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Рабочая программа дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» разрабо-

тана работниками учебного отдела в соответствии с федеральными государственными тре-

бованиями к структуре программ подготовки научных и научно-педагогических кадров в ас-

пирантуре (адъюнктуре), условиям их реализации, срокам освоения этих программ с учетом 

различных форм обучения, образовательных технологий и особенностей отдельных катего-

рий аспирантов (адъюнктов), утвержденными приказом Министерства науки и высшего об-

разования Российской Федерации от 20.10.2021 № 951. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Ученая степень, 

звание 

Занимаемая должность 

1 Рожкова Елена Геннадьевна к.м.н. Заведующий учебным отделом 

2 Саврацкая Елена Юрьевна к.психол.н. Старший преподаватель 

3 Цветков Валерий Владимирович к.м.н. Старший преподаватель 

4 Лашкина Юлия Валерьевна – Специалист по учебно-методической работе 

 

Рабочая программа дисциплины «Педагогика и психология высшей школы» утвер-

ждена директором ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России. 
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1 Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 

1.1 Цель изучения дисциплины 

Формирование у аспиранта углубленных знаний, умений и навыков в области педаго-

гики и психологии, необходимых для осуществления педагогической деятельности в высшей 

школе. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

1.2.1 Подготовить аспиранта к преподавательской деятельности по образовательным 

программам высшего образования. 

1.2.2 Подготовить аспиранта к эффективному решению профессиональных и лич-

ностных проблем педагогической деятельности в вузах. 

 

1.3 Требования к результатам освоения дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины в рамках программы подготовки 

научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре выражены в перечне формируемых 

знаний, умений и навыков (таблица 1). 

 

Таблица 1 — Перечень знаний, умений и навыков, формируемых в результате освоения 

дисциплины. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

Знания 

• Система высшего образования в России и за рубежом, основные образовательные 

парадигмы, базовый понятийный аппарат, методологические основы преподавания в высшей 

школе; 

• Специфика педагогической деятельности в высшей школе и психологические основы 

педагогического мастерства преподавателя; 

• Индивидуальные особенности обучающихся, психолого-педагогические особенности 

взаимодействия преподавателей и обучающихся; 

• Основные формы, технологии, методы и средства организации и осуществления 

процессов обучения и воспитания, в том числе методы организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

Умения 

• Использование, творческое трансформирование и совершенствование методов, методик, 

технологий обучения и воспитания обучающихся; 

• Реализация в учебном процессе различных форм учебных занятий, внеаудиторной 

самостоятельной работы и научно-исследовательской деятельности обучающихся; 

• Разработка современного учебно-методического обеспечения образовательного процесса, 

в том числе обеспечения контроля за формируемыми у обучающихся знаниями, умениями и 

навыками; 

• Установление педагогически целесообразных отношений со всеми участниками 

образовательного процесса. 

Навыки 
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Планируемые результаты обучения по дисциплине 

• Обучение и воспитание студентов; 

• Применение современных технологий, методов и средств, используемых в процессе 

обучения; 

• Организация учебного процесса и управления группой обучающихся. 

 

 

2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы (ОПОП) 

 

Дисциплина изучается во II семестре, относится к образовательному компоненту про-

граммы аспирантуры по научной специальности 1.5.10 Вирусология. 

 

3 Объем дисциплины по видам учебной работы 

 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы по 36 

академических часов или всего 72 академических часа. В таблице 2 представлен объем 

дисциплины по видам учебной работы. 

 

Таблица 2 — Объем дисциплины по видам учебной работы. 

Виды учебной работы Акад. час. 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 46 

Лекционные занятия 22 

Семинары, практические занятия 24 

Консультации - 

Самостоятельная работа обучающихся, в том числе подготовка к 

промежуточной аттестации 
26 

Промежуточная аттестация - 

Общий объем 72 

 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по разделам с указанием отве-

денного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

Содержание дисциплины включает в себя 4 тематических раздела. В таблице 3 пред-

ставлен учебно-тематический план дисциплины с указанием этапов обучения, объемов учеб-

ной работы и форм контроля. 

 



Таблица 3 — Учебно-тематический план дисциплины. 
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Раздел 1 — Современная система высшего образования в России и за рубежом II 10 4 2 4 
Устный опрос. 

Тестирование. 

Тема 1 — История развития высшего образования и его современное состояние за рубежом и в России  6 2 2 2  

Тема 2 — Основные парадигмы системы современного высшего образования  4 2 0 2  

Раздел 2 — Дидактика высшей школы II 36 12 12 12 
Устный опрос. 

Тестирование 

Тема 1 — Педагогические основы процесса обучения в высшей школе  4 2 0 2  

Тема 2 — Основные формы обучения в высшей школе  6 2 2 2  

Тема 3 — Методы и средства обучения в высшей школе  12 4 4 4  

Тема 4 — Организация самостоятельной учебной и научно-исследовательской деятельности студентов в выс-

шей школе 

 
6 2 2 2 

 

Тема 5 — Современные технологии, возможности их использования в высшей школе (в том числе информацион-

но-коммуникативные технологии) 

 
8 2 4 2 

 

Раздел 3 — Психология высшей школы II 20 4 8 8 
Устный опрос. 

Тестирование 

Тема 1 — Психологические основы обучения и воспитания в высшей школе  6 2 2 2  

Тема 2 — Психологические особенности личности студента  6 2 2 2  

Тема 3 — Мастерство преподавателя в высшей школе  8 0 4 4  

Раздел 4 — Медицинская педагогика II 6 2 2 2 
Устный опрос. 

Тестирование 

Тема 1 — Педагогика в медицине  6 2 2 2  

Промежуточная аттестация II - - - - Зачет 

Итого во втором семестре  72 22 24 26  

ВСЕГО:  72 22 24 26  



4.1 Содержание разделов дисциплины 

 

Раздел 1 — Современная система высшего образования в России и за рубежом 

Тема 1 — История развития высшего образования и его современное состояние за 

рубежом и в России 

Высшее образование как социальный феномен, как педагогический процесс. История 

развития высшего образования за рубежом. История развития высшего образования в Рос-

сии. Современное состояние системы образования. Структура высшего образования в Рос-

сии. 

Тема 2 — Основные парадигмы системы современного высшего образования 

Понятие парадигмы в образовании. Компетентностно-ориентированная парадигма в 

обучении. Компетенции как новые цели системы образования. Понятие ключевых компетен-

ций. Личностно-ориентированная парадигма в обучении. Андрагогическая парадигма как 

основная идея обучения взрослого человека, ее особенности. 

 

Раздел 2 — Дидактика высшей школы 

Тема 1 — Педагогические основы процесса обучения в высшей школе 

Общее представление о педагогике как науке. Объект, предмет, задачи и функции пе-

дагогики. Связь педагогики с другими науками. Общее понятие о дидактике как о теории 

обучения. Принципы обучения в высшей школе. Понятие о государственном стандарте обра-

зования. Общее представление о содержании вузовского образования. Знания, умения, навы-

ки. Функции обучения: познавательная, практическая, воспитательная, развивающая. Этапы 

учебного процесса. 

 

Тема 2 — Основные формы обучения в высшей школе 

Формы организации учебного процесса в высшей школе: лекция, семинарские и прак-

тические занятия в высшей школе. Основные типы лекций, способы активизации студентов в 

ходе лекций. Особенности подготовки лекционных курсов. Специфика семинарских, лабора-

торных, практических занятий. Тренинг как форма учебного занятия. Нетрадиционные фор-

мы занятий в вузе. Основы педагогического контроля, основные формы контроля: текущий 

контроль, тематический контроль, периодический контроль, итоговый контроль. Понятия 

оценки и отметки. Понятие рейтинга. Значение рейтинговой системы, ее роль в воспитании и 

формировании мотивации студента. 

 

Тема 3 — Методы и средства обучения в высшей школе 

Основные классификации методов обучения. Понятие о традиционных и нетрадици-

онных методах обучения. Использование нетрадиционных, в том числе игровых, методов в 

процессе обучения студентов. Средства обучения. Основные классификации средств обуче-

ния. 

 

Тема 4 — Организация самостоятельной учебной и научно-исследовательской дея-

тельности студентов в высшей школе 

Самостоятельная работа как вид познавательной деятельности студентов, как органи-

зационная форма обучения, как метод и средство обучения. Основные формы самостоятель-

ной работы, виды самостоятельной работы. Организационно-методическое обеспечение са-

мостоятельной работы студентов. Система контроля самостоятельной работы студентов. 
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Научно-исследовательская деятельность студентов (НИДС) как основная часть обучения и 

подготовки квалифицированных специалистов. Организация НИДС, различные ее формы: 

рефераты, доклады, курсовые, дипломные работы и т.д. 

 

Тема 5 — Современные технологии, возможности их использования в высшей школе 

(в том числе информационно-коммуникативные технологии) 

Сущность понятия «педагогическая технология». Основные составляющие педагоги-

ческой технологии. Некоторые классификации педагогических технологий: по характеру 

применения, по философской основе, по ведущему фактору психического развития, по спо-

собу усвоения, по содержанию, по формам, по типу управления познавательными процесса-

ми, по доминирующему методу и т.д. Особенности использования информационно-

коммуникативных технологий. 

 

Раздел 3 — Психология высшей школы 

Тема 1 — Психологические основы обучения и воспитания в высшей школе 

Психологические особенности деятельности преподавателя высшего учебного заведе-

ния. Трудности в работе начинающего преподавателя. Понятия: педагогический такт, педа-

гогическое мастерство, педагогическая и психологическая культура преподавателя высшей 

школы. Педагогические способности, их структура. Педагогическое общение как специфи-

ческое общение, определяющее характер взаимодействия педагога и студента. Сущность, 

содержание, цели воспитания. Установки преподавателя. Модели и стили воспитания. Ха-

рактеристика основных методов воспитания: метода убеждения, метода упражнения, метода 

примера, метода поощрения, метода принуждения. 

 

Тема 2 — Психологические особенности личности студента 

Личность, индивид, индивидуальность как базовые понятия педагогики и психологии. 

Строение личности. Общая характеристика мотивов, потребностей, воли, эмоций. Интерес 

как психологическая категория и средство достижения эффективности учебного процесса. 

Социальная зрелость личности. Мотивация, ее роль в учении и поведении студента. Мотива-

ция успешности. Профессиональное самоопределение, его психологические основы. 

 

Тема 3 — Мастерство преподавателя в высшей школе 

Основные качества преподавателя: профессиональные, моральные, мотивационные. 

Типы педагогических умений: конструктивные, коммуникативные, организаторские, при-

кладные, гностические. Критерии педагогического мастерства. Речевое мастерство препода-

вателя в высшей школе. 

 

Раздел 4 — Медицинская педагогика 

Тема 1 — Педагогика в медицине 

Медицинская педагогика: предмет, задачи, функции. Врач как педагог. Профилакти-

ческая и просветительская виды деятельности в работе врача. 
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5 Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

Целью самостоятельной работы обучающихся является полное усвоение учебного ма-

териала и развитие навыков самообразования. Самостоятельная работа включает: работу с 

текстами, основной и дополнительной литературой, учебно-методическими пособиями, нор-

мативными материалами, в том числе материалами в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), а также проработку кон-

спектов лекций. 

Для обеспечения самостоятельной работы обучающихся по дисциплине сформирован 

методический комплекс, включающий в себя следующие учебно-методические материалы: 

1. Учебные пособия, нормативные документы. 

2. Список адресов сайтов в сети «Интернет», содержащих актуальную информацию 

по разделам дисциплины. 

Библиографические ссылки на учебные издания, входящие в методический комплекс, 

приведены в перечне основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (разделы 7.1 и 7.2). К дополнительным материалам также относится 

перечень ресурсов сети «Интернет», рекомендуемых для самостоятельной работы обучаю-

щихся (раздел 7.3). 

 

6 Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Оценка качества освоения программы подготовки научных и научно-педагогических 

кадров в аспирантуре включает текущий контроль успеваемости и промежуточную аттеста-

цию обучающихся. 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся по дисциплине базируется на перечне знаний, умений и 

навыков, формируемых в результате её освоения (таблица 1). Фонд оценочных средств обес-

печивает объективный контроль достижения всех результатов обучения по дисциплине. 

 

6.1 Описание показателей и критериев оценивания качества освоения дисципли-

ны, описание шкал оценивания 

Формами текущего контроля успеваемости являются устный опрос и тестирование, 

которые оцениваются по двухбалльной шкале: «зачтено» и «не зачтено». Проведение теку-

щего контроля успеваемости по дисциплине осуществляется в ходе контактной работы с 

преподавателем в рамках аудиторных занятий. Критерии оценки форм текущего контроля 

представлены в таблицах 4 и 5. 

Устный опрос (фронтальный, индивидуальный и комбинированный) может прово-

диться в начале учебного занятия. Фронтальный опрос проводится в форме беседы препода-

вателя с группой, с целью вовлечения в активную умственную работу всех обучающихся 

группы. Индивидуальный опрос предполагает обстоятельные, связные ответы обучающихся 

на вопрос, относящийся к изучаемому учебному материалу, и служит важным учебным 

средством развития речи, памяти, критического и системного мышления обучающихся. В 

целях рационального использования учебного времени может быть проведен комбинирован-
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ный опрос. Результаты работы обучающихся фиксируются в ходе проведения учебных заня-

тий. 

 

Таблица 4 — Критерии оценки форм текущего контроля: устный опрос. 

«Зачтено» «Не зачтено» 

Аспирантом продемонстрировано: 

• глубокое знание источников литературы и 

теоретических проблем, умение применить их к 

решению конкретных задач специальности; 

• умение самостоятельно анализировать и 

сопоставлять изучаемые данные; 

• умение делать законченные обоснованные 

выводы; 

• умение четко и аргументировано отстаивать свою 

научную позицию. 

Аспирантом продемонстрировано: 

• отсутствие знаний или поверхностные знания 

источников литературы и теоретических проблем, 

неумение применить их к решению конкретных 

задач специальности; 

• неумение самостоятельно анализировать и 

сопоставлять изучаемые данные; 

• неумение делать законченные обоснованные 

выводы; 

• неумение четко и аргументировано отстаивать 

свою научную позицию. 

 

Таблица 5 — Критерии оценки форм текущего контроля: тестирование. 

«Зачтено» «Не зачтено» 

Выполнение тестирования по темам: 

выполненных заданий от 60 до 100% 

Выполнение тестирования по темам: 

выполненных заданий от 0 до 60 % 

 

Формой промежуточной аттестации обучающихся является зачет, который оценивает-

ся по двухбалльной шкале («зачтено», «не зачтено»). Время, необходимое на проведение 

промежуточной аттестации, включено в объем практических занятий. Зачет проводится в 

устной форме во II семестре обучения. Обучающийся допускается к сдаче зачета при усло-

вии выполнения им учебной программы и учебного плана по дисциплине. 

Оценка «зачтено»: выставляется аспиранту, если он продемонстрировал знания про-

граммного материала: подробно ответил на теоретические вопросы, справился с выполнени-

ем заданий, ориентируется в основной и дополнительной литературе, рекомендованной ра-

бочей программой дисциплины; 

Оценка «не зачтено» выставляется аспиранту, если он имеет пробелы в знаниях про-

граммного материала: не владеет теоретическим материалом и допускает грубые, принципи-

альные ошибки в выполнении заданий, предусмотренных рабочей программой дисциплины. 

 

6.2 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений и навыков, формируемых в результате освоения дисциплины 

 

6.2.1 Тестовые задания для текущего контроля успеваемости 

1. Интегрированный предмет психологии и педагогики высшей школы: 

а) психологические закономерности и условия эффективности образовательного 

процесс в высшей школе; 

б) педагогические особенности образовательного процесса в вузе, прежде всего, 

особенности его проектирования и управления им; 

в) образовательный процесс вуза, его закономерности; психологические, 

педагогические и акмеологические особенности проектирования, организации и управления 

данным процессом. 
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2. Среди актуальных современных проблем психологии и педагогики высшего 

образования необходимо, прежде всего, выделить: 

а) проблему эффективности педагогической диагностики в вузе; 

б) способность специалиста с высшим образованием вписаться в единое 

образовательное пространство в рамках мирового сообщества; 

в) проблему разработки частных методик преподавания учебных дисциплин. 

 

3. Среди задач психологии и педагогики высшей школы с педагогических 

позиций необходимо выделить: 

а) проведение психологического анализа деятельности студентов, преподавателей, 

руководящих работников вузов с целью повышения эффективности образовательного 

процесса; 

б) теоретическое обоснование и разработку моделей специалиста 21 века; 

в) изучение студенческого коллектива и психологических условий оптимального 

самоуправления в нем. 

 

4. Среди задач психологии и педагогики высшей школы с психологических 

позиций необходимо выделить: 

а) анализ процесса адаптации поступивших в вузы, а выпускников к трудовой 

деятельности; 

б) исследование деятельности общественных организаций и формирований, их роли в 

профессиональной подготовке и воспитании студентов, в развитии студенческого 

самоуправления; 

в) изучение и анализ деятельности профессорско-преподавательского состава вузов, 

выявление наиболее продуктивных авторских методик и технологий, разработка 

профессиографических характеристик и требований к преподавателю вуза. 

 

5. Источником педагогической рефлексии выступает: 

а) освоение педагогом нравственных, политических и гражданских ценностей; 

б) реальная работа студента над собой; 

в) потребность человека быть выслушанным. 

 

6. В разных странах специфика системы высшего образования определяется, 

прежде всего: 

а) территориально-природными особенностями; 

б) особенностями истории, культуры и этнической структуры населения; 

в) экономическими условиями. 

 

7. Целостный педагогический процесс в вузе — это: 

а) единство всех элементов (образования, научной и педагогической работы) 

профессиональной подготовки специалистов; 

б) аналог понятия «образовательный процесс»; 

в) система непрерывного профессионального образования. 
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8. Решающую роль в продуктивности педагогического процесса вуза играет: 

а) преподаватель и уровень его подготовки (профессиональной, психологической, 

общекультурной, знаниевой); 

б) применение активных форм организации вузовских занятий; 

в) самостоятельная работа студентов. 

 

9. Воспитывающая функция целостного педагогического процесса в вузе 

состоит: 

а) в отборе форм, методов, средств, которые определенным образом выстраивают 

педагогический процесс, деятельность преподавателя и студентов; 

б) в развитии различных сфер личности: эмоционально-волевой, сенсорной, 

интеллектуальной; 

в) в формирование убеждений, ценностей, установок, идеалов, качеств личности. 

 

10. Системообразующими в высшей школе являются цели обучения: 

а) аккумулирующие общественные, образовательные и персонализированные 

(личностные) цели; 

б) отвечающие, прежде всего, социальному заказу; 

в) отвечающие, прежде всего, запросам личности. 

 

11. Среди форм учебной работы в вузе важнейшая роль традиционно отводится: 

а) семинарам и практическим работам, которые выполняют ряд функций, не 

реализуемых в лекционной форме; 

б) лабораторным работам, в которых осуществляется интеграция теоретико-

методологических знаний с практическими умениями и навыками студентов в условиях той 

или иной степени близости к реальной профессиональной деятельности; 

в) лекции, которая одновременно является самым сложным видом работы для 

преподавателя. 

 

12. Важнейшая прикладная задача психологии и педагогики высшей школы в 

контексте акмеологического подхода: 

а) подготовка будущего преподавателя вуза к инновационной деятельности; 

б) обучение преподавателей частным методикам преподавания; 

в) разработка стратегий непрерывного экологического образования. 

 

13. К объективным факторам, способствующим достижению профессионализма 

человеком, относят: 

а) талант и способности человека; 

б) качество полученного образования; 

в) условия семейного воспитания. 

 

14. Одним из важных вопросов психологии и педагогики высшей школы с 

позиций акмеологического подхода является: 

а) повышение психологической грамотности преподавателей; 

б) экологическое образование студентов; 
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в) соотношение профессионализма педагога и его творчества. 

 

15. Акмеологический подход к анализу сущности инновационной деятельности 

преподавателя высшей школы позволяет: 

а) изучить особенности формирования его творческого мышления; 

б) осмыслить закономерности развития личности педагога в период его расцвета, 

соотнести индивидуальное и творческое начало, стимулировать рефлексивное выполнение 

действий; 

в) определить психолого-акмеологические особенности юношеского возраста. 

 

16. Сущность педагогической акмеологии состоит, прежде всего, в определении: 

а) закономерностей процессов обучения и воспитания; 

б) особенностей образовательного процесса в вузах; 

в) путей достижения педагогом профессионализма, имеющего четко выраженную 

гуманистическую направленность на развитие личности другого человека. 

 

17. Образовательная среда — это: 

а) экологическая среда жизнедеятельности видов; 

б) естественное и социальное окружение человека; 

в) комплекс условия для формирования и развития личности, заложенных в 

естественном и социальном окружении человека. 

 

18. Психологическое содержание деятельности студентов представляет собой: 

а) умственные, эмоциональные, волевые и мотивационные особенности 

студенческого коллектива; 

б) целостное единство психических процессов, состояний, образований и свойств его 

личности; 

в) черты личности студента. 

 

19. Ядром деятельности студентов является: 

а) целевая жизненная установка; 

б) мотивация деятельности; 

в) учебное самосознание. 

 

20. Рассмотрение студента как активного субъекта учебной деятельности 

предполагает: 

а) наличие избирательности подхода к объектам познания, целей, задач, которые надо 

решать, преобразования объекта в последующей деятельности, направленной на решение 

проблемы; 

б) включение студентов в различные виды внеучебной деятельности; 

в) включение студентов во все формы учебно-воспитательной работы. 

 

6.2.2 Вопросы для текущего контроля успеваемости 

1. Высшее образование как социальный феномен, как педагогический процесс. 
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2. Современное состояние системы образования. Структура высшего образования в 

России. 

3. Понятие парадигмы в образовании. 

4. Психологические особенности деятельности преподавателя высшего учебного 

заведения. Трудности в работе начинающего преподавателя. Понятия: педагогический такт, 

педагогическое мастерство, педагогическая и психологическая культура преподавателя 

высшей школы. 

5. Личность, индивид, индивидуальность как базовые понятия педагогики и 

психологии. 

6. Строение личности. Общая характеристика мотивов, потребностей, воли, эмоций. 

Мотивация, ее роль в учении и поведении студента. Профессиональное самоопределение, его 

психологические основы.  

7. Основные качества преподавателя: профессиональные, моральные, 

мотивационные. Типы педагогических умений: конструктивные, коммуникативные, 

организаторские, прикладные, гностические. 

 

6.2.3 Вопросы для промежуточной аттестации 

1. История и современное состояние высшего медицинского образования в России. 

2. История и современные тенденции высшего медицинского образования за 

рубежом. 

3. Традиции и инновации в высшем образовании. 

4. Педагогика: объект, предмет, задачи, функции, методы. Основные педагогические 

категории. 

5. Образование, обучение, воспитание как основные категории педагогики, их 

сущность и краткая характеристика. 

6. Основные образовательные парадигмы образования. 

7. Андрагогическая парадигма как основная идея обучения взрослого человека, ее 

особенности. 

8. Основные дидактические принципы обучения. 

9. Методы обучения, основные классификации. 

10. Формы организации учебного процесса в высшей школе. 

11. Лекция в медицинском вузе: роль, место в учебном процессе, функции. Виды 

лекций и их характеристика. 

12. Практические занятия на теоретических и клинических кафедрах в медицинском 

вузе, виды и их характеристика. 

13. Контроль знаний в высшей школе. Методы и формы контроля. 

14. Педагогические требования к организации контроля знаний.  

15. Научно-исследовательская работа студентов, ее организация.  

16. Учебная и производственная практика, ее организация.  

17. Организация самостоятельной работы студентов. 

18. Инновационные технологии обучения в медицинском вузе. 

19. Активные и интерактивные технологии обучения.  

20. Информационные технологии обучения и технологии дистанционного 

образования. 
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21. Модульное построение содержания учебной дисциплины и рейтинговый 

контроль. 

22. Сущность, содержание и структура педагогического общения.  

23. Стили педагогического общения, их характеристика. Особенности 

педагогического общения в медицинском вузе. 

24. Психологические особенности личности студентов. 

25. Основы педагогического мастерства и коммуникативные навыки врача-педагога. 

26. Коммуникативные навыки врача как навыки эффективного взаимодействия с 

пациентами и их родственниками, виды и их характеристика. 

27. Коммуникативные навыки врача-педагога как навыки успешного взаимодействия 

с обучающимися, виды и их характеристика. 

28. Педагогика как практическая деятельность в системе медицинских организаций. 

Медицинская педагогика: предмет, задачи, функции. Врач как педагог. 

29. Профилактическая деятельность в работе врача. 

30. Просветительская деятельность в работе врача. 

 

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

 

7.1 Основная литература 

1. Научная организация учебного процесса [Электронный ресурс] / Белогурова В.А. 

- М.: ГЭОТАР-Медиа, 2010. Режим доступа: 

https://mbasegeotar.ru/book/ISBN9785970414965.html 

2. Психология [Электронный ресурс] : учебник / М. А. Лукацкий, М. Е. Остренкова. 

- 2-е изд., испр. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2013 Серия "Психологический компендиум 

врача" Режим доступа: https://mbasegeotar.ru/book/ISBN9785970425022.html 

 

7.2 Дополнительная литература 

1. Педагогические технологии в медицине [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

Романцов М. Г., Сологуб Т. В. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2007. Режим доступа: 

https://mbasegeotar.ru/book/ISBN9785970404997.html 

 

7.3 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных 

систем 

1. «MedBaseGeotar» (https://mbasegeotar.ru) — справочно-информационная система. 

2. Гарант.ру (https://garant.ru) — справочно-правовая система по законодательству 

Российской Федерации. 

3. PubMed (https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed) — англоязычная текстовая база данных 

биомедицинских публикаций. 

4. Elibrary (https://elibrary.ru) — национальная библиографическая база данных науч-

ного цитирования. 

5. Scopus (https://scopus.com) — международная реферативная база данных. 

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России (ул. Профессора По-

https://mbasegeotar.ru/
https://garant.ru/
https://ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
https://elibrary.ru/
https://scopus.com/
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пова, дом 15/17) располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

всех видов лекционных, семинарских и практических занятий, предусмотренных рабочим 

учебным планом. Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам. Учебная аудитория (на 20 посадочных мест) и лекци-

онные залы (на 50 и на 150 посадочных мест) оснащены современной учебной мебелью, 

мультимедийной техникой с программным обеспечением, предназначенным для осуществ-

ления образовательного процесса (таблица 6). Программное обеспечение, установленное на 

компьютерах учебного отдела, включает в себя программное обеспечение для работы с элек-

тронными документами, электронными таблицами и презентациями. Все компьютеры имеют 

доступ к сети «Интернет». Для формирования личного портфолио и общения с преподавате-

лями каждому обучающемуся предоставляется доступ в электронную информационно-

образовательную среду. Для получения основной и дополнительной образовательной ин-

формации каждому обучающемуся предоставляется доступ к справочно-информационной 

системе «MedBaseGeotar» (https://mbasegeotar.ru). 

 

Таблица 6 — Материально-техническая база, необходимая для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине. 

Наименование специализированных 

аудиторий и лабораторий 

Перечень оборудования 

Учебная аудитория: помещение № 105 

(корпус В) 

1. Компьютеры с доступом в сеть «Интернет» и электронную ин-

формационно-образовательную среду Института (4 шт.) 

2. Мультимедийный проектор 

3. Стол (10 шт.) 

4. Стулья (20 шт.) 

Помещение для проведения промежу-

точной и итоговой аттестации: 

помещение № 104 (корпус В) 

1. Ноутбук  

2. Мультимедийная панель 

3. Стол (6 шт.) 

4. Стулья (20 шт.) 

Зал для лекций и конференций 

(корпус А) 

1. Ноутбук  

2. Мультимедийный проектор 

3. Стол (5 шт.) 

4. Стулья (50 шт.) 

Зал для лекций и конференций 

(корпус В) 

1. Ноутбук  

2. Мультимедийный проектор 

3. Стол (10 шт.) 

4. Кресла (150 шт.) 

 

9 Методические указания для обучающихся по изучению дисциплины 

 

Преподавание дисциплины осуществляется в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом высшего образования. Учебный материал по 

дисциплине разделен на 4 логически завершенных раздела. Основными формами получения 

и закрепления знаний являются занятия лекционного и семинарского типа, самостоятельная 

работа обучающегося, в том числе под руководством преподавателя, прохождение контроля 

успеваемости. 

Лекционные, практические занятия и семинары посвящены рассмотрению 

теоретических и практических положений программы дисциплины, а также разъяснению 

учебных заданий, выносимых на самостоятельную проработку. 

https://mbasegeotar.ru/
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Изучение дисциплины, согласно учебному плану, предполагает самостоятельную 

работу обучающихся. Самостоятельная работа включает в себя изучение учебной, учебно-

методической и специальной литературы, её конспектирование, подготовку к семинарам 

(практическим занятиям), текущему контролю успеваемости и промежуточной аттестации 

(зачету). 

Текущий контроль успеваемости по дисциплине и промежуточная аттестация 

осуществляются в соответствии с Порядком организации и проведения текущего контроля 

успеваемости и Порядком проведения промежуточной аттестации обучающихся, 

устанавливающим формы проведения промежуточной аттестации, ее периодичность и 

систему оценок. 

Текущий контроль успеваемости проводится в течении всего обучения в форме 

устных опросов и тестирования. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета в конце освоения 

дисциплины. Освоение дисциплины и её успешное завершение на стадии промежуточной 

аттестации возможно только при регулярной работе во время семестра и планомерном 

прохождении текущего контроля. 


