-4 - способностью свободно 
пользоваться русским и иностранным 
языками как средством делового 
общения; 
ОК-5 - компетентным использованием на 
практике приобретенных умений и 
навыков в организации 
исследовательских работ, в управлении 
коллективом. 

знать: основные философско-правовые закономерности и 
философско-правовые категории, основания философско-
правового осмысления правовой реальности, принципы 
профессионального мышления современного юриста, основы 
правовой культуры. 
уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 
диспутах. 
владеть: основными навыками философско-правового анализа, 
обнаружения и сопоставления важнейших философско-
правовых идеологем, приемами методологий правовой науки. 

Профессиональные компетенции 
в педагогической деятельности: 
ПК-10 - способностью воспринимать, 
анализировать и реализовывать 
управленческие инновации в 
профессиональной деятельности; 
ПК-12 - способностью преподавать 
юридические дисциплины на высоком 

знать: критерии оценки политико-правовых доктрин; 
становление и развитие политико-правовой идеологии; 
политические и правовые идеи в государствах Древнего мира и 
средних веков; теории естественного права; теорию разделения 
властей; ранний социализм; политические и правовые учения в 
России; либеральные политико-правовые доктрины; 
социалистические политико-правовые теории; марксистские 
политико-правовые учения; основные политические и правовые 
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теоретическом и методическом уровне; 
ПК-13 - способностью управлять 
самостоятельной работой обучающихся; 
ПК-14 - способностью организовывать и 
проводить педагогические исследования; 
ПК-15 - способностью эффективно 
осуществлять правовое воспитание. 

учения современности; юридические типы научного познания; 
понятие и принципы методологии юридической науки; 
методологию юриспруденции как самостоятельной области 
юридического познания; современные представления о научном 
познании; юридическое познание как деятельность; различные 
стили и образы юридического познания; процессы 
формирования и развития идей сравнительного правоведения; 
объект, предмет, источники и принципы сравнительного 
правоведения; место и роль сравнительного правоведения в 
обществе, в том числе, в системе юридического образования; 
взаимосвязь и взаимодействие международного и 
внутригосударственного права; классификация правовых 
систем; 
уметь: применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права; для 
использования в процессе правотворчества и научно-
исследовательской работы;  
владеть: методикой самостоятельного изучения и анализа 
политико-правовых доктрин, исторического процесса 
становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки, международного права и национальных 
правовых систем. 

 
3.Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к профессиональному циклу, вариативной 

(профильной) части (М2.В.08).  
Преподавание дисциплины опирается на знания, полученные на 

предыдущих уровнях образования и, прежде всего, на подготовку студентов 
по общепрофессиональным дисциплинам: «Психология», «Философия». 
Подготовка по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» 
формирует общекультурные и профессиональные компетенции, 
практические навыки, необходимые для прохождения учебной и 
производственной практик, освоения модулей профессионального цикла, 
выполнения профессиональных обязанностей. 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» в 
магистратуре является основой изучения учебной дисциплины «Адаптация 
лиц с ограниченными возможностями здоровья к жизни».  

 
Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

№ 
п/п 

Наименование обеспечиваемых (последующих) 
дисциплин 

№№ разделов (тем) данной 
дисциплины, 

необходимых для изучения 
обеспечиваемых 

(последующих) дисциплин 
1 2 3 4 5 6 

1. 

Теория и практика составления юридических 
документов / Международные суды / Адаптация 
лиц с ограниченными возможностями здоровья к 

жизни 

+  + +  + 

2. Научно-исследовательский семинар  + + + +  
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3. Научно-исследовательская работа  + + + +  
4. Педагогическая практика + + + + + + 
5. Научно-исследовательская практика +  +   + 
6. Юридическое консультирование  +   + + 

7. 
Производственная практика, в том числе 

преддипломная 
+ + + + + + 

 
Область профессиональной деятельности магистров включает: 

разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и 
правопорядка; проведение научных исследований, образование и воспитание. 

Объектами профессиональной деятельности магистров являются 
общественные отношения в сфере реализации правовых норм, обеспечения 
законности и правопорядка.  

 
4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием 

количества академических или астрономических часов, выделенных на 
контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 
 

Общая трудоемкость освоения учебной дисциплины «Психология и 
педагогика высшей школы» составляет 2 зачетные единицы или 72 часа. 

 
Семестр 1 

Всего часов/з.ед 72/2 

Аудиторная контактная 
работа 

Лекции 2 
в т.ч. в интеракт.форме 0 

ПЗ 14 
в т.ч. в интеракт.форме 6 

Лабораторный практикум 
(лабораторная работа) 

2 

Самостоятельная работа 45 
Форма контроля Зачет 0,25/8,75 

 
5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 
или астрономических часов и видов учебных занятий 

№ 

Наименование 
раздела 

дисциплины 
(тема) 

Трудоемкость 

Содержание 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

в 
т

.ч
. в

 и
нт

ер
.ф

ор
м

е 

П
З

 

в 
т

.ч
. в

 и
нт

ер
.ф

ор
м

е 

Л
аб

ор
ат

.п
р

ак
ти

к
ум

 
(л

аб
ор

ат
.р

аб
от

а)
 

С
ам

ос
то

я
т.

р
аб

от
а

 

1 
Тема 1. Общие 

основы 10 2 - 2 - - 6 
Объект, предмет, цели, задачи психологии и 
педагогики высшей школы. Структура 
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психологии и 
педагогики 

высшей школы 

психологии и педагогики высшей школы 
(психология учения, воспитания и обучения, 
деятельности преподавателя). Специальные 
методы психологии и педагогики высшей 
школы: организационные, процедурные, 
оценочные, методы сбора данных. Основные 
проблемы психологии и педагогики высшей  
школы. 

2 

 
Тема 2. 

Психологические 
основы 

деятельности 
преподавателя 
высшей школы 

13 - - 4 2 - 9 

Психологический̆ анализ деятельности 
преподавателя. Рефлексия преподавателя в 
процессе преподавания. Способы 
оптимизации формирования и развития 
психологической̆ системы деятельности у 
обучающихся. Основы коммуникативной̆ 
культуры преподавателя. Психологические 
установки преподавателя и конкретные 
техники при построении взаимодействия с 
аудиторией̆. Принцип отраженной̆ 
субъектности, его роль в обучении. 
Психологическая карта наблюдения за 
особенностями поведения слушателей̆ в 
аудитории. Способы коррекции и 
дальнейшего повышения эффективности 
взаимодействия преподавателя с аудиторией̆. 

3 

Тема 3. 
Современные 

концепции 
обучения и их 
реализация в 

условиях высшей 
школы 

10 - - 2 2 - 8 

Психологические основы обучения в высшей 
школе. Психологические составляющие 
обучения: предмет обучения, студент 
преподаватель. Учебная деятельность как 
система. Понятия «теория» и «технология» 
обучения. Основные формы обучения в 
высшей школе.  

4 

Тема 4. 
Основные методы, 
формы и средства 
обучение в ВУЗе 

8 - - 2 - - 6 

 Роль и место лекции в ВУЗе, ее структура и 
методы проведения. Семинар, учебная 
экскурсия, учебная конференция, 
консультация как формы обучения в ВУЗе. 
Формы практической подготовки: 
лабораторное занятие, практическое занятие. 
Виды самостоятельной̆ работы студентов: 
самостоятельная работа по образцу, 
домашняя учебная работа. Проектно-
творческая деятельность студентов. 

5 

Тема 5. 
Личность 

преподавателя и 
его 

профессиональная 
деятельность 

10 - - 2 2 - 8 

 Профессиональная направленность. 
Социально-культурная ценность 
педагогической профессии. Специфические 
характеристики педагогического труда: 
предмет, средства, итог. Структура 
деятельности преподавателя и ее 
функциональные компоненты: гностический, 
проектировочный, конструктивный 
организаторский, коммуникативный. 
Проблема профессионального роста 
преподавателя, процесса его личностно-
профессионального самосовершенствования. 
Стиль педагогической деятельности. 
Эмоциональное выгорание в педагогической 
профессии. Понятие, причины и виды 
профессиональной педагогической 
деформации.    

6 
Тема 6. 

Дидактика высшей 
школы 

12 - - 2 - 2 8 

Знаниевый и культурологический подходы в 
содержании вузовской подготовки. Учебный 
план. Учебная программа. Государственный 
стандарт в вузовском образовании. 
Профессиональные компетенции (юриста). 
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Критерии разработки учебной программы. 
Авторские программы. Понятие о 
«педагогической системе». Учебно-
методические комплексы (УМК) и их 
значение для организации воспитательно-
образовательного процесса. 

 Зачет 9   0,25   8,75  
 Итого  72 2 0 14,25 6 2 53,75  

 
6.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине (модулю) 
 

Цель самостоятельной работы обучающегося – научить осмысленно и 
самостоятельно работать сначала с учебным материалом, затем с научной 
информацией, заложить основы самоорганизации и самовоспитания с тем, 
чтобы привить умение в дальнейшем непрерывно повышать свою 
квалификацию. 

Основная задача организации самостоятельной работы обучающихся 
заключается в создании психолого-дидактических условий развития 
интеллектуальной инициативы и мышления на занятиях любой формы. 

Самостоятельная работа рассматривается в двух аспектах: 
 это организуемая самим обучающимся учебная деятельность, 

мотивируемая его собственными познавательными потребностями, в 
рациональное с его точки зрения время и контролируемая им самим; 

 это самостоятельное выполнение разработанного преподавателем 
учебного задания обучающимися в специально отведенное для этого время, 
опосредованное управлением (контроля) со стороны преподавателя.  

К функциям самостоятельной работы относятся: 
 Развивающая; 
 Информационно-обучающая; 
 Ориентирующая и стимулирующая; 
 Воспитывающая; 
 Исследовательская. 
Задачи самостоятельной работы обучающихся: систематизация и 

закрепление полученных теоретических знаний и практических умений; 
углубление и расширение теоретических знаний; развитие познавательных 
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, 
самостоятельности, ответственности и организованности; формирование 
самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 
самосовершенствованию и самореализации; развитие исследовательских 
умений; использование материала, собранного и полученного в ходе 
самостоятельных занятий на семинарах, на практических и лабораторных 
занятиях, при написании курсовых и выпускной квалификационной работ, 
для эффективной подготовки к итоговым зачетам и экзаменам. 

Самостоятельная работа определяется: 
 спецификой дисциплины и методикой ее преподавания; 
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 временем, предусмотренным на выполнение самостоятельной 
работы учебным планом по каждой дисциплине; 

 ступенью обучения, на которой изучается дисциплина (бакалавр, 
специалист, магистр). 
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Формы и виды самостоятельной работы 
№

 т
ем

ы
 

В
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Виды самостоятельной работы обучающихся 

Ф
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м
ы
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я

 Репродуктивная 
Поисково-аналитическая и 

практическая 

Творческая 
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У
ч
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е 
в 

ко
н
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р
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х

 

1. 

Специальные методы психологии 
и педагогики высшей школы: 
организационные, процедурные, 
оценочные, методы сбора 
данных. 

1-11 + + + +     +  +     

Групповые/ 
индивидуальные 

творческие 
задания 

Устный опрос 

2. 

Психологический̆ анализ 
деятельности преподавателя. 
Рефлексия преподавателя в 
процессе преподавания. Способы 
оптимизации формирования и 
развития психологической̆ 
системы деятельности у 
обучающихся. Основы 
коммуникативной̆ культуры 
преподавателя. Психологические 
установки преподавателя и 
конкретные техники при 
построении взаимодействия с 
аудиторией.̆ Принцип 

1-11 + + +     + +  +  +   

Анализ ситуаций 
(кейс-метод) 

Доклад/ 
сообщение 

Круглый стол 
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отраженной̆ субъектности, его 
роль в обучении. 
Психологическая карта 
наблюдения за особенностями 
поведения слушателей̆ в 
аудитории. Способы коррекции и 
дальнейшего повышения 
эффективности взаимодействия 
преподавателя с аудиторией̆. 

3. 

Психологические основы 
обучения в высшей школе. 
Психологические составляющие 
обучения: предмет обучения, 
студент преподаватель. Учебная 
деятельность как система. 
Понятия «теория» и 
«технология» обучения. 
Основные формы обучения в 
высшей школе. 

1-11 + + +     + +  +  +   

Групповые/ 
индивидуальные 

творческие 
задания 

Разноуровневые 
задания 
Доклад/ 

сообщение 
Круглый стол 

4. 

Роль и место лекции в ВУЗе, ее 
структура и методы проведения. 
Семинар, учебная экскурсия, 
учебная конференция, 
консультация как формы 
обучения в ВУЗе. Формы 
практической подготовки: 
лабораторное занятие, 
практическое занятие. Виды 
самостоятельной̆ работы 
студентов: самостоятельная 
работа по образцу, домашняя 
учебная работа. Проектно-
творческая деятельность 
студентов. 

1-11 + + +     + +  +  +   

Групповые/ 
индивидуальные 

творческие 
задания 

Разноуровневые 
задания 

Письменный 
опрос 

5. 

Профессиональная 
направленность. Социально-
культурная ценность 
педагогической профессии. 
Специфические характеристики 
педагогического труда: предмет, 
средства, итог. Структура 

1-11 + + +      +  +     

Групповые/ 
индивидуальные 

творческие 
задания 

Разноуровневые 
задания 

Круглый стол 
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деятельности преподавателя и ее 
функциональные компоненты: 
гностический, проектировочный, 
конструктивный 
организаторский, 
коммуникативный. Проблема 
профессионального роста 
преподавателя, процесса его 
личностно-профессионального 
самосовершенствования. Стиль 
педагогической деятельности. 
Эмоциональное выгорание в 
педагогической профессии. 
Понятие, причины и виды 
профессиональной 
педагогической деформации.    

6. 

Знаниевый и культурологический 
подходы в содержании вузовской 
подготовки. Учебный план. 
Учебная программа. 
Государственный стандарт в 
вузовском образовании. 
Профессиональные компетенции 
(юриста). Критерии разработки 
учебной программы. Авторские 
программы. Понятие о 
«педагогической системе». 
Учебно-методические комплексы 
(УМК) и их значение для 
организации воспитательно-
образовательного процесса. 

1-11 + + +      +  +  +   

Разноуровневые 
задания 

Устный опрос 
Лабораторный 

практикум 

Промежуточная аттестация                 Зачет 
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7.Фонд оценочных средств (оценочных и методических материалов) для 
проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 
 

7.1. Матрица распределения ожидаемых результатов освоения 
дисциплины по разделам учебной программы 

 
Результаты освоения 

дисциплины (компетенции) 
№№ разделов (тем) дисциплины 

1 2 3 4 5 6 
1. ОК-3 + + + + + + 
2. ОК-4 + + + + + + 
3. ОК-5  + + + + + 
4. ПК-10  + + + +  
5. ПК-12    +  + 
6. ПК-13    +  + 
7. ПК-14 + +  + + + 
8. ПК-15 + + + + + + 

 
7.2. Перечень компетенций с указанием этапов и уровней их 

формирования в процессе освоения образовательной программы 
 

Основными этапами формирования указанных компетенций при 
изучении обучающимися дисциплины являются последовательное изучение 
содержательно связанных между собой разделов (тем) учебных занятий. 
Изучение каждого раздела (темы) предполагает владение обучающимися 
необходимыми компетенциями. Результат аттестации обучающихся на 
различных этапах формирования компетенций показывает уровень освоения 
компетенций. 
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Этапы формирования компетенций в процессе освоения дисциплины  

№ 
темы 

Формируемые 
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине 
Оценочные средства по этапам 

формирования компетенций 

1. 
ОК-3, ОК-4, ПК-14, 

ПК-15 

знать: основные философско-правовые закономерности и 
философско-правовые категории, основания философско-
правового осмысления правовой реальности, принципы 
профессионального мышления современного юриста, основы 
правовой культуры; понятие и принципы методологии 
юридической науки; методологию юриспруденции как 
самостоятельной области юридического познания; объект и 
предмет философии права 
уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 
диспутах; применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права 
владеть: основными навыками философско-правового 
анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 
философско-правовых идеологем, приемами методологий 
правовой науки; методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса 
становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки, международного права и национальных 
правовых систем 

Групповые/ индивидуальные творческие задания 
Устный опрос 

2. 
ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ПК-10, ПК-14, ПК-15 

знать: понятие и сущность традиционализма и рационализма; 
этапы формирования философско-правовых знаний в западной 
традиции; принципы индийского традиционализма; 
философско-методологическую основу, социальные категории 
и принципы буддизма  
уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 
диспутах; применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права 
владеть: основными навыками философско-правового 
анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 
философско-правовых идеологем, приемами методологий 
правовой науки; методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса 
становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки, международного права и национальных 
правовых систем 

Анализ ситуаций (кейс-метод) 
Доклад/ сообщение 

Круглый стол 
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3. 
ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ПК-10, ПК-15 

знать: этапы становления индуизма; правовой аспект 
индуизма; традиционалистские версии легитимации власти и 
обоснования социальных порядков в Древнем Китае; эпос 
Гомера и Гесиода  
уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 
диспутах; применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права 
владеть: основными навыками философско-правового 
анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 
философско-правовых идеологем, приемами методологий 
правовой науки; методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса 
становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки, международного права и национальных 
правовых систем 

Групповые/ индивидуальные творческие задания 
Разноуровневые задания 

Доклад/ сообщение 
Круглый стол 

4. 
ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ПК-10, ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15 

знать: философское обоснование политической гетерии; 
интерпретирование законов с позиции софистов; рационально-
этическую философию Сократа; онтологию и гносеологию 
государства и права Платона;  онтологию и гносеологию 
государства и права Аристотеля;  философско-
методологические основания правового учения Ш. Монтескье  
уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 
диспутах; применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права 
владеть: основными навыками философско-правового 
анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 
философско-правовых идеологем, приемами методологий 
правовой науки; методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса 
становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки, международного права и национальных 
правовых систем 

Групповые/ индивидуальные творческие задания 
Разноуровневые задания 

Письменный опрос 

5. 
ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ПК-10, ПК-14, ПК-15 

знать: сравнительную характеристику философско-правовых 
подходов киников, эпикурейцев и стоиков; значение 
философии стоицизма для концептуальных решений и 
практической разработки права римскими юристами; 
диалектико-материалистическую философию государства и 
права К. Маркса и Ф. Энгельса;  марксистскую философию 
государства и права В.И. Ленина 

Групповые/ индивидуальные творческие задания 
Разноуровневые задания 

Круглый стол 
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уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 
диспутах; применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права 
владеть: основными навыками философско-правового 
анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 
философско-правовых идеологем, приемами методологий 
правовой науки; методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса 
становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки, международного права и национальных 
правовых систем 

6. 
ОК-3, ОК-4, ОК-5, 

ПК-12, ПК-13, ПК-14, 
ПК-15 

знать: философско-правовую составляющую патриархальных 
и консервативных теории на Западе; либерально-
демократические и радикальные мотивы философии права 
Нового времени; философско-методологические начала 
учения Т. Гоббса; философское обоснование Дж. Локком 
опорных принципов конституционализма; философию права 
Б. Спинозы;  философию права Ф. Ницше; философские 
основания теории права Л.И. Петражицкого  
уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 
диспутах; применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права 
владеть: основными навыками философско-правового 
анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 
философско-правовых идеологем, приемами методологий 
правовой науки; методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин, исторического процесса 
становления и развития политико-правовой идеологии, 
юридической науки, международного права и национальных 
правовых систем 

Разноуровневые задания 
Устный опрос 

Лабораторный практикум 
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Уровни сформированности компетенций 

Критерии Уровни сформированности компетенций 

 пороговый достаточный повышенный 

 

Компетенция сформирована. 
Демонстрируется недостаточный 

уровень самостоятельности 
практического навыка 

Компетенция сформирована. 
Демонстрируется достаточный уровень 

самостоятельности устойчивого практического 
навыка 

Компетенция сформирована. 
Демонстрируется высокий уровень 

самостоятельности, высокая адаптивность 
практического навыка 

 
7.3. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования, 

описание шкал оценивания 
 

Поскольку практически всякая учебная дисциплина призвана формировать сразу несколько компетенций, 
показатели и критерии оценки целесообразно формировать следующим образом: 

1) определение показателей оценки компетенций согласно разделам дисциплины на основе 
продемонстрированного обучаемым уровня самостоятельности в применении полученных в ходе изучения учебной 
дисциплины, знаний, умений и навыков;  

2) определение показателей для оценки уровня обученности по учебной дисциплине  на основе комплексного 
подхода к уровню сформированности всех компетенций, обязательных к формированию в процессе изучения предмета.  
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Показатели и шкала оценивания компетенций учебной дисциплины  
 

Оценка «не зачтено»  
(0-54 баллов) 

или отсутствие сформированности 
компетенции 

 

Оценка «зачтено» 
(55-69 баллов) 

или низкой уровень 
освоения компетенции 

 
 

Оценка «зачтено» 
(70-84 балла) 

или 
повышенный уровень 
освоения компетенции 

Оценка «зачтено» 
(85-100 баллов) 

или высокий уровень 
освоения компетенции 

 

Неспособность обучаемого 
самостоятельно 
продемонстрировать наличие знаний 
при решении заданий, которые были 
представлены преподавателем вместе 
с образцом их решения, отсутствие 
самостоятельности в применении 
умения к использованию методов 
освоения учебной дисциплины и 
неспособность самостоятельно 
проявить навык повторения решения 
оставленной задачи по стандартному 
образцу свидетельствуют об 
отсутствии сформированной 
компетенции. Отсутствие 
подтверждения наличия 
сформированности компетенции 
свидетельствует об отрицательных 
результатах освоения учебной 
дисциплины. 

Если обучаемый демонстрирует 
самостоятельность в 
применении   знаний, умений и 
навыков к решению учебных 
заданий в полном соответствии 
с образцом,                    данным 
преподавателем, по заданиям, 
решение которых было 
показано преподавателем, 
следует считать, что 
компетенция сформирована, но 
ее уровень недостаточно высок. 
Поскольку выявлено наличие 
сформированной компетенции, 
ее следует оценивать 
положительно,     но на низком 
уровне. 

Способность обучающегося 
продемонстрировать 
самостоятельное применение 
знаний, умений и навыков при 
решении заданий, 
аналогичных тем, которые 
представлял преподаватель 
при потенциальном 
формировании компетенции, 
подтверждает наличие 
сформированной 
компетенции, причем на более 
высоком уровне. Наличие 
сформированной компетенции 
на повышенном уровне 
самостоятельности со стороны 
обучаемого при ее 
практической      
демонстрации в ходе решения 
аналогичных заданий следует 
оценивать как положительное 
и устойчиво закрепленное в 
практическом навыке. 

Обучаемый демонстрирует способность 
к полной самостоятельности 
(допускаются консультации с 
преподавателем по сопутствующим 
вопросам) в выборе способа решения 
неизвестных или нестандартных 
заданий в рамках учебной дисциплины 
с использованием знаний, умений 
навыков, полученных как в ходе 
освоения данной учебной дисциплины, 
так и смежных дисциплин, следует 
считать компетенцию сформированной 
на высоком уровне. 
Присутствие сформированной 
компетенции на высоком уровне, 
способность к ее дальнейшему 
саморазвитию и высокой адаптивности 
практического применения к 
изменяющимся условиям 
профессиональной задачи. 
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Показатели и шкала оценивания уровня обученности по учебной дисциплине 
на основе комплексного подхода к уровню сформированности всех компетенций 

 

Оценка  
«не зачтено»  
(0-54 баллов) 

или отсутствие 
сформированности 

компетенции 
 

Оценка 
 «зачтено» 

(55-69 баллов)  
или низкой уровень 

освоения компетенции 
 

Оценка 
«зачтено» 

(70-84 балла)  
или 

повышенный уровень 
освоения компетенции 

 

Оценка 
«зачтено» 

(85-100 баллов)  
или высокий уровень 

освоения компетенции 
 

Уровень освоения дисциплины, 
при котором у обучаемого не 
сформировано более 50% 
компетенций. Если же учебная 
дисциплина выступает в качестве 
итогового этапа формирования 
компетенций (чаще всего это 
дисциплины профессионального 
цикла) оценка 
«неудовлетворительно» должна 
быть выставлена при отсутствии 
сформированности хотя бы 
одной компетенции. 

При наличии более 50% 
сформированных компетенций по        
дисциплинам, имеющим 
возможность до-формирования 
компетенций на последующих 
этапах обучения. Для дисциплин  
итогового формирования             
компетенций естественно  
выставлять оценку 
«удовлетворительно если 
сформированы все компетенции и        
более 60% дисциплин    
профессионального цикла 
«удовлетворительно». 

Для определения уровня 
освоения промежуточной 
дисциплины на оценку 
«хорошо» обучающийся должен 
продемонстрировать наличие 
80% сформированных 
компетенций, из которых не 
менее 1/3 оценены отметкой 
«хорошо». Оценивание итоговой           
дисциплины на «хорошо»             
обуславливается наличием у    
обучаемого всех 
сформированных компетенций 
причем общекультурных 
компетенции по учебной 
дисциплине должны быть 
сформированы не менее чем на 
60% на повышенном уровне,  то  
есть с оценкой «хорошо». 

Оценка «отлично» по дисциплине с          
промежуточным освоением 
компетенций, может быть выставлена 
при 100% подтверждении наличия 
компетенций, либо при 90% 
сформированных компетенций, из 
которых не менее 2/3 оценены отметкой 
«хорошо». В случае оценивания уровня  
освоения дисциплины с итоговым 
формированием  компетенций оценка 
«отлично» может быть выставлена при 
подтверждении 100% наличия 
сформированной компетенции у 
обучаемого, выполнены требования к 
получению оценки «хорошо» и освоены 
на «отлично» не менее 50% 
общекультурных компетенций. 
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7.4. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 
образовательной программы, для текущей аттестации 

 
Автономное образовательное учреждение высшего образования 

Ленинградской области 
Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 

 
Кафедра социально-правовых и гуманитарных дисциплин 

 
АНАЛИЗ СИТУАЦИЙ (КЕЙС-МЕТОД) 

по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» 
 

Тема 2. Психологические основы деятельности преподавателя высшей 
школы 

 
Кейс 1. На практических занятиях один из студентов, занимающий, как 

правило, место недалеко от преподавателя, изучает конспекты лекций или 
учебник по другому предмету. На вопросы преподавателя отвечает, что много 
времени у него для этого предмета не будет, а на занятии ему присутствовать 
нужно, так как он может услышать что-то полезное. Сидя за первыми столами, 
он воспринимает информацию лучше. На занятия ходит регулярно, 
контрольные работы выполняет удовлетворительно, но на вопросы 
преподавателя не отвечает, так как «занят». Проанализируйте ситуацию с 
позиции педагога. Ваши действия.  

 
Кейс 2. Студент третьего курса работал с одним преподавателем 

(выполнение курсовых работ, участие в конференциях и т. д.). На пятом курсе 
из-за конфликта высказывает желание выполнять дипломную работу у другого 
преподавателя. Студент учится на «отлично» и намеревается поступать в 
аспирантуру. Ситуация переговоров с другим преподавателем известна 
предыдущему руководителю. Можно ли избежать конфликта между 
преподавателями, преподавателем и студентом, наконец, сохранить желание 
заниматься дальнейшей научной работой? Какими должны быть отношения 
студента с научным руководителем?  

 
Кейс 3. Немного опоздав, на лекцию входит староста группы, только что 

получивший стипендию. Сидящие рядом студенты просят выдать им 
стипендию, что староста и делает, вовлекая все большее количество и отвлекая 
слушателей. Как должен повести себя в этой ситуации преподаватель?  
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Кейс 4. Во время практического занятия один из студентов 
демонстративно читает газету, в то время как другие выполняют задание. На 
вопрос преподавателя, почему он не работает с другими, отвечает, что ему не 
хочется. На следующем занятии – то же самое. Преподаватель говорит, что 
если студенту не интересно, то ...  

 
Кейс 5. Преподаватель является руководителем некоторого общества, в 

которое студенты не стремятся вступить. Чтобы привлечь студентов в ряды 
организации, преподаватель ставит условие «пока не напишешь заявление на 
вступление, билет на экзамене не получишь». Проанализируйте ситуацию с 
позиции преподавателя и студента. 

 
Кейс 6. Преподаватель проводит занятие в группе, где предыдущие 

занятия проводились другим преподавателем. Для обучающихся сам курс этого 
предмета является трудным, кроме того, возникает необходимость в процессе 
занятия привыкать к другой манере изложения. Вместо того, чтобы 
сосредоточиться и стараться понять материал, курсанты говорят новому 
преподавателю, что у предыдущего преподавателя на занятиях было более 
понятно и более интересно. Как новому преподавателю создать рабочую 
обстановку?  

1. Дайте психологическую характеристику данной ситуации, учитывая 
индивидуально-психологические и социально-психологические факторы 
обучения.  

2. Укажите, какие социально-психологические феномены 
актуализируются в учебных ситуациях такого рода.  

3. Предложите средства оптимизации учебной ситуации. Обоснуйте их 
целесообразность с точки зрения психологии и педагогики.  

4. Смоделируйте коммуникацию преподавателя с обучающимися в 
условиях обозначенной в кейсе учебной ситуации.  

 
Кейс 7. На семинарском занятии, проводимом преподавателем Волковым, 

решается объемная, трудоемкая задача. При этом одна группа обучающихся с 
ней уже справилась, вторая пытается решить, но имеет трудности, а третья не 
заинтересована в решении задачи и с нетерпением ждет окончания семинара. В 
аудитории поднимается гул. Начинаются разговоры на отвлеченные темы 
между первой и третьей группами курсантов, что мешает второй группе 
справиться с заданием. Как следует действовать в этой ситуации 
преподавателю Волкову?  

1. Дайте психологическую характеристику данной ситуации, учитывая 
индивидуально-психологические и социально-психологические факторы 
обучения.  

2. Предложите средства оптимизации учебной ситуации. Обоснуйте их 
целесообразность с точки зрения психологии и педагогики.  
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3. Смоделируйте взаимодействие преподавателя с группами 
обучающихся в условиях обозначенной в кейсе учебной ситуации. 
 

Шкала оценки: 
«Неудовлетворительно» (0-54) - репродуктивный уровень (обучающийся 

в процессе обсуждения проблемного вопроса участвует не активно, только 
краткими репликами, не демонстрирует владение теоретической основой 
обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку зрения; не выполняет 
функционал своей роли в решении кейс-задачи); 

«Удовлетворительно» (55-69) - репродуктивный уровень с элементами 
продуктивных предложений (обучающийся демонстрирует владение 
различными подходами к теоретическому основанию обсуждаемой 
проблематики, предлагает свои варианты действия; выполняет основные 
функции своей роли в решении кейс-задачи); 

«Хорошо» (70-84) - поисково-исследовательский уровень (обучающийся 
корректно и адекватно применяет полученную междисциплинарную 
информацию в нестандартных ситуациях, приводит примеры, 
иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого вопроса, проявляет 
целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей роли в 
решении кейс-задачи);  

«Отлично» (85-100) - креативный уровень (обучающийся моделирует 
новое аргументированное видение заданной проблемы в решении кейс-задачи). 
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Автономное образовательное учреждение высшего образования 
Ленинградской области 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 
 

Кафедра социально-правовых и гуманитарных дисциплин 
 

ТЕМАТИКА ДОКЛАДОВ, СООБЩЕНИЙ, РЕФЕРАТОВ  
по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» 

 
Тема 2. Психологические основы деятельности преподавателя высшей 

школы 
1. Установки преподавателя и стиль педагогического общения. 
2. Психолого-педагогические и социально-экономические 

предпосылки повышения эффективности деятельности преподавателя вуза. 
3. Психолого-педагогические особенности деятельности 

преподавателя высшей школы при проведении аудиторных занятий. 
4. Психолого-педагогические особенности оценочной деятельности 

преподавателя. 
5. Психолого-педагогические особенности научно-исследовательской 

деятельности преподавателя. 
6. Рефлексия преподавателя высшей школы в процессе 

преподавательской деятельности. 
7. Проблема психологического анализа деятельности преподавателя. 
8. Психологические основы взаимодействия преподавателя с 

аудиторией. 
 

Тема 3. Современные концепции обучения и их реализация в условиях 
высшей школы 

1. Сущность и виды инновационной политики вуза в современных 
условиях.  

2. Характеристика системы образования одной из зарубежных стран. 
Её достоинства и недостатки.  

3. Сходство и различие дореволюционных и современных лицеев и 
гимназий в России. Ваше отношение к их функционированию.  

 
 
Критерии оценивания: 
Оценивание осуществляется по двум уровням: 
1. Экспертное оценивание обучающимися (взаимооценка). 
2. Оценивание преподавателем. 
Оценочные критерии (критерии качества): 
 соответствие нормам современного языка; 
 оригинальность (проверка работы на заимствование (плагиат)); 
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 профессионализм (на основе сравнения эталонной семантической 
сети и семантической сети доклада); 

 общий культурный уровень; 
 актуальность; 
 наличие презентации и качество ее выполнения. 
Первый уровень «Экспертное оценивание обучающимися 

(взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки доклада:  
1) наличие деликтов (проверка работы на наличие в ней фрагментов 

текстов с бессмысленным набором слов, заменой букв, использование 
суффиксов для словообразования и т.п.);  

2) соответствие содержания доклада теме, полнота раскрытия темы 
(оценка того, насколько содержание доклада соответствует заявленной теме и в 
какой мере тема раскрыта автором); 

3) использование профессиональной терминологии (оценка того, в какой 
мере в докладе отражены профессиональные термины и понятия, свойственные 
теме); 

4) наличие собственного отношения автора к рассматриваемой 
проблеме/теме (насколько точно и аргументировано выражено отношение 
автора к теме доклада); 

5) оценка презентации и раздаточного материала. 
По каждому критерию обучающийся оценивает работу и проставляет 

балл от 0 до 20, затем на основе данных баллов выставляется оценка по 
формальным признакам. 

 от 0 до 54% выполненного задания - не зачтено; 
 55% до 100% выполненного задания – зачтено. 
Третий уровень «Оценивание преподавателем» (выставление итоговой 

оценки). 
Преподаватель, оценивая доклад, может использовать результаты 

предыдущих двух этапов. При выставлении «зачтено» опирается на следующие 
критерии: 

Критерии устного доклада: 
 Наличие деликтов (попыток обмана) (выступление не по теме, 

цитирование фрагментов учебников, повтор выступлений других обучающихся 
и др.). 

 Компетентность, оригинальность и аргументированность (знание 
предметной области, формирование собственного мнения и доводов в их 
защиту). 

 Профессиональная терминология (оценка того, насколько полно 
отражены в выступлении обучающегося профессиональные термины и 
общекультурные понятия по теме, а также насколько уверенно выступающий 
ими владеет). 

 Ораторское мастерство (соблюдение норм литературного языка, 
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правильное произношения слов и фраз, оптимальный темп речи; умение 
правильно расставлять акценты; умение говорить достаточно громко, четко и 
убедительно). 

 Наличие презентации и/или раздаточного материала. 
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Автономное образовательное учреждение высшего образования 
Ленинградской области 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 
 

Кафедра социально-правовых и гуманитарных дисциплин 
 

ТЕМЫ ГРУППОВЫХ И/ИЛИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТВОРЧЕСКИХ 

ЗАДАНИЙ/ПРОЕКТОВ 
по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» 

 
Тема 1. Общие основы психологии и педагогики высшей школы 
 
Задание 1. Сравните разные определения понятия «педагогика»: 

«Педагогика — наука о воспитании человека на всех возрастных этапах его 
развития» (Ю.К. Бабанский); «Педагогика — наука о воспитании 
подрастающего поколения… Педагогика как наука о воспитании стремится 
понять сущность, объяснить, вскрыть определенные, присущие ему 
закономерности и, познав их, оказать определенное влияние на его протекание 
в интересах человека, общества» (Т.А. Ильина).  

В  чем, на ваш взгляд, объясняется разница в подходах ученых 
к педагогической науке?  

 
Задание 2. Прочитайте следующие высказывания: - К.Д. Ушинский: 

«Воспитатель есть художник; школа — мастерская, где из грубого куска 
мрамора возникает подобие божества»; - П.П. Блонский: «Лишь идея, 
а не техника и не талант, может быть сообщена одним лицом другому, и потому 
лишь в виде известных идей, т. е. в виде теоретической науки, может 
существовать педагогика».  

Проанализируйте данные высказывания. На каком основании К.Д. 
Ушинский приравнивал педагогику к искусству? Противоречит ли этому 
высказывание П. П. Блонского? Так чем же является педагогика — наукой или 
искусством?  

 
Задание 3. С.И. Гессен считал, что педагогика — это прикладная 

философия. Различные разделы философии исследуют культурные ценности 
общества: логика — науку, этика — нравственность, эстетика — законы 
искусства и т. д.  

Согласны ли вы с мнением С.И. Гессена? Можно ли провести подобные 
параллели между разделами философии и разделами педагогики?  

Докажите, что педагогическая теория всегда носит культурологический 
характер.  
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Тема 3. Современные концепции обучения и их реализация в условиях 
высшей школы 

 
Задание 1. Педагогику называют наукой и искусством.  
Выскажите свою точку зрения и докажите ее правильность.  
 
Задание 2. Исходя из известных вам тенденций развития общества и 

воспитания, попробуйте определить перспективы развития системы наук о 
человеке: значение каких наук возрастает? Какие новые научные дисциплины 
могут (или должны) появиться?  

 
Задание 3. В чем вы видите взаимосвязь между обучением, воспитанием 

и образованием?  
 
Задание 4. Проанализируйте понятия «воспитание» и «предмет 

педагогики», отраженные в различных учебных пособиях, педагогической 
литературе. Найдите сходство и различие в их определении.  

 
Задание 5. Раскройте роль и значение педагогики высшей школы в 

решении задач обновления нашего общества.  
 
Задание 6. В чем вы усматриваете разницу между задачами 

педагогического исследования и проблемой исследования?  
 
Задание 7. Какие методы вы считали бы возможным и целесообразным 

использовать для изучения личности студента, коллектива или опыта своего 
коллеги? Постарайтесь обосновать их выбор и охарактеризовать условия их 
применения.  

 
Задание 8. Исходя из проблемы своего исследования, определите его 

объект и предмет.  
 
Задание 9. В чем заключается научная новизна вашего исследования? 
 
Задание 10. Разработайте программу исследований одной из 

современных педагогических проблем (на ваше усмотрение), реализуя один или 
несколько общеметодологических принципов: аксиологический, 
культурологический, антропологический, синергетический, герменевтический. 

 
Тема 4. Основные методы, формы и средства обучение в ВУЗе 

 
Задание 1. Докажите, что методы обучения не тождественны принципам 

обучения.  
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Задание 2. По каким критериям классифицируются методы обучения? 
Какая из известных Вам классификаций методов обучения наиболее 
приемлема? Свой ответ мотивируйте.  

Подготовьте её схему, выделив в ней: основание классификации, авторов 
данной концепции, основные группы методов.  

 
Задание 3. Проанализировав, многообразие существующих на 

сегодняшний день классификаций методов обучения, схем, выведите и 
изобразите схематично свою классификацию методов обучения.  

 

Задание 4. Исследуйте, какие методы обучения предпочитают 
использовать в своей практической деятельности: а) преподаватели 
гуманитарных предметов в сравнении с преподавателями естественно-
математических предметов; б) начинающие преподаватели в сравнении с 
преподавателями, имеющими высокий уровень педагогического мастерства.  

 
Задание 5. Исследуйте, в каком случае, в каких ситуациях оценка 

стимулирует интерес, творческое отношение студента к изучаемому предмету, 
а в каком, наоборот, снижает его интерес к предмету.  

 

Задание 6. Сформулируйте 10 – 15 проблем современной дидактики и 
обоснуйте: а) какие из них наиболее актуальны; б) разработка каких из них 
может существенно продвинуть теорию обучения; в) оцените и 
прорецензируйте, в какой степени решение предложенных вами проблем будет 
способствовать качеству обучения? 

 
Задание 7. Почему лекция в высшей школе в равной степени является и 

методом и формой обучения? Покажите или смоделируйте фрагмент вузовской 
лекции. 

 
Задание 8. Выделите 10 приоритетных стратегий, которые, на ваш взгляд, 

могут существенно повысить конкурентоспособность российской системы 
образования.  

Что, на ваш взгляд, российская система образования должна заимствовать 
и творчески адаптировать: а) из американской; б) британской; в) французской; 
г) немецкой системы высшего образования?  

В чем преимущество, а в чем вы видите недостатки российской высшей 
школы в сравнении, например, с американской?  

 
Задание 9. Если, бы вы были министром образования и науки РФ, то 

какие действия вы бы предприняли для повышения конкурентоспособности 
выпускника российского вуза?  
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Задание 10. Дайте анализ государственного образовательного стандарта 
высшего образования.  

Каковы основные требования «Закона РФ об образовании»?  
 
Задание 11. Напишите творческую работу: «Модель вуза ХХI века», в 

которой отразите приоритетные цели и ценности. 
 

Тема 5. Личность преподавателя и его профессиональная деятельность 
 

Задание 1. Разработайте и обсудите «Нравственный кодекс педагога 
высшей школы».  

 
Задание 2. Разработайте «Я – концепцию» творческого саморазвития с 

учетом своих индивидуальных склонностей и способностей. 
 

Шкала оценки: 
– Зачтено (55-100) выставляется студенту, если он грамотно излагает 

материал; ориентируется в нем и владеет профессиональной терминологией, 
осознанно применяет теоретические знания для решения заданий; рассуждения 
и обоснования верны; студент организует связь теории с практикой;  

– Не зачтено (0-54), если рассуждения и обоснования неверны, студент 
излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в 
определении понятий, в применении знаний для решения заданий, не может 
доказательно обосновать свои суждения. 
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Автономное образовательное учреждение высшего образования 
Ленинградской области 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 
 

Кафедра социально-правовых и гуманитарных дисциплин 
 

КОМПЛЕКТ РАЗНОУРОВНЕВЫХ ЗАДАЧ (ЗАДАНИЙ) 
по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» 

 

Тема 3. Современные концепции обучения и их реализация в условиях 
высшей школы 

 
Задание 1. Изучив информацию о стилях педагогического общения, 

проанализируйте материал, представленный в таблице. Найдите ошибки, 
исправьте их. Заполните последнюю строку таблицы. 

 

Критерии анализа 
Стили 

педагогического 
общения 

авторитарный либеральный попустительский 

Модель 
взаимодействия 

Учебно-
дисциплинарная 
модель «твердой 

руки» 

Модель 
невмешательства 

«руки прочь» 

Личностно 
ориентированная модель 

«возьмемся за руки» 

Цель 
взаимодействия 

Дать знания, 
сформировать умения 

и навыки 

Хочу, чтобы меня 
оставили в покое 

Развитие 
индивидуальности 

ребенка 

Лозунг 
взаимодействия 

«Сам справится» «Думай и делай как я» «Мы вместе» 

Способ общения 
Требования, угрозы, 
наказания, запреты, 

нравоучения 

Холодное 
наблюдение, уход, 

раздражение, 
неприятие 

Понимание и принятие 
личности ребенка 

Тактика 
Мирное 

сосуществование 
Диктат или опека Сотрудничество 

Личностная 
позиция 

преподавателя 

Удовлетворить 
требования 

контролирующей 
инстанции 

Не брать на себя 
ответственность 

Исходить из интересов 
ребенка и перспектив его 

дальнейшего развития 

Результат 
взаимодействия 
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Тема 4. Основные методы, формы и средства обучение в ВУЗе 
 
Задания 1. Заполните таблицу соотношения основных типов занятий и 

дидактической цели: 

Тип занятия Цель занятия 

1. Занятие по ознакомлению обучающихся с новыми знаниями   

2. Закрепление изучаемого материала (занятие практического применения 
полученных знаний) 

  

3. Обобщение и систематизация изученного   

4. Проверка и оценка знаний   

5. Комбинированное занятие   

6. Проблемное занятие   

 
 

Тема 5. Личность преподавателя и его профессиональная деятельность 
 

Задание 1. Проанализируйте и выпишите в 2 столбца с учетом рейтинга 
значимости 10 ваших личностных качеств, которые:  

а) будут способствовать вашему профессионально-творческому 
саморазвитию;  

б) будут сдерживать ваше профессионально-творческое саморазвитие.  
 
Задание 2. Используя идеи аксиологии и акмеологии, разработайте 

программу своего творческого саморазвития на ближайшие год-два с учетом 
результатов выполнения предыдущего задания.  

 
Тема 6. Дидактика высшей школы 

 
Задание 1. Можно ли говорить о том, что меняются качества личности, 

которые могут быть воспитаны, при использовании различных программ? 
Обоснуйте свое мнение. 
 

Задание 2. Проследите взаимосвязь общекультурных, 
общепрофессиональных и профессиональных компетенций. Заполните таблицу 
– «Учебный план». 
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Шкала оценки:  
- «Неудовлетворительно» (0-54), если обучающийся не в состоянии 

произвести необходимые расчеты, не демонстрирует владение теоретической 
основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку зрения 
(репродуктивный уровень); 

- «Удовлетворительно» (55-69), если обучающийся с небольшим 
количеством ошибок производит расчеты, демонстрирует владение различными 
подходами к теоретическому основанию обсуждаемой проблематики, 
предлагает свои варианты действия (репродуктивный уровень с элементами 
продуктивных предложений); 

-  «Хорошо» (70-84), если обучающийся самостоятельно и без ошибок 
производит необходимые расчеты, корректно и адекватно применяет 
полученную междисциплинарную информацию в нестандартных ситуациях, 
приводит примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого 
вопроса (поисково-исследовательский уровень); 

- «Отлично» (85-100) выставляется обучающемуся, если он 
самостоятельно и без ошибок производит необходимые расчеты, моделирует 
новое аргументированное видение заданной проблемы (креативный уровень). 
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Автономное образовательное учреждение высшего образования 
Ленинградской области 

Государственный институт экономики, финансов, права и технологий 
 

Кафедра социально-правовых и гуманитарных дисциплин 
 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ (ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА) 
по дисциплине «Психология и педагогика высшей школы» 

 
Порядок выполнения лабораторных практикумов (лабораторных 

работ) 
1. Уясните тему и цель лабораторного практикума (лабораторной 

работы). Внимательно прочтите инструкцию к ней и бланк отчёта о 
выполнении лабораторного практикума (лабораторной работы). Исходя из 
прочитанного, составьте план действий, необходимый для достижения 
поставленных целей. 

2. Проверьте свою подготовленность к выполнению работы. Если ответы 
на поставленные вопросы представляют для вас затруднение, то прочтите 
материал по учебнику и другим рекомендованным источникам. 

3. Ознакомившись с описанием лабораторного практикума (лабораторной 
работы), подумайте, понятны ли вам методы её осуществления, есть ли доступ 
к информационным справочным системам. Если у вас возникают сомнения, 
проконсультируйтесь у преподавателя. Если вопросов нет, приступайте к 
работе. 

4. Перед началом работы в Отчёте о выполнении заполните свои данные. 
5. По окончании лабораторного практикума (лабораторной работы) 

оформите её результаты в бланке отчёта о выполнении лабораторного 
практикума (лабораторной работы). 

6. Сформулируйте выводы на основании результатов проведённого 
исследования и сделайте соответствующую запись в отчёте, излагая свою 
правовую позицию в предложенной ситуации. 

7. Дайте чёткие, лаконичные ответы на контрольные вопросы, решите 
задачу, ссылаясь на нормы действующего законодательства. 

 
Отчет по лабораторному практикуму (лабораторной работе) 

должен содержать следующие разделы: 
1. Название работы. 
2. Цель работы.  
3. Оборудование и материалы правоприменительной практики. 
4. Краткое изложение методов выполнения работы. 
5. Выводы в соответствии с целью работы. 
6. Ответы на вопросы к лабораторному практикуму (лабораторной 

работе). 
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7. Мотивированное решение задачи. 
 

Лабораторный практикум (лабораторная работа) по теме 6. «Дидактика 
высшей школы».  

 
Цель работы: на основе полученных в ходе занятий знаний разработать 

проект учебного плана по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция. 
 
Оборудование: 1 доска, компьютер с программным обеспечением, СПС 

«Консультант Плюс». 
 
Порядок выполнения работы 

4. Внимательно изучите действующий федеральный государственный 
образовательный стандарт (ФГОС) по своему направлению подготовки 40.03.01 
Юриспруденция.  
5. Ориентируясь на потребность рынка труда, выберите виды деятельности, 
предусмотренные ФГОСом и сформулируйте профиль (направленность) 
подготовки. 
6. Сформулируйте знания, умения и навыки, которые должны быть 
сформированы у студентов в результате освоения компетенций, 
предусмотренных ФГОСом в соответствии с видом деятельности.  
7. Определитесь, какие учебные дисциплины направлены на формирование 
требуемых компетенций и как они взаимосвязаны. Какая дисциплина следует за 
предыдущей или идет параллельно. 
8. Исходя из требований ФГОС к сроку освоения и объему образовательной 
программы, разработайте проект учебного плана. 
9. Сделайте вывод по результатам работы.  

 
Контрольные вопросы 

1. На основании выбранных видов деятельности определитесь, какая будет 
программа подготовки: академический или прикладной бакалавриат. 
2. Проследите взаимосвязь общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. 
3. Заполните таблицу – «Учебный план». 
 

Семестр 
Учебная 

дисциплина 
Компетенции 

Форма 
аттестации 

Объем 
часов 

(в 
ЗЕТ), 
всего 

Лекций 
(часов) 

Практик 
(часов) 

Интерактивных 
(часов) 

Лабораторных 
(часов) 

… … 
ОК-…, 

ОПК-…, 
ПК-… 

зачет / 
зачет с 

оценкой/ 
экзамен 

36 / 1 … … … … 
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Шкала оценки: 
«Неудовлетворительно» (0-54 баллов)  - репродуктивный уровень 

(обучающийся в процессе обсуждения проблемного вопроса участвует не 
активно, только краткими репликами, не демонстрирует владение 
теоретической основой обсуждаемой темы, не аргументирует свою точку 
зрения; не выполняет функционал своей роли в решении задачи); 

«Удовлетворительно» (55-69 баллов)  - репродуктивный уровень с 
элементами продуктивных предложений (обучающийся демонстрирует 
владение различными подходами к теоретическому основанию обсуждаемой 
проблематики, предлагает свои варианты действия; выполняет основные 
функции своей роли в решении задачи); 

«Хорошо» (70-84 балла)  - поисково-исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и адекватно применяет полученную 
междисциплинарную информацию в нестандартных ситуациях, приводит 
примеры, иллюстрирующие теоретические позиции обсуждаемого вопроса, 
проявляет целесообразную инициативу в процессе выполнения функций своей 
роли в решении задачи);  

«Отлично» (85-100 баллов)  - креативный уровень (обучающийся 
моделирует новое аргументированное видение заданной проблемы в решении 
задачи). 
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7.5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и 
(или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения 

образовательной программы, для промежуточной аттестации 
 
 

№ 
те

мы 

Формируемые 
компетенции 

Результаты обучения по дисциплине Примерные вопросы к зачету 

1. 
ОК-3, ОК-4, 

ПК-14, ПК-15 

знать: основные философско-правовые закономерности и 
философско-правовые категории, основания философско-
правового осмысления правовой реальности, принципы 
профессионального мышления современного юриста, 
основы правовой культуры; понятие и принципы 
методологии юридической науки; методологию 
юриспруденции как самостоятельной области 
юридического познания; объект и предмет философии 
права. 
уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 
диспутах; применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права. 
владеть: основными навыками философско-правового 
анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 
философско-правовых идеологем, приемами методологий 
правовой науки; методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-правовой 
идеологии, юридической науки, международного права и 
национальных правовых систем. 

Теоретические вопросы: 
 
1. Объект, предмет, цели, задачи психологии и педагогики высшей школы.  
2. Структура психологии и педагогики высшей школы.  
3. Специальные методы психологии и педагогики высшей школы. 
 
Практико-ориентированные задания: 
 
1.Сравните разные определения понятия «педагогика»: «Педагогика — наука 
о воспитании человека на всех возрастных этапах его развития» (Ю.К. 
Бабанский); «Педагогика — наука о воспитании подрастающего поколения… 
Педагогика как наука о воспитании стремится понять сущность, объяснить, 
вскрыть определенные, присущие ему закономерности и, познав их, оказать 
определенное влияние на его протекание в интересах человека, общества» (Т.А. 
Ильина). В  чем, на ваш взгляд, объясняется разница в подходах ученых 
к педагогической науке?  
2.Прочитайте следующие высказывания: - К.Д. Ушинский: «Воспитатель есть 
художник; школа — мастерская, где из грубого куска мрамора возникает подобие 
божества»; - П.П. Блонский: «Лишь идея, а не техника и не талант, может быть 
сообщена одним лицом другому, и потому лишь в виде известных идей, т. е. 
в виде теоретической науки, может существовать педагогика». Проанализируйте 
данные высказывания. На каком основании К.Д. Ушинский приравнивал 
педагогику к искусству? Противоречит ли этому высказывание П. П. Блонского? 
Так чем же является педагогика — наукой или искусством?  

2. 
ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ПК-10, 
ПК-14, ПК-15 

знать: понятие и сущность традиционализма и 
рационализма; этапы формирования философско-правовых 
знаний в западной традиции; принципы индийского 
традиционализма; философско-методологическую основу, 
социальные категории и принципы буддизма.  
уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 

Теоретические вопросы: 
 
4. Психологический̆ анализ деятельности преподавателя. 
5. Способы оптимизации формирования и развития психологической̆ системы 
деятельности у обучающихся.  
6. Коммуникативная культура преподавателя.  
7. Принцип отраженной̆ субъектности, его роль в обучении. 
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диспутах; применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права. 
владеть: основными навыками философско-правового 
анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 
философско-правовых идеологем, приемами методологий 
правовой науки; методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-правовой 
идеологии, юридической науки, международного права и 
национальных правовых систем. 

 
Практико-ориентированные задания: 
 
3.На практических занятиях один из студентов, занимающий, как правило, место 
недалеко от преподавателя, изучает конспекты лекций или учебник по другому 
предмету. На вопросы преподавателя отвечает, что много времени у него для 
этого предмета не будет, а на занятии ему присутствовать нужно, так как он 
может услышать что-то полезное. Сидя за первыми столами, он воспринимает 
информацию лучше. На занятия ходит регулярно, контрольные работы 
выполняет удовлетворительно, но на вопросы преподавателя не отвечает, так как 
«занят». Проанализируйте ситуацию с позиции педагога. Ваши действия.  
4.Студент третьего курса работал с одним преподавателем (выполнение курсовых 
работ, участие в конференциях и т. д.). На пятом курсе из-за конфликта 
высказывает желание выполнять дипломную работу у другого преподавателя. 
Студент учится на «отлично» и намеревается поступать в аспирантуру. Ситуация 
переговоров с другим преподавателем известна предыдущему руководителю. 
Можно ли избежать конфликта между преподавателями, преподавателем и 
студентом, наконец, сохранить желание заниматься дальнейшей научной 
работой? Какими должны быть отношения студента с научным руководителем?  

3. 
ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ПК-10, 
ПК-15 

знать: этапы становления индуизма; правовой аспект 
индуизма; традиционалистские версии легитимации власти 
и обоснования социальных порядков в Древнем Китае; эпос 
Гомера и Гесиода.  
уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 
диспутах; применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права. 
владеть: основными навыками философско-правового 
анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 
философско-правовых идеологем, приемами методологий 
правовой науки; методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-правовой 
идеологии, юридической науки, международного права и 
национальных правовых систем. 

Теоретические вопросы: 
 
8. Психологические составляющие обучения. 
9. Учебная деятельность как система. 
10. Понятия «теория» и «технология» обучения.  
11. Основные формы обучения в высшей школе.  
 
Практико-ориентированные задания: 
 
5.Исходя из известных вам тенденций развития общества и воспитания, 
попробуйте определить перспективы развития системы наук о человеке: значение 
каких наук возрастает? Какие новые научные дисциплины могут (или должны) 
появиться?  
6.Какие методы вы считали бы возможным и целесообразным использовать для 
изучения личности студента, коллектива или опыта своего коллеги? 
Постарайтесь обосновать их выбор и охарактеризовать условия их применения. 

4. 

ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ПК-10, 

ПК-12, ПК-13, 
ПК-14, ПК-15 

знать: философское обоснование политической гетерии; 
интерпретирование законов с позиции софистов; 
рационально-этическую философию Сократа; онтологию и 
гносеологию государства и права Платона;  онтологию и 
гносеологию государства и права Аристотеля;  
философско-методологические основания правового учения 

Теоретические вопросы: 
 
12. Роль и место лекции в ВУЗе, ее структура и методы проведения.  
13. Семинар, учебная экскурсия, учебная конференция, консультация как формы 
обучения в ВУЗе.  
14. Формы практической подготовки: лабораторное занятие, практическое 
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Ш. Монтескье.  
уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 
диспутах; применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права. 
владеть: основными навыками философско-правового 
анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 
философско-правовых идеологем, приемами методологий 
правовой науки; методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-правовой 
идеологии, юридической науки, международного права и 
национальных правовых систем. 

занятие. 
15. Виды самостоятельной̆ работы студентов: самостоятельная работа по образцу, 
домашняя учебная работа.  
16. Проектно-творческая деятельность студентов. 
 
Практико-ориентированные задания: 
 
7.По каким критериям классифицируются методы обучения? Какая из известных 
Вам классификаций методов обучения наиболее приемлема? Свой ответ 
мотивируйте. Подготовьте её схему, выделив в ней: основание классификации, 
авторов данной концепции, основные группы методов.  
8.Проанализировав, многообразие существующих на сегодняшний день 
классификаций методов обучения, схем, выведите и изобразите схематично свою 
классификацию методов обучения.  

5. 
ОК-3, ОК-4, 

ОК-5, ПК-10, 
ПК-14, ПК-15 

знать: сравнительную характеристику философско-
правовых подходов киников, эпикурейцев и стоиков; 
значение философии стоицизма для концептуальных 
решений и практической разработки права римскими 
юристами; диалектико-материалистическую философию 
государства и права К. Маркса и Ф. Энгельса;  
марксистскую философию государства и права В.И. 
Ленина. 
уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 
диспутах; применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права. 
владеть: основными навыками философско-правового 
анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 
философско-правовых идеологем, приемами методологий 
правовой науки; методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-правовой 
идеологии, юридической науки, международного права и 
национальных правовых систем. 

Теоретические вопросы: 
 
17. Социально- культурная ценность педагогической профессии. 
18. Специфические характеристики педагогического труда: предмет, средства, 
итог.  
19. Профессиональная направленность.  
20. Структура деятельности преподавателя и ее функциональные компоненты: 
гностический, проектировочный, конструктивный, организаторский, 
коммуникативный.  
21. Стиль педагогической деятельности. 
22. Эмоциональное выгорание в педагогической̆ профессии. 
23. Понятие, причины и виды профессиональной̆ педагогической̆ деформации. 
24. Профессиональный рост преподавателя.  
 
Практико-ориентированные задания: 
 
9.Проанализируйте и выпишите в 2 столбца с учетом рейтинга значимости 10 
ваших личностных качеств, которые:  
а) будут способствовать вашему профессионально-творческому саморазвитию;  
б) будут сдерживать ваше профессионально-творческое саморазвитие.  
10.Используя идеи аксиологии и акмеологии, разработайте программу своего 
творческого саморазвития на ближайшие год-два с учетом результатов 
выполнения предыдущего задания.  
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6. 

ОК-3, ОК-4, 
ОК-5, ПК-12, 

ПК-13, ПК-14, 
ПК-15 

знать: философско-правовую составляющую 
патриархальных и консервативных теории на Западе; 
либерально-демократические и радикальные мотивы 
философии права Нового времени; философско-
методологические начала учения Т. Гоббса; философское 
обоснование Дж. Локком опорных принципов 
конституционализма; философию права Б. Спинозы;  
философию права Ф. Ницше; философские основания 
теории права Л.И. Петражицкого.  
уметь: дискутировать, отстаивать и выражать свои мысли, 
обосновывать свои аргументы на семинарских занятиях и 
диспутах; применять полученные знания для понимания 
закономерностей развития государства и права. 
владеть: основными навыками философско-правового 
анализа, обнаружения и сопоставления важнейших 
философско-правовых идеологем, приемами методологий 
правовой науки; методикой самостоятельного изучения и 
анализа политико-правовых доктрин, исторического 
процесса становления и развития политико-правовой 
идеологии, юридической науки, международного права и 
национальных правовых систем. 

Теоретические вопросы: 
 
25. Знаниевый и культурологический подходы в содержании вузовской 
подготовки. 
26. Учебный план. 
27. Государственный стандарт в вузовском образовании. 
28. Профессиональные компетенции (юриста). 
29. Учебно-методические комплексы (УМК) и их значение для организации 
воспитательно-образовательного процесса. 
30. Учебная программа. 
Практико-ориентированные задания: 
11.Можно ли говорить о том, что меняются качества личности, которые могут 
быть воспитаны, при использовании различных программ? Обоснуйте свое 
мнение. 
12.Проследите взаимосвязь общекультурных, общепрофессиональных и 
профессиональных компетенций. Заполните таблицу – «Учебный план». 
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7.6. Типовые инновационные формы учебных занятий 
 

Семестр 
Вид занятия 

(лекция, 
практическое занятие) 

Используемые 
интерактивные 

образовательные 
технологии 

Количество 
часов 

1 

Практическое занятие по теме 2  
«Психологические основы 

деятельности преподавателя 
высшей школы» 

Круглый стол 2 

Практическое занятие по теме 3  
«Современные концепции 

обучения и их реализация в 
условиях высшей школы» 

Круглый стол 2 

Практическое занятие по теме 5  
«Личность преподавателя и его 

профессиональная 
деятельность» 

Круглый стол 2 

Итого: 6 
Итого от общего объема аудиторной работы: 33% 
 
Тематика заседаний круглого стола по теме 2 «Психологические основы 

деятельности преподавателя высшей школы» 
1. Психологические установки преподавателя и конкретные техники 

при построении взаимодействия с аудиторией. 
2. Принцип отраженной̆ субъектности, его роль в обучении.  
3. Психологическая карта наблюдения за особенностями поведения 

слушателей̆ в аудитории.  
 

Тематика заседаний круглого стола по теме 3 «Современные концепции 
обучения и их реализация в условиях высшей школы» 

1. Учебная деятельность как система.  
2. Понятия «теория» и «технология» обучения. 
3. Основные формы обучения в высшей школе. 

 
Тематика заседаний круглого стола по теме 5 «Личность преподавателя 

и его профессиональная деятельность» 
1. Проблема профессионального роста преподавателя, процесса его 

личностно-профессионального самосовершенствования.  
2. Стиль педагогической деятельности.  
3. Эмоциональное выгорание в педагогической профессии.  
4. Профессиональная педагогическая деформация.  
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Инновационные формы учебных занятий включают в себя, например, 
проведение интерактивных лекций, групповых дискуссий, ролевых игр, 
тренингов, анализа ситуаций и имитационных моделей по преподаваемой 
дисциплине.  

Использование инновационных форм учебных занятий способствует 
формированию у обучающихся навыков командной работы, межличностной 
коммуникации, принятия решений, лидерских качеств и имеет выраженный 
профессионально ориентированный характер. 

Круглый стол - традиционное деловое обсуждение, который содержит 
элементы организованности и предполагает следующие принципы:  

 нет четко определенных позиций, а есть лишь участники обсуждения 
спорного вопроса;  

 все позиции равны, и никто не имеет права быть выше других;  
 основываясь на соглашениях, «круглый стол» приводит к 

результатам, которые являются новыми соглашениями.  
Цель «круглого стола» - раскрыть широкий спектр мнений по 

выбранной для обсуждения проблеме с разных точек зрения, обсудить 
неясные и спорные моменты, связанные с данной проблемой, и достичь 
консенсуса.  

Круглый стол — это метод активного обучения, одна из 
организационных форм познавательной деятельности магистрантов, 
позволяющая закрепить полученные ранее знания, восполнить недостающую 
информацию, сформировать умения решать проблемы, укрепить позиции, 
научить культуре ведения дискуссии.  

Характерной чертой «круглого стола» является сочетание 
тематической дискуссии с групповой консультацией. Наряду с активным 
обменом знаниями, у учащихся вырабатываются профессиональные умения 
излагать мысли, аргументировать свои соображения, обосновывать 
предлагаемые решения и отстаивать свои убеждения. При этом происходит 
закрепление информации и самостоятельной работы с дополнительным 
материалом, а также выявление проблем и вопросов для обсуждения.  

При организации и проведении «круглого стола» следует обратить 
внимание на следующее:  

- количество участников не должно быть очень большим;  
- следует предусмотреть, чтобы в распоряжении участников дискуссии 

были необходимые канцелярские принадлежности, общение было удобным, 
выступающие имели возможность наглядно продемонстрировать различный 
материал;  

- время выступления и порядок необходимо обговорить с участниками 
заранее;  

- ведущему необходимо быть очень внимательным, чтобы дать 
высказаться всем участникам и соблюсти регламент. 

- вопросы, предлагаемые для обсуждения, должны быть заранее 
подготовлены и известны участникам. 
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Заседание круглого стола проводится заранее избранным 
председателем в три этапа: 

1) подготовительный (включает определение целей и задач круглого 
стола, подбор адекватных дисциплине и ситуации технологических 
элементов, выявление проблем, составление плана, разработку вопросов и 
подготовку к обсуждению). 

2) основной (включает непосредственно проведение круглого стола). В 
процессе коллективной работы вместе с руководителем круглого стола, с 
приглашенными специалистами студенты обмениваются информацией, 
усваивают новые знания, учатся спорить, убеждать, анализировать. Важно 
следовать принципам демократичности, активности характера обсуждения 
вопросов, побуждения к самостоятельному творческому мышлению, связь с 
практикой.  
В ходе ответов на вопросы студенты вступают в диалог с ведущим, 
высказывают свое отношение к рассматриваемым проблемам. 

3) заключительный. 
Завершается «круглый стол» подведением итогов преподавателем, 

который анализирует глубину раскрытия проблем и актуальность вопросов, 
поставленных на семинаре, организацию, методику, степень участия 
обучаемых в обсуждении, благодарит приглашённых специалистов. 

 
7.7. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций 

 
В ГИЭФПТ для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности используется балльно-рейтинговая система. Под балльно-
рейтинговой системой понимается система количественной оценки качества 
освоения ОП ВО. При этом изучаемая дисциплина делится на ряд 
самостоятельных, логически завершенных разделов (модулей) для 
проведения по ним контрольных мероприятий. 

Текущий контроль представляет собой проверку усвоения учебного 
материала теоретического и практического характера, регулярно 
осуществляемую на протяжении семестра. К достоинствам данного типа 
относится его систематичность, непосредственно коррелирующаяся с 
требованием постоянного и непрерывного мониторинга качества обучения, а 
также возможность балльно-рейтинговой оценки успеваемости 
обучающихся. К основным формам текущего контроля (текущей аттестации) 
можно отнести устный опрос, письменные задания, лабораторные работы, 
контрольные работы.  

Промежуточная аттестация, как правило, осуществляется в конце 
семестра и может завершать изучение как отдельной дисциплины, так и ее 
раздела (разделов) /модуля (модулей). Промежуточная аттестация помогает 
оценить более крупные совокупности знаний и умений, в некоторых случаях 
– даже формирование определенных профессиональных компетенций. 
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Достоинства: помогает оценить более крупные совокупности знаний и 
умений, в некоторых случаях – даже формирование определенных 
профессиональных компетенций. Основная форма: зачет. Текущий контроль 
и промежуточная аттестация традиционно служат основным средством 
обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и 
обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и 
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин. 

По результатам промежуточной аттестации студенту засчитывается 
трудоемкость дисциплины в зачетных единицах, выставляется 
дифференцированная оценка в принятой вузе системе баллов, 
характеризующая качество освоения студентом знаний, умений и навыков по 
этой дисциплине. 

 
УРОВНИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Минимальный Основной Продвинутый 

Баллы 55-69 70-84 85-100 

Оценка зачтено 

 
Оценка «зачтено» (от 55 баллов) ставится, если обучающийся освоил 

программный материал всех разделов, знает отдельные детали, 
последователен в изложении программного материала, владеет 
необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 
заданий. 

 Оценка «не зачтено» (менее 55 баллов) ставится, если обучающийся 
не знает отдельных разделов программного материала, непоследователен в 
его изложении, не в полной мере владеет необходимыми умениями и 
навыками при выполнении практических заданий. 

 
7.8.Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (методика) 
 

п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Процедура 
оценивания 

(методические 
рекомендации) 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания, 
шкала оценивания 

1 Тестирование 

Контрольное 
мероприятие по 
учебному материалу 
каждой дисциплины, 
состоящее в 
выполнении 
обучающимся системы  
заданий, которые 
позволяют 
систематизировать 

Типовые 
тестовые 
задания 

- от 0 до 54% выполненных заданий – 
неудовлетворительно; 
- от 55% до 69% - удовлетворительно; 
- от 70% до 84% - хорошо; 
- от 85% до 100% - отлично. 
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п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Процедура 
оценивания 

(методические 
рекомендации) 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания, 
шкала оценивания 

процедуру измерения 
уровня знаний и 
умений обучающегося. 
Тестирование включает 
в себя следующие типы 
заданий: задание с 
единственным выбором 
ответа из 
предложенных 
вариантов,   
задание на определение 
верных и неверных 
суждений; задание с 
множественным 
выбором ответов или 
открытые задания. 

2 Эссе 

Средство, позволяющее 
оценить умение 
обучающегося 
письменно излагать 
суть поставленной 
проблемы, 
самостоятельно 
проводить анализ этой 
проблемы с 
использованием 
аналитического 
инструментария 
соответствующей 
дисциплины, делать 
выводы, обобщающие 
авторскую позицию по 
поставленной проблеме. 

Тематика 
эссе 

Оценивание осуществляется по двум 
уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися (взаимооценка). 
2. Оценивание преподавателем. 
Первый уровень  
критерии входного контроля: 
- нормоконтроль; 
- проверка работы на соответствие 
фамилии, имени отчества, указанных в 
шаблоне работы данным обучаемого, 
который загружает работу. 
 - проверка работы на деликты (проверка 
работы на наличие в ней фрагментов 
текстов с бессмысленным набором слов, 
заменой букв, использование суффиксов 
для словообразования и т.п.); 
оценочные критерии (критерии 
качества): 
- соответствие нормам современного 
языка; 
- оригинальность (проверка работы на 
заимствование (плагиат)); 
- профессионализм (на основе сравнения 
эталонной семантической сети и 
семантической сети эссе); 
- общий культурный уровень; 
- актуальность.  
Второй уровень «Экспертное оценивание 
обучающимися (взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки эссе:  
1) наличие деликтов (проверка работы на 
наличие в ней фрагментов текстов с 
бессмысленным набором слов, заменой 
букв, использование суффиксов для 
словообразования и т.п.);  
2) соответствие содержания письменной 
работы её теме, полнота раскрытия темы 
(оценка того, насколько содержание 
письменной работы соответствует 
заявленной теме и в какой мере тема 
раскрыта автором); 
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п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Процедура 
оценивания 

(методические 
рекомендации) 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания, 
шкала оценивания 

3) актуальность использованных 
источников (оценка того, насколько 
современны (по годам выпуска) 
источники, использованные при 
выполнении работы); 
4) использование профессиональной 
терминологии (оценка того, в какой мере 
в работе отражены профессиональные 
термины и понятия, свойственные теме 
работы); 
5) стилистика письменной речи (оценка 
структурно-смысловой организации 
текста, внутренней целостности, 
соразмерности членения на части, 
соподчиненности компонентов работы 
друг другу и целому); 
6) грамотность текста (оценка того, 
насколько владеет автор навыками 
письма в соответствии с 
грамматическими нормами языка. 
Проверка текста на наличие 
грамматических ошибок, употребление 
штампов, то есть избитых выражений; 
употребление слов-паразитов; 
ошибочное словообразование; ошибки в 
образовании словоформ; ошибки в 
пунктуации и т.п.); 
7) наличие собственного отношения 
автора к рассматриваемой проблеме/теме 
(насколько точно и аргументировано 
выражено отношение автора к теме 
письменной работы): 
По каждому критерию обучающийся 
оценивает работу и проставляет балл от 0 
до 10, затем на основе данных баллов 
выставляется предварительная оценка за 
эссе по формальным признакам: 
- от 0 до 54% выполненного задания - не 
зачтено; 
- 55% до 100% выполненного задания -  
зачтено  
Третий уровень «Оценивание 
преподавателем» (выставление 
итоговой оценки) 
Преподаватель, оценивая эссе, может 
использовать результаты предыдущих 
двух этапов. При  выставлении «зачтено» 
опирается на следующие критерии: 
Критерии оценки эссе преподавателем: 
- качество исходного материала, который 
использован (аналитический анализ 
прочитанной литературы, лекций, записи 
результатов дискуссий, собственные 
соображения и накопленный опыт по 
данной проблеме);  
- качество обработки имеющегося 
исходного материала (его организация, 
аргументация и доводы);  
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п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Процедура 
оценивания 

(методические 
рекомендации) 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания, 
шкала оценивания 

- аргументация (насколько точно она 
соотносится с поднятыми в авторском 
тексте проблемами). 

3 
Доклад, 

сообщение, 
реферат 

Продукт 
самостоятельной 
работы студента, 
представляющий собой 
публичное 
выступление по 
представлению 
полученных 
результатов решения 
определенной учебно-
практической, учебно-
исследовательской или 
научной темы 

Тематика 
докладов, 

сообщений, 
рефератов 

Оценивание осуществляется по двум 
уровням: 
1. Экспертное оценивание 
обучающимися (взаимооценка). 
2. Оценивание преподавателем. 
Первый уровень  
оценочные критерии (критерии 
качества): 
- соответствие нормам современного 
языка; 
- оригинальность (проверка работы на 
заимствование (плагиат)); 
- профессионализм (на основе сравнения 
эталонной семантической сети и 
семантической сети доклада); 
- общий культурный уровень; 
- актуальность.  
Второй уровень «Экспертное оценивание 
обучающимися (взаимооценка)». 
Критерии экспертной оценки доклада:  
1) наличие деликтов (проверка работы на 
наличие в ней фрагментов текстов с 
бессмысленным набором слов, заменой 
букв, использование суффиксов для 
словообразования и т.п.);  
2) соответствие содержания письменной 
работы её теме, полнота раскрытия темы 
(оценка того, насколько содержание 
письменной работы соответствует 
заявленной теме и в какой мере тема 
раскрыта автором); 
3) актуальность использованных 
источников (оценка того, насколько 
современны (по годам выпуска) 
источники, использованные при 
выполнении работы); 
4) использование профессиональной 
терминологии (оценка того, в какой мере 
в работе отражены профессиональные 
термины и понятия, свойственные теме 
работы); 
5) стилистика письменной речи (оценка 
структурно-смысловой организации 
текста, внутренней целостности, 
соразмерности членения на части, 
соподчиненности компонентов работы 
друг другу и целому); 
6) грамотность текста (оценка того, 
насколько владеет автор навыками 
письма в соответствии с 
грамматическими нормами языка. 
Проверка текста на наличие 
грамматических ошибок, употребление 
штампов, то есть избитых выражений; 
употребление слов-паразитов; 
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п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Процедура 
оценивания 

(методические 
рекомендации) 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания, 
шкала оценивания 

ошибочное словообразование; ошибки в 
образовании словоформ; ошибки в 
пунктуации и т.п.); 
7) наличие собственного отношения 
автора к рассматриваемой проблеме/теме 
(насколько точно и аргументировано 
выражено отношение автора к теме 
письменной работы). 
По каждому критерию обучающийся 
оценивает работу и проставляет балл от 0 
до 10, затем компьютер на основе данных 
баллов выставляется оценка по 
формальным признакам. 
- от 0 до 54% выполненного задания - не 
зачтено; 
- 55% до 100% выполненного задания – 
зачтено. 
Третий уровень «Оценивание 
преподавателем» (выставление 
итоговой оценки). 
 Преподаватель, оценивая доклад, может 
использовать результаты предыдущих 
двух этапов. При  выставлении «зачтено» 
опирается на следующие критерии: 
Критерии  устного доклада: 
- Наличие деликтов (попыток обмана) 
(выступление не по теме, цитирование 
фрагментов  учебников, повтор 
выступлений других обучающихся и др.). 
- Компетентность, оригинальность и 
аргументированность (знание 
предметной области, формирование 
собственного мнения и доводов в их 
защиту). 
- Профессиональная терминология 
(оценка того, насколько полно отражены 
в выступлении обучающегося 
профессиональные термины и 
общекультурные понятия по теме, а 
также насколько уверенно выступающий 
ими владеет). 
- Ораторское мастерство (соблюдение 
норм литературного языка, правильное 
произношения слов и фраз, оптимальный 
темп речи; умение правильно расставлять 
акценты; умение говорить достаточно 
громко, четко и убедительно).  

4 
Кейс-задача 

(задание) 

Метод анализа 
конкретных ситуаций 
насчитывает около 30 
модификаций,  одной 
из которых является 
кейс-метод (Case 
study). Это техника 
обучения, 
использующая 
описание реальных 
ситуаций (от англ. case 

Типовые 
кейс-задачи 

(задания) 

«Неудовлетворительно» (0-54) - 
репродуктивный уровень (обучающийся 
в процессе обсуждения проблемного 
вопроса участвует не активно, только 
краткими репликами, не демонстрирует 
владение теоретической основой 
обсуждаемой темы, не аргументирует 
свою точку зрения; не выполняет 
функционал своей роли в решении кейс-
задачи); 
«Удовлетворительно» (55-69) - 
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п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Процедура 
оценивания 

(методические 
рекомендации) 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания, 
шкала оценивания 

— «случай»). 
Обучающихся просят 
проанализировать 
ситуацию, разобраться 
в сути проблем, 
предложить возможные 
варианты решения и 
выбрать лучший из 
них. Кейс-метод 
концентрирует в себе 
значительные 
достижения технологии 
«создание успеха». Для 
него характерна 
активизация 
обучающихся, 
стимулирование их 
успеха, подчеркивание 
достижений 
участников. Именно 
ощущение успеха 
выступает одной из 
главных движущих сил 
метода, способствует 
формированию 
устойчивой позитивной 
мотивации и 
наращиванию 
познавательной 
активности. 

репродуктивный уровень с элементами 
продуктивных предложений 
(обучающийся демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию обсуждаемой 
проблематики, предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные функции 
своей роли в решении кейс-задачи); 
«Хорошо» (70-84) - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и адекватно 
применяет полученную 
междисциплинарную информацию в 
нестандартных ситуациях, приводит 
примеры, иллюстрирующие 
теоретические позиции обсуждаемого 
вопроса, проявляет целесообразную 
инициативу в процессе выполнения 
функций своей роли в решении кейс-
задачи);  
«Отлично» (85-100) - креативный 
уровень (обучающийся моделирует новое 
аргументированное видение заданной 
проблемы в решении кейс-задачи). 

5 

Коллективный 
тренинг (КТ) 
Различают 
несколько 

видов 
коллективных 

тренингов: 
дискуссия, 

деловая игра, 
«круглый 

стол» 

Коллективное занятие 
по заранее 
разработанному 
сценарию с 
использованием 
активных методов 
обучения.  
 
 
 
 
Деловая и/или ролевая 
игра - совместная 
деятельность группы 
обучающихся и 
преподавателя под 
управлением 
преподавателя с целью 
решения учебных и 
профессионально-
ориентированных задач 
путем игрового 
моделирования 
реальной проблемной 
ситуации. Позволяет 
оценивать умение 
анализировать и 
решать типичные 

Тема 
(проблема) 
игрового 

взаимодейств
ия, 

функционал 
ролей, 

ожидаемый 
(планируемы
й) результат 
по итогам 
игрового 

взаимодейств
ия 

 
Тема 

(проблема), 
концепция, 

роли и 
ожидаемый 
результат по 
каждой игре 

 
 
 
 
 
 

«Неудовлетворительно» (0-54) - 
репродуктивный уровень (обучающийся 
в процессе обсуждения проблемного 
вопроса участвует не активно, только 
краткими репликами, не демонстрирует 
владение теоретической основой 
обсуждаемой темы, не аргументирует 
свою точку зрения; не выполняет 
функционал своей роли в деловой игре); 
«Удовлетворительно» (55-69) - 
репродуктивный уровень с элементами 
продуктивных предложений 
(обучающийся демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию обсуждаемой 
проблематики, предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные функции 
своей роли в деловой игре); 
«Хорошо» (70-84) - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и адекватно 
применяет полученную 
междисциплинарную информацию в 
нестандартных ситуациях, приводит 
примеры, иллюстрирующие 
теоретические позиции обсуждаемого 
вопроса, проявляет целесообразную 
инициативу в процессе выполнения 
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п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Процедура 
оценивания 

(методические 
рекомендации) 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания, 
шкала оценивания 

профессиональные 
задачи. 
 
«Круглый стол», 
дискуссия – 
интерактивные 
учебные занятия, 
позволяющие включить 
обучающихся в 
процесс обсуждения 
спорного вопроса, 
проблемы и оценить их 
умение 
аргументировать 
собственную точку 
зрения. Занятие может 
проводиться по 
традиционной 
(контактной) 
технологии, либо с 
использованием  
телекоммуникационны
х технологий. 

 
 
 
 

Перечень 
дискуссионн
ых  тем для 
проведения 

круглого 
стола, 

дискуссии 

функций своей роли в деловой игре);  
«Отлично» (85-100) - креативный 
уровень (обучающийся моделирует новое 
аргументированное видение заданной 
проблемы). 

6 

Лабораторный 
практикум 

(лабораторная 
работа) 

Обучающихся просят 
проанализировать 
ситуацию, разобраться 
в сути проблем, 
предложить возможные 
варианты решения и 
выбрать лучший из 
них. Лабораторный 
практикум 
концентрирует в себе 
значительные 
достижения технологии 
«создание успеха». Для 
него характерна 
активизация 
обучающихся, 
стимулирование их 
успеха, подчеркивание 
достижений 
участников. Именно 
ощущение успеха 
выступает одной из 
главных движущих сил 
метода, способствует 
формированию 
устойчивой позитивной 
мотивации и 
наращиванию 
познавательной 
активности. 

Типовые 
задачи 

(задания) 

«Неудовлетворительно» (0-54 баллов)  - 
репродуктивный уровень (обучающийся 
в процессе обсуждения проблемного 
вопроса участвует не активно, только 
краткими репликами, не демонстрирует 
владение теоретической основой 
обсуждаемой темы, не аргументирует 
свою точку зрения; не выполняет 
функционал своей роли в решении 
задачи); 
«Удовлетворительно» (55-69 баллов)  - 
репродуктивный уровень с элементами 
продуктивных предложений 
(обучающийся демонстрирует владение 
различными подходами к 
теоретическому основанию обсуждаемой 
проблематики, предлагает свои варианты 
действия; выполняет основные функции 
своей роли в решении задачи); 
«Хорошо» (70-84 балла)  - поисково-
исследовательский уровень 
(обучающийся корректно и адекватно 
применяет полученную 
междисциплинарную информацию в 
нестандартных ситуациях, приводит 
примеры, иллюстрирующие 
теоретические позиции обсуждаемого 
вопроса, проявляет целесообразную 
инициативу в процессе выполнения 
функций своей роли в решении задачи);  
«Отлично» (85-100 баллов)  - креативный 
уровень (обучающийся моделирует новое 
аргументированное видение заданной 
проблемы в решении задачи). 

7 Зачет Контрольное Билеты к Оценка «зачтено» (85-100 баллов) 
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п/п 
Наименование 

оценочного 
средства 

Процедура 
оценивания 

(методические 
рекомендации) 

Представлен
ие 

оценочного 
средства в 

фонде 

Критерии оценивания, 
шкала оценивания 

 мероприятие, которое 
проводится по 
дисциплинам в виде, 
предусмотренном 
учебным планом, по 
окончании их 
изучения. Занятие 
аудиторное, 
проводится в форме 
письменной работы 
или в электронном виде 
с использованием 
информационных 
тестовых систем или в 
устной форме. 
 

зачету 
Система 

стандартизир
ованных 
заданий 

 

выставляется обучающемуся, если он 
глубоко и прочно усвоил программный 
материал, последовательно, четко и 
логически стройно его излагает в 
письменной работе или в устной форме, 
умеет тесно увязывать теорию с 
практикой, свободно справляется с 
задачами, вопросами и другими видами 
применения знаний, причем не 
затрудняется с ответом при 
видоизменении заданий, использует при 
ответе материал различных научных и 
методических источников, правильно 
обосновывает принятое решение, владеет 
разносторонними навыками и приемами 
выполнения практических задач билета. 
 
Оценка «зачтено» (70-84 балла) 
выставляется обучающемуся, если он 
твердо знает материал, грамотно и по 
существу излагает его в письменной 
работе или в устной форме, не допуская 
существенных неточностей в ответе на 
вопрос, правильно применяет 
теоретические положения при решении 
практических вопросов и задач, владеет 
необходимыми навыками и приемами их 
выполнения. 
 
Оценка «зачтено» (55-69 баллов) 
выставляется обучающемуся, если он 
имеет знания только основного 
материала, но не усвоил его деталей, 
допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушения 
логической последовательности в 
изложении программного материала, 
испытывает затруднения при 
выполнении практического задания в 
билете. 
 
Оценка «не зачтено» (0-54 баллов) 
выставляется обучающемуся, который не 
знает значительной части программного 
материала и не может грамотно изложить 
вопросы билета, допускает 
существенные ошибки, с большими 
затруднениями выполняет практические 
задания. 
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8.Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 
необходимой для освоения  дисциплины (модуля) 

 
Нормативные правовые акты 
1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным 

голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о 
поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, 
от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ, в действующей редакции) // 
http://www.pravo.gov.ru 

Основная литература 
2. Афонин И.Д., Афонин А.И. Психология и педагогика высшей 

школы: учебник – М.: Русайнс, 2018. - 244 с. - URL: 
https://www.book.ru/book/926423 

3. Богданова И.С. Профессиональные навыки юриста. Техники 
решения профессиональных юридических задач: учебное пособие / 
Богданова И.С., Хорошев И.А., Шевченко И.А. — М.: Проспект, 2016. — 119 
с. – [Электронный ресурс] - URL:  https://www.book.ru/view4/918583/1 

4. Охременко И.В. [и др.]. Психология и педагогика высшей школы: 
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры - 2-е изд., испр. и доп. - 
М.: Издательство Юрайт, 2018. - 178 с. - URL: https://www.biblio-
online.ru/book/4C593AA0-372D-4C16-B29B-018D2293A9F2 

5. Симонов В.П. Педагогика и психология высшей школы. 
Инновационный курс для подготовки магистров: учеб. пособие - М.: 
Вузовский учебник; ИНФРА-М, 2017. – 320 с. - URL:  
http://znanium.com/bookread2.php?book=753361 

6. Юридическая педагогика: учебник / К.М. Левитан. — 2-е изд., 
изм. и доп. — М.: Норма: ИНФРА-М, 2018. — 416 с. – [Электронный ресурс] 
- URL: https://new.znanium.com/read?id=328461  

Дополнительная литература 
7. Корякин В.М., Корчемный П.А. Психологические аспекты 

профессионального юридического консультирования: монография / Корякин 
В.М., Корчемный П.А. — М.: Русайнс, 2018. — 218 с. – [Электронный 
ресурс] - URL: https://www.book.ru/view4/931238/1 

8. Социальная психология общения: монография / под общ. ред. 
А.Л. Свенцицкого. - М.: ИНФРА-М, 2018. - 256 с. - [Электронный ресурс] - 
URL: http://znanium.com/catalog/product/961435 

9. Степанова О.А. Профессиональное образование и 
трудоустройство лиц с ограниченными возможностями здоровья: Сборник 
нормативных правовых документов, информ. и метод. м: Сборник 
документов  - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. - 284 с. – [Электронный ресурс] - 
URL: http://znanium.com/bookread2.php?book=929901 

10. Худоренко Е.А., Назарова Е.А., Черевык К.А. 
Совершенствование образовательных программ и технологий для студентов 
с ограниченными возможностями здоровья: Монография - М.: НИЦ ИНФРА-
М, 2017. - 98 с. – [Электронный ресурс] - URL: 
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http://znanium.com/bookread2.php?book=872341 
11. Худоренко Е.А., Черевык К.А., Константинова Е.А. Разработка 

модели предоставления образовательной услуги для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья: монография / под ред. Е.А. Худоренко. - М.: 
ИНФРА-М, 2017. - 135 с. – [Электронный ресурс] - URL: 
http://znanium.com/bookread2.php?book=872132 
 

9.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 
 http://elibrary.ru   Электронная библиотека журналов 
 http://pravo.gov.ru – Официальный портал правовой информации 

Российской Федерации 
 http://president.kremlin.ru   Президент Российской Федерации 
 http://www.council.gov.ru/   Совет Федерации Федерального 

Собрания России  
 http://www.duma.gov.ru/   Государственная Дума Федерального 

Собрания России 
 http://www.gov.ru   Официальная Россия 
 http://www.government.ru/   Правительство Российской Федерации 
 http://www.premier.gov.ru/   Председатель Правительства 

Российской Федерации 
 
10.Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 
Самостоятельная подготовка обучающихся проводится для углубления 

и закрепления знаний, полученных на лекциях и других видах занятий, для 
выработки навыков самостоятельного применения новых, дополнительных 
знаний и подготовки к предстоящим учебным занятиям, зачету. 

Важным условием успешного изучения дисциплины является 
посещение лекций. Под посещением подразумевается не форма пассивного 
присутствия, а активная работа по изучению нового материала. Подготовка к 
лекционным занятиям включает в себя анализ предлагаемых для изучения 
вопросов, изучение нормативных источников и учебной и научной 
литературы по рассматриваемым вопросам лекции. В процессе лекции 
обучающийся может задавать уточняющие вопросы, осуществить 
взаимосвязь нового материала с уже изученным, подготовить базу для 
эффективного использования полученных знаний, облегчить подготовку к 
практическому занятию. Эффективным способом фиксации лекционного 
материала является конспектирование, представляющее собой не только 
фиксацию важнейших моментов лекции, но и указание примеров для 
понимания того или иного теоретического материала. 

При подготовке к практическому занятию необходимо использовать 
конспектированные материалы лекций, учебную и научную литературу. 
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Подготовка ответов по выносимым на обсуждение вопросам практического 
занятия включает в себя не только прочтение материала, но и его анализ и 
критическую оценку. Обучающемуся следует выявить малоизученные 
аспекты рассматриваемых вопросов, проявить инициативу при подготовке 
сообщений и докладов. При подготовке сообщений и докладов необходимо 
учитывать временное ограничение времени изложения подготовленного 
материала (не более 10 минут). Изложение сообщения или доклада 
производится в форме рассказа, а не чтения с листа. После сообщения или 
доклада обучающийся должен быть готов ответить на уточняющие вопросы 
аудитории. 

При подготовке к практическим занятиями и зачету рекомендуется 
систематизировать знания, изображая их в табличном, графическом или 
схематичном виде. Это позволит установить взаимосвязь изучаемых явлений, 
упростит задачу запоминания материала, облегчит процесс практического 
применения полученных знаний. 

Задачей практических занятий является выработка умения 
использовать теоретические знания, проявить наличие практических навыков 
составления и анализа юридических документов. При подготовке к 
практическому занятию следует заблаговременного обеспечить наличие 
необходимо для данного занятия нормативного материала, самостоятельно 
повторить ранее изученные темы.  

Основной задачей любой юридической науки является умение работать 
с терминами и их определениями. Особенностью юридической деятельности 
является необходимость однозначного толкования используемых терминов. 
Для работы с терминологией эффективным является использование как 
учебной и научной литературы, так и юридических и философских словарей.  

Работа с терминами может осуществляться как в форме составления 
собственных тематических словариков для удобства и скорости поиска 
необходимого термина. С этой целью необходимо каждый новый 
встречающийся термин записывать и во время подготовки к семинарским и 
практическим занятиям указывать соответствующее определение. В случае 
возникновения сложности выбора определения из имеющегося объема в 
рамках научного знания необходимо задавать вопросы преподавателю в 
рамках лекционных и практических занятий. 

При подготовке к промежуточному или итоговому тестированию 
необходимо обратить внимание на сложность юридических конструкций, что 
включает в себя необходимость решения различных видов тестовых заданий. 
Открытые тестовые задания (без вариантов ответов) выявляют знание 
соответствующих нормативных или учебных положений. Закрытые тестовые 
задания (с перечнем возможных вариантов ответов, среди которых хотя бы 
один ответ является неверным) обеспечивают структурность мышления, 
вынужденного выбрать из предложенных вариантов ответ все правильные 
варианты. Отсутствие хотя бы одного правильного варианта или выбор хотя 
бы одного неверного варианта влекут за собой недействительность всей 
юридической конструкции. Тестовые задания на установления соответствия 
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подразумевают необходимость проявления не только знания учебного 
материала, но и умения применять правила формальной логики. 
Невыполнение данных требований может повлечь за собой 
недействительность юридического документа. Тестовые задания на 
упорядочение направлены на установление логической последовательности 
рассматриваемых явлений (времени существования явлений, расположения 
структурных элементов правовых документов и т.п.). Нарушение 
последовательности действий при совершении юридически значимых 
действий влечет за собой нарушение правовых основ юридической 
деятельности.  

Эффективным способом для подготовки к тестированию является 
работа обучающегося по решению тестовых заданий, предоставленных для 
самостоятельной работы. Также при подготовке к такой форме контроля 
знаний, как решение тестовых заданий, следует самостоятельно попытаться 
проработать рассматриваемые в дисциплине вопросы в форме составления 
тестовых заданий. 

Изучение дисциплины «Психология и педагогика высшей школы» 
предполагает ознакомление с доктринальными источниками, а также 
определение предмета, объекта и задач дисциплины. Рекомендуется 
обратиться к современным периодическим изданиям для анализа недостатков 
существующей методологии и предложений по направлениям ее обновления. 

В процессе работы с нормативными источниками необходимо 
учитывать, что правовые явления существуют не в статическом, а в 
динамическом ряде. Поэтому необходимо внимательно следить за тем, чтобы 
используемые источники отражали правовую действительность, а не только 
историческую ретроспективу. 

Работа с печатными изданиями для обучающегося может быть связана 
с трудностями в области доступа к современной научной печатной 
литературе. В связи с развитием научно-технического прогресса в такой 
ситуации надлежит воспользоваться материалами, находящимися в открытом 
доступе сети Internet. Также необходимо учитывать, что по состоянию на 
сегодняшний день многие справочные правовые системы содержат не только 
текст нормативных актов, но и научные статьи по различным вопросам 
(например, СПС «Консультант Плюс»). Одновременно следует обратить свое 
внимание на публичные библиотеки, предоставляющие возможность доступа 
к электронным версиям печатных источников. 

В силу кратковременности изучения и значительного объема данной 
дисциплины кафедра настоятельно рекомендует систематически, а не 
эпизодически работать над изучением курса. 
 
 
 
 
 
 



 56 

11.Перечень информационных технологий, профессиональных баз 
данных, используемых при осуществлении образовательного процесса 

по дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем 

 
Программное обеспечение: 
Операционная система (Microsoft Windows Проприетарная); 
Пакет офисных программ (Microsoft Office Проприетарная); 
Архиватор(7-Zip GNU Lesser General Public License) 
Программное обеспечение для просмотра электронных документов в 

стандарте PDF (Foxit Reader GNU Lesser General Public License); 
Интерпретатор HTML кода, а также другие языки разметки web-

страниц (Mozilla Firefox GNU Lesser General Public License); 
Антивирус (Касперский Open Space Security Проприетарная). 
Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
 
Информационные справочные системы: 
1) Автоматизированная информационная библиотечная система 

Marc21SQL. 
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12.Материально-техническая база для осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 

Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии с 

УП 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

М2.В.08 
Психология и 

педагогика высшей 
школы 

Учебная аудитория для 
проведения занятий 
лекционного типа, 
занятий семинарского 
типа, групповых и 
индивидуальных 
консультаций, текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации  
№20 (ул. Рощинская, 5) 

парты – 20 шт. (40 посадочных мест), 
стол для инвалида – 1 шт., 
стол для преподавателя –1 шт., 
доска аудиторная – 1 шт., 
мультимедийный комплекс  – 1 шт.. 
 
Предоставлен доступ к сети «Интернет» и обеспечен доступ в 
электронную информационно-образовательную среду.  
 
Мультимедийный комплекс состоит из: 
• процессор  Intel Atom D425, 1800 MHz (9 x 200); 
• системная плата Intel Kinston D425KT; 
• оперативная память: 1Gb (DDR3 SDRAM) ; 
• жесткий диск WDC WD5000AAKX (500 ГБ, 7200 RPM, 
SATA-III); 
• видеокарта встроенная; 
• звуковая карта встроенная; 
• сетевая карта встроенная; 
• проектор; 
• кронштейн потолочный; 
• интерактивная доска; 
• клавиатура; 
• мышь. 
 

 Операционная система Microsoft 
Windows XP Professional (OEM) к каждому 
системному блоку прилагается уникальный 
серийный номер; 
 Microsoft Office Professional Plus 2007 
(OLP Academ)№ Лицензии Лицензии 
44718170, от 23.10.2008 
 Foxit Reader (GNU Lesser General Public 
License) 
 FastStone Image Viewer (GNU Lesser 
General Public License) 
 FreeCommander (GNU Lesser General 
Public License) 
 7zip (GNU Lesser General Public License) 
 K-Lite Codec Pack (GNU Lesser General 
Public License) 
 Mozilla Firefox (GNU Lesser General 
Public License) 
 Toolwiz TimeFreeze (GNU Lesser General 
Public License) 

Межкафедральная 
лаборатория 
информационной 
безопасности/ Учебная 
аудитория для 
проведения занятий 
семинарского типа, 

доска аудиторная – 1 шт., 
персональный компьютер – 16 шт., 
компьютерный стол – 16 шт., 
стол для преподавателя –1 шт., 
интерактивная доска – 1  шт., 
парты – 3 шт. (6 посадочных мест), 
наглядное пособие – 5 шт., 

• Windows XP SP3 (OEM) к каждому 
системному блоку прилагается уникальный 
серийный номер; 
• 7-Zip (GNU Lesser General Public License); 
• AdobeFlashPlayer (GNU Lesser General 
Public License); 
• FoxitReader (GNU Lesser General Public 
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Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии с 

УП 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

курсового 
проектирования 
(выполнения курсовых 
работ), текущего 
контроля и 
промежуточной 
аттестации / 
компьютерный класс  
№11 (ул. Рощинская, 5) 

стол для инвалида – 1 шт.. 
 
Все компьютеры имеют доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду.  
 
Персональные компьютеры в составе: 
• процессор Intel, Celeron-A, 1800 MHz; 
• системная плата ASRock G31M-S (ver. 2.01); 
• оперативная память: DDR2, 1Gb, 800 MHz; 
• жесткий диск: Seagate Barracuda, 250 GB, 7200; 
• видео карта встроенная; 
• аудио карта встроенная; 
• сетевая карта встроенная; 
• монитор: Acer, V193HQ, 19,3'  LCD; 
• клавиатура; 
• мышь. 

License); 
• FreeCommander (GNU Lesser General Public 
License); 
• K-LiteCodecPack (GNU Lesser General 
Public License); 
• Microsoft Office Professional Plus 2007 (OLP 
Academ) № Лицензии 64431484 от 28.11.2014 
г. (downgrade from Microsoft Office Professional 
Plus 2013); 
• MozillaFirefox GNU Lesser General Public 
License); 
• SmathStudio(GNU Lesser General Public 
License); 
• ToolTimeFreeze (GNU Lesser General Public 
License); 
• Lazarus (GNU Lesser General Public 
License); 
• Бизнес-курсМаксимум 1.4 Фирма (сетевой 
электронный ключ Guardant Sign); 
• OpenProj (GNU Lesser General Public 
License); 
• Бизнес-курсМасимум 1.4 Администратор 
(сетевой электронный ключ Guardant Sign); 
• 1С Предприятияе 8 (8.3.5.1443) Платформа 
(сетевой электронный ключ H4 Net20 217-61);  
• 1С Бухгалтерия предприятия (8.3.0.37.37) 
(сетевой электронный ключ H4 Net20 217-61); 
• 1С Зарплата управление персоналом 
(2.5.83.1) (сетевой электронный ключ H4 
Net20 217-61) 
• Консультант + (по договору №ГАТ-К-
35854-31/2020 от 29.12.2019  г. 
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Наименование 
дисциплины 

(модуля), практик 
в соответствии с 

УП 

Наименование 
специальных 
помещений и 

помещений для 
самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего документа 

Помещение  
для самостоятельной 
работы.  
№114 (ул. Рощинская, 5) 

шкаф – 3 шт., 
стелаж – 1 шт.,  
персональный компьютер – 15 шт., 
компьютерные столы – 15шт., 
парты – 5 шт. (10 посадочных мест), 
стол для инвалида – 1 шт., 
стол для преподавателя –1 шт.. 
 
 
Все компьютеры имеют доступом к сети «Интернет» и 
обеспечением доступа в электронную информационно-
образовательную среду.  
 
Персональные компьютеры в составе: 
• процессор: Intel(R) Core(TM) i3-8100  3.60GHz; 
• системная плата Acer Veriton ES2730G, 
• оперативная память:  DDR4, 8Gb, 2400 MHz, 
• жесткий диск: Toshiba (1 Тб, 7200 rpm, SATA-III), 
• видеокарта, 
• аудио карта встроенная 
• сетевая карта встроенная, 
• монитор: АОС E2470SW, 24,7', LCD 
• клавиатура SmartBay SKB-208U-K 
• мышь Оклик 

• Windows 10 Pro (OEM) электронный ключ, 
подтверждаемый покупкой по товарной 
накладной №10-10-001 от 10.10.2019 г.; 
• 7-Zip (GNU Lesser General Public License); 
• Adobe Flash Player (GNU Lesser General 
Public License); 
• FoxitReader (GNU Lesser General Public 
License); 
• Free Commander (GNU Lesser General 
Public License); 
• K-Lite CodecPack (GNU Lesser General 
Public License); 
• Microsoft Office Professional Plus 2007 
(OLP Academ) № Лицензии 64431484 от 
28.11.2014 г. (downgrade from Microsoft Office 
Professional Plus 2013); 
• Mozilla Firefox GNU Lesser General Public 
License); 
• Toolwiz Time Freeze (GNU Lesser General 
Public License); 
• Lazarus (GNU Lesser General Public 
License); 
• Бизнес-курс Максимум 1.4 Фирма (сетевой 
электронный ключ Guardant Sign); 
• Бизнес-курс Масимум 1.4 Администратор 
(сетевой электронный ключ Guardant Sign); 
• Paint Net (GNU Lesser General Public 
License); 
• CodeBlocks (GNU Lesser General Public 
License); 
• Deductor Academic (GNU Lesser General 
Public License); 
• Fast Stone Image (GNU Lesser General 
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Public License); 
• Gimp (GNU Lesser General Public License); 
• Google Chrome (GNU Lesser General Public 
License); 
• Inkscape (GNU Lesser General Public 
License); 
• Компас-3D ver. 12 Lite (GNU Lesser 
General Public License); 
• My Test Student X (GNU Lesser General 
Public License); 
• Project Expert (регистрационный 
№21972N); 
• Консультант + (по договору №ГАТ-К-
35854-31/2020 от 29.12.2019  г.).  
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