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Предмет педагогики высшей школы

   В качестве предмета педагогики высшего 
образования следует рассматривать 
проектирование процессов обучения и воспитания 
в высшей школе и управление ими. 



Термин «Образование»
       Термин "образование" несколько шире по своему 

значению, чем термин "обучение". Образование 
понимается как процесс и результат усвоения 
человеком социального опыта, системы знаний, 
умений и навыков, необходимых для жизни в 
обществе. Образование может быть организовано как 
в форме обучения, так и в форме самообразования, т. 
е. без присутствия преподавателя в прямом смысле 
этого слова. В термине "образование" в более явной 
форме присутствует указание на связь приобретенных 
в ходе обучения знаний и умений с уровнем 
личностного развития. Образованный человек - это 
не просто знающий человек, но и обладающий 
высокоценимыми в обществе качествами личности.



Методы педагогики

   во-первых, методы обучения и воспитания, с 
помощью которых осуществляется 
управление педагогическим процессом, 
воплощаются в жизнь педагогические цели, 
во-вторых, собственно исследовательские 
методы, т. е. приемы получения самого 
педагогического знания, позволяющего 
вырабатывать эти цели и средства их 
достижения.



Исследовательские методы

    наблюдение; беседа и интервью (включая 
стандартизованное интервью); изучение 
документации и продуктов деятельности 
учащихся; анкетирование и опросы; тестирование 
(тесты достижений, личностные и 
интеллектуальные тесты, тесты креативности и 
др.); метод экспертных оценок; педагогический 
эксперимент (констатирующий, формирующий, 
контрольный); количественные методы 
статистического анализа; контент-анализ; 
организационно-деятельностные игры.



Предмет психологии

   предметом психологии высшего образования 
выступают психологические закономерности и 
условия эффективности процессов обучения и 
воспитания в высшей школе 



Частные предметы и отдельные 
проблемы

• психологическая структура учебной деятельности; 
формирование познавательных процессов учащихся 
(профессионального восприятия, мышления, памяти, 
внимания), профессиональных способностей, черт 
личности, умений и навыков; 

• возрастные психические и психофизиологические 
особенности студентов; 

• дифференциально-психологические характеристики 
учащихся, которые необходимо учитывать в процессе 
обучения и воспитания, и методы их диагностики; 

• социально-психологические закономерности 
формирования студенческого и преподавательского 
коллектива; психологические аспекты педагогического 
общения. 



Методы, процедуры и частные 
методики

   наблюдение, эксперимент, клиническая 
беседа, интервью, формализованные и 
малоформализованные диагностические 
методики, анализ продуктов деятельности, 
генетико-формирующие методы, 
моделирование (в том числе с 
использованием компьютера), тренинг, 
различные методы количественного анализа 
(корреляционный, факторный, кластерный) 
и многие другие.



История высшего образования

   В России, в границах ее современной территории, 
первыми наиболее известными академиями и 
высшими школами были Славяно-Греко-
Латинская Академия (1687) и Школа 
математических и навигационных наук (1701) в 
Москве; в Петербурге- это Морская Академия 
(1715), Академический университет при 
Академии наук (1725 г. – как самостоятельный 
Петербургский университет был заново учрежден 
в 1819 г.) , Горное училище (1733), Морской 
кадетский корпус (1750). 



Указ Петра I

     Важную роль в становлении высшего образования 
в России сыграла Академия наук, созданная в 
Петербурге по указанию Петра I. Ее первое 
заседание прошло в самом конце 1825 г. уже после 
смерти Петра I.



   По инициативе и проекту М. В. Ломоносова в 
1755 г. был основан Московский университет, что 
позволило завершить трехступенчатую модель 
единой системы образования - "гимназия - 
университет – академия." 



     
     В Указе от 12 января 1755 г. одновременно с учреждением 

университета впервые был сформулирован ряд важных 
положений политики в области образования, в 
частности, отмечалась необходимость замены 
иностранных преподавателей "национальными 
людьми", чтения лекций на русском языке и обеспечения 
тесной связи теории с практикой в обучении. Позже этот 
принцип стал методологическим стержнем прогрессивных 
взглядов на обучение в отечественной высшей школе. В том 
же 1755 г. был принят первый университетский Устав, 
которым определялся статус университета и 
регламентировалась его внутренняя жизнь. Новые варианты 
Устава, вышедшие в 1804, 1835 и 1884 гг., отразили 
изменения политики самодержавия в области высшего 
образования, а также изменения в экономике и 
общественно-политическом устройстве России.



    Со временем было предано забвению требование М.В.
Ломоносова о невмешательстве церковных властей в жизнь 
университета. Дополнение 3-е к отд. 2, гл. 2 Устава 1835 г. 
гласило: "1850 г. Июня 2-го Высочайше повелено: с 
упразднением преподавания Философии Светскими 
Профессорами во всех университетах, в том числе и 
Дерптском, возложить чтение Логики и Опытной 
Психологии на Профессоров Богословия или Закона 
Учителя...". Передача таких научных дисциплин, как 
психология и логика, в руки церковных властей лишала эти 
предметы необходимой свободы, являющейся гарантом 
научного развития. 



Женское образование

   Со временем под влиянием просвещенных слоев 
населения в России стали создаваться высшие 
женские курсы, куда могли поступать учиться и 
девушки недворянского происхождения. Среди 
них наиболее известными были так называемые 
"Бестужевские высшие женские курсы" в 
Петербурге, которые с 1878 г. возглавлял К.И. 
Бестужев-Рюмин. Курсы эти готовили учителей, 
врачей, общественных деятелей.



Концептуальная основа данной 
методологической программы

   В 1886 г. все высшие женские курсы были закрыты 
властями и возродились лишь в конце XIX - 
начале XX в. Существовали они на 
благотворительные пожертвования и плату за 
обучение, не присваивали никаких званий, но 
готовили специалистов достаточно высокого 
уровня и были весьма популярными. В 1914 г. на 
Бестужевских курсах училось около семи тысяч 
студенток, которых тогда с теплотой называли 
бестужевками.



Концептуальная основа данной 
методологической программы

   В подготовке педагогических кадров важную роль сыграл 
Главный педагогический институт в Петербурге. Он был 
учрежден в 1816 г. на месте Санкт-Петербургского 
педагогического института (1804 - 1816), а в 1819 г. 
переведен в Санкт-Петербургский университет. Однако в 
1828 г. он возродился в качестве самостоятельного и 
просуществовал до 1859 г. Педагогический институт 
готовил не только учителей и наставников для различных 
типов школ, но и будущих преподавателей вузов. Среди 
наиболее известных воспитанников были Н.А. 
Добролюбов, Н.С. Будаев, Д.И. Менделеев.



    В "Письмах из Гейдельберга" и в отдельных статьях Н. И. 
Пирогов  выступил с целым рядом критических замечаний 
в адрес существовавшего устройства высшего образования 
в России. Он требовал повышения уровня научной 
подготовки студентов и придания занятиям в высшей 
школе статуса творческой деятельности. По его 
убеждению, центральное место в учебно-воспитательном 
процессе должно занимать специфическое, формирующее 
и воспитательное педагогическое общение преподавателя и 
студента. Одной из форм реализации такого общения 
являются конверсатории, т.е. собеседования, дискуссии, в 
ходе которых студенты ставят вопросы, выдвигают 
гипотезы, отстаивают свою точку зрения.



Новая парадигма образования

   Так постепенно складывалась новая парадигма 
высшего образования, выступая одновременно 
причиной и следствием развития педагогического 
профессионализма, отражая изменения в 
социально-культурной ситуации и в развитии 
самой науки. Определяющим началом здесь 
выступает именно характер единства науки с 
другими формами культуры и человеческой 
деятельности.



     Постоянное возрастание роли предметно-
профессиональной мотивации в обучении открывало путь 
для выявления и более полного учета личных интересов и 
склонностей студентов. Если основную тенденцию 
развития современной высшей школы мы несколько 
условно обозначили как движение от деятельностно-
центрированной педагогики к педагогике личностно-
центрированной (или кратко: от деятельности к личности), 
то главную тенденцию развития системы образования 
в России XIX в. можно обозначить как движение от 
созерцания и впитывания (часто через 
"вспрыскивание") к деятельности; и деятельности не 
безличной, а освещенной обаянием индивидуальности. 
Личность еще не могла стать центром образовательной 
системы того времени, но движение в этом направлении 
обозначалось все явственнее.



• По данным за 1927 г., 80 % учителей не имели 
систематической специальной подготовки.

• Тем не менее к 1927 г. количественные показатели работы 
системы высшего образования превзошли показатели 1914 
г. В довоенной России было 96 вузов, в которых обучалось 
121,7 тыс. студентов (по другим данным, 105 вузов и 127,4 
тыс. студентов); в 1927 г. в СССР - 129 вузов (из них 90 в 
РСФСР) и обучалось около 150 тыс. студентов. Вместе с 
тем в 1927 г. страна находилась на 18-м месте в Европе в 
области высшего образования. Качество высшего 
образования страдало от его чрезмерной идеологизации и 
низкого уровня подготовки абитуриентов. 



   Социальная политика, направленная на создание 
приоритетов выходцам из рабочих и крестьян, 
нашла свое организационное воплощение в 
создании в 1919 г. системы "рабочих 
факультетов", выпускники которых после 
подготовки по сокращенной программе 
принимались в высшие учебные заведения 
практически без экзаменов. В 20-е и 30-е годы 
технические и социально-экономические вузы на 
80-90 % комплектовались выпускниками 
рабфаков.



Общие условия и устойчивые закономерности, 
непосредственно влияющие на сферу образования в 

целом и на высшее образование в частности 
• рост наукоемких производств, для эффективной работы 

которых более 50 % персонала должны составлять лица с 
высшим или специальным образованием. Этот фактор 
предопределяет быстрый количественный рост высшей 
школы;

• интенсивный рост объема научной и технической 
информации, приводящий к ее удвоению за 7-10 лет. В 
результате квалифицированный специалист должен 
обладать способностью и навыками самообразования и 
включаться в систему непрерывного образования и 
повышения квалификации;



• быстрая смена технологий, вызывающая моральное 
старение производственных мощностей за 7-10 лет. Этот 
фактор требует от специалиста хорошей фундаментальной 
подготовки и способности быстро осваивать новые 
технологии, что недоступно так называемым узким 
специалистам;

• выдвижение на первый план научных исследований, 
ведущихся на стыке различных наук (биофизика, 
молекулярная генетика, физическая химия и т.д.). Успехов в 
такой работе можно достигнуть лишь при наличии 
обширных и фундаментальных знаний, а также при умении 
работать коллективно;

Общие условия и устойчивые 
закономерности, непосредственно 

влияющие на сферу образования в целом 
и на высшее образование в частности



•    наличие мощных внешних средств мыслительной 
деятельности, приводящих к автоматизации не только 
физического, но и умственного труда. В результате резко 
возросли ценность творческой, неалгоритмизируемой 
деятельности и спрос на специалистов, способных 
осуществлять такую деятельность;

• рост числа людей, вовлеченных в научную и другие виды 
сложных деятелъностей, приводящий, по мнению ряда 
исследователей, к падению среднего эвристического 
потенциала ученого. Для компенсации этого падения 
необходимо вооружать специалистов знаниями 
методологии научной или практической деятельности;

Общие условия и устойчивые закономерности, 
непосредственно влияющие на сферу 

образования в целом и на высшее образование в 
частности



Общие условия и устойчивые закономерности, 
непосредственно влияющие на сферу 

образования в целом и на высшее образование в 
частности

•  постоянный и устойчивый рост 
производительности труда в промышленности и 
сельском хозяйстве, позволяющий уменьшить 
долю населения, занятого в материальном 
производстве, и увеличить число людей, 
работающих в области культуры и духовного 
творчества;

• повышение благосостояния и денежных доходов 
населения, приводящее к росту 
платежеспособного спроса на образовательные 
услуги.



Тенденции развития высшей школы

   Демократизация высшего образования. Это 
тенденция к общедоступности высшего 
образования, свободе выбора вида образования и 
специальности, характера обучения и сферы 
будущей деятельности, отказ от авторитаризма и 
командно-бюрократической модели управления.



Тенденции развития высшей школы

•    Создание научно-учебно-производственных комплексов как 
специфической для высшей школы формы интеграции науки, 
образования и производства. Центральным звеном такого комплекса 
является образовательный сектор, ядро которого составляет вуз или 
кооперация вузов, а периферию - базовые колледжи, средние 
специализированные школы, курсы, лектории, отделения 
последипломного образования. 

• Научно-исследовательский сектор (система НИИ) обеспечивает 
условия для научного роста и для развертывания комплексных, 
междисциплинарных разработок как для преподавателей, 
участвующих в его работе, так и для студентов (через курсовые и 
дипломные работы). Производственный сектор включает в себя 
конструкторские бюро (в том числе студенческие), опытные 
производства, внедренческие и так называемые венчурные фирмы, 
кооперативы и т.п.



Тенденции развития высшей школы

    Фундаментализация образования. Это противоречивая 
тенденция расширения и углубления фундаментальной 
подготовки при одновременном сокращении объема 
общих и обязательных дисциплин за счет более строгого 
отбора материала, системного анализа содержания и 
выделения его основных инвариант. Чрезмерная 
фундаментализация иногда сопровождается падением 
интереса к обучению или затруднением 
узкопрофессиональной адаптации.



Тенденции развития высшей школы

   Индивидуализация обучения и 
индивидуализация труда студента. Это 
достигается за счет увеличения числа 
факультативных и элективных курсов, 
распространения индивидуальных планов, учета 
индивидуальных психофизиологических 
особенностей студентов при выборе форм и 
методов обучения. Индивидуализация обучения 
предполагает также значительное увеличение 
объема самостоятельной работы за счет 
уменьшения времени, отводимого на аудиторные 
занятия.



Тенденции развития высшей школы

    Гуманитаризация и гуманизация образования 
направлена на преодоление узкотехнократического 
мышления специалистов естественно-научного и 
технического профиля. Она достигается увеличением 
числа гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин (их доля в лучших вузах достигает 30 %), 
расширения культурного кругозора студентов, привития 
навыков социального взаимодействия через тренинги, 
дискуссии, деловые и ролевые игры и т.п. 
Гуманитаризация предполагает также создание 
благоприятных возможностей для самовыражения 
личности преподавателя и студента, формирование 
гуманного отношения к людям, терпимости к другим 
мнениям, ответственности перед обществом.



Благодарю за 
внимание!


