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Аннотация 
 

Дисциплина «Актуальные проблемы педагогики» входит в состав программы 

подготовки научных и научно-педагогических кадров в аспирантуре по научной 

специальности 5.8.1. «Общая педагогика, история педагогики и образования». 

Дисциплина реализуется кафедрой «№62». 

Содержание дисциплины охватывает круг вопросов, связанных с представлением о 

сущности образования через освоение подходов к современной классификации наук и 

месте образования в этой классификации, раскрывает философские проблемы 

становления человека, методы получения современного научного знания в области 

педагогике, а также образовательные инновации, проекты, критерии оценки их 

эффективности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа обучающегося. 

Программой дисциплины предусмотрены следующие виды контроля: текущий 

контроль успеваемости, промежуточная аттестация в форме экзамена. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов.  

Язык обучения по дисциплине «русский » 

 



1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

1.1. Цели преподавания дисциплины: 

В условиях сложного и динамичного развития современного мира проблемы 

педагогики и образования приобретают новый смысл и значение, поскольку перед 

изменившимся и изменяющимся обществом стоят принципиально новые задачи, 

возникают потребность и необходимость осмысления происходящих преобразований и 

места, роли в них человека, а главное, специфики самого человека начала XXI в. – его 

ценностей, целей, возможностей, потребностей, степени самоопределения, 

самореализации и пр. Поэтому сегодня на первое место выходят науки, связанные с 

познанием человека, в том числе педагогическая наука, отличающаяся особой 

чувствительностью к реальному состоянию общества и человека, его социально-

культурной деятельности.  

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы педагогики»  являются 

формирование у обучающихся в аспирантуре знаний основных категорий, методов, 

технологий и специфики образовательного процесса в педагогике; развитие 

профессиональной направленности мышления будущего преподавателя. 

Дисциплина «Актуальные проблемы педагогики» направлена на подготовку к 

сдаче кандидатского экзамена. 

 

1.2. Дисциплина входит в состав программы подготовки научных и научно-

педагогических кадров в аспирантуре. 

1.3. В результате изучения дисциплины аспирант должен: 

знать: 

- современные методы и технологии обучения, а также диагностики его хода и 

результатов; 

- современные теории и технологии воспитывающего и развивающего обучения как 

научную основу для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

 

уметь: 

- анализировать педагогические возможности и условия применения современных 

методов и технологий обучения, а также способов диагностики его хода и результатов 

- системно анализировать свой педагогический опыт и выбирать современные 

дидактические концепции для постановки и решения исследовательских задач в области 

образования. 

 

владеть: 

- способами применения современных методов и технологий обучения, а также 

диагностики его хода и результатов; 

- методами и приемами системного анализа педагогического опыта, использования 

систематизированного теоретического и практического знания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования. 

 

 

2. Место дисциплины в структуре ОП 

Дисциплина может базироваться на знаниях, ранее приобретенных обучающимися 

при изучении следующих дисциплин: 

 Организация диссертационных исследований 

 История и философия науки 

 Человек в современном мире 

 Проблема человека в философии 



 Практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной 

деятельности (педагогическая) практика 

Знания, полученные при изучении материала данной дисциплины, имеют как 

самостоятельное значение, так и могут использоваться при изучении других дисциплин: 

 Методологические основы современной педагогики 

 Научные исследования 

 

3. Объем и трудоемкость дисциплины  

Данные об общем объеме дисциплины, трудоемкости отдельных видов учебной 

работы по дисциплине (и распределение этой трудоемкости по семестрам) представлены в 

таблице 2. 

Таблица 2 – Объем и трудоемкость дисциплины 

Вид учебной работы Всего 

Трудоемкость по 

семестрам 

№5 
1 2 3 

Общая трудоемкость дисциплины, 

ЗЕ/ (час) 
5/ 180 5/ 180 

Из них часов практической подготовки, 

(час) 
  

Аудиторные занятия, всего час. 30 30 

в том числе:   

лекции (Л), (час) 20 20 

практические/семинарские занятия 

(ПЗ), (час) 
10 10 

экзамен, (час) 36 36 

Самостоятельная работа, всего (час) 114 114 

Вид промежуточной аттестации: зачет, 

дифф. зачет, экзамен (Зачет, Дифф. зач, 

Экз.**) 

Экз.** Экз.** 

Примечание: **кандидатский экзамен 

 

 

4. Содержание дисциплины 

4.1. Распределение трудоемкости дисциплины по разделам и видам занятий. 

Разделы, темы дисциплины и их трудоемкость приведены в таблице 3. 

Таблица 3 – Разделы, темы дисциплины, их трудоемкость  

Разделы, темы дисциплины  
Лекции 

(час) 
ПЗ (СЗ) 
(час) 

СРС 
(час) 

Семестр 5 

Раздел 1. Основные тенденции в развитии 

современной педагогики. 
4 2 

38 

Раздел 2. Актуальные проблемы развития 

современной педагогики. 
10 4 

38 

Раздел 3. Современные ориентиры развития 

образования. 

6 4 
38 

Итого в семестре: 20 10 114 

Итого 20 10 114 



Практическая подготовка заключается в непосредственном выполнении 

обучающимися определенных трудовых функций, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. 
 

4.2. Содержание разделов и тем лекционных занятий. 

Содержание разделов и тем лекционных занятий приведено в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Содержание разделов и тем лекционного цикла 

Номер раздела Название и содержание разделов и тем лекционных занятий 

1 Современные парадигмы педагогики. 

Наука как система знания, наука как деятельность. 

Парадигма науки. Полипарадигмальность как парадигма 

современной педагогики и современного образования. 

Ценностные аспекты науки и образования. Наука и 

образование как ценность. Философия труда и 

собственности в контексте образования. Образование и 

проблема совместимости науки и религии. Философские 

проблемы становления человека. Человек как объект и 

субъект познания. Субъект-субъектные взаимодействия как 

основа гуманистических отношений. Человек как субъект 

образования. Человек как цель образования. 

2 Источники определения педагогических проблем. 

Потребности социального и научно-технического прогресса, 

изменение характера и методов современной науки, 

усложнение научных проблем, необходимость новых 

средств и методов, адекватных изменившейся ситуации. 

Потребность повышения методологического уровня 

педагогических исследований. Основные источники 

определения педагогических проблем: запросы общества, 

вытекающие из них современные и перспективные задави в 

области воспитания, образования и обучения, требующие 

для своего решения организации специальных научных 

исследований; логика развития педагогики как науки в 

целом, ее отдельных отраслей и разделов; непосредственные 

потребности воспитательно- образовательных учреждений, 

учреждений социально-культурного воспитания; 

неисследованные вопросы в области педагогического 

процесса, в теории и истории педагогики, технологиях 

воспитания. Фундаментальные проблемы педагогики. 

Процессы разностороннего взаимопроникновения наук, 

развитие комплексного изучения педагогических явлений и 

процессов средствами многих наук (антропология, 

психология, социология, культурология и др.). 

Фундаментальные проблемы соотношения педагогики и 

идеологии, вопросы человека и гуманистического характера 

воспитания, социального и биологического в воспитании и 

развитии человека, коллектива и личности и их решение в 

отечественной педагогике. Проблема всестороннего и 

целостного развития личности, в интересах раскрытия 

задатков и способностей человека. Проблема раннего 

развития. Проблемы педагогического обоснования 

профилактики и коррекции нарушений в развитии личности. 



Антропологические проблемы в педагогике. Проблема 

культуросообразности и природосообразности воспитания. 

Проблемы непрерывного образования и непрерывной 

социализации. Проблемы историко-педагогических 

исследований. Вопрос о предмете истории педагогики и 

методике историко- педагогических исследований. 

Соотношение проблем истории просвещения, образования и 

воспитания с проблемами истории педагогических учений о 

воспитании. Закономерности развития науки, с одной 

стороны, в связи с логикой истории предмета, а с другой – в 

соответствии с внутренней логикой движения научного 

знания. Проблема связи истории педагогики и образования с 

современностью. Современные тенденции в педагогической 

науке. Достижения современной педагогической науки, 

выход педагогики XXI века на новые рубежи. 

Необходимость выявления основных тенденций 

современного развития, позволяющих предсказать общую 

направленность движения в будущем педагогической теории 

и практики. Тенденция усиления практической значимости 

педагогики как науки. Разработка инновационных 

технологий учебно-воспитательного процесса. Единение в 

реализации теоретической и конструктивной функций. 

Реализация теоретических положений в педагогических 

технологиях. Тенденция дифференциации педагогики, 

появлении новых педагогических направлений с четко 

определенными предметами исследования (педагогика 

начальной школы, педагогика высшей школы, семейная 

педагогика, социальная педагогика, и т.д.). Тенденция 

усиления интегративных функций педагогики. 

Необходимость поиска новых средств специально 

организованного процесса формирования личности 

человека. Опора педагогики на акмеологию – науку, 

изучающую феноменологию, закономерности и механизмы 

развития человека при достижении им вершин творческого 

потенциала и самореализации в созидательной деятельности. 

3 Основы инновационной деятельности в образовании. 

Предпосылки возникновения и развития инноватики в 

образовании. Смысл, цели и задачи, основные понятия 

педагогической инноватики. Типы педагогических 

нововведений. Механизм реализации педагогических 

инноваций. Инновационный образовательный процесс. 

Сущность и структура инновационного процесса. 

Инновационная образовательная деятельность. 

Проектирование и реализация педагогических нововведений. 

Факторы, препятствующие нововведениям. Рефлексия в 

инновационно-педагогической деятельности. Модернизация 

и эксперимент в образовании. О научном обосновании 

широкомасштабных нововведений в образовании. 

Проектирование нового содержания образования. Структура 

широкомасштабного педагогического эксперимента. 

Инновационная деятельность в школе. Нововведения на 

уровне дидактических идей и концепций. Нововведения в 



учебном процессе. Нововведения в учебном курсе. 

Нововведения в традиционной школе. Нововведения в 

инновационной школе. Инновационная деятельность 

педагога. Инновации в дистанционном образовании. 

Интеграция отечественной системы образования с мировым 

образовательным пространством. Новые формы обучения в 

контексте интеграции с мировым образовательным 

пространством. Особенности управления образовательными 

системами в контексте интеграции с мировым 

образовательным пространством. Идеи непрерывного 

образования: зарубежный и отечественный подход. 

 

4.3. Практические (семинарские) занятия 

Темы практических занятий и их трудоемкость приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Практические занятия и их трудоемкость 

№ 
п/п 

Темы практических 
занятий 

Формы практических 
занятий 

Трудоемкость, 
(час) 

Из них 
практической 
подготовки, 

(час) 

№ 
раздела 
дисцип 
лины 

Семестр 5 

1 Основные тенденции 

в развитии 

современной 

педагогики. 

Групповая дискуссия 2  1 

2 Актуальные 

проблемы развития 

современной 

педагогики. 

Групповая дискуссия 4  2 

3 Современные 

ориентиры развития 

образования. 

Групповая дискуссия 4  3 

Всего 10   

 

4.4. Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Виды самостоятельной работы и ее трудоемкость 

Вид самостоятельной работы 
Всего, 

час 

Семестр 5, 

час 

1 2 3 

Изучение теоретического материала 

дисциплины (ТО) 
74 74 

Выполнение реферата (Р)  20 20 

Подготовка к промежуточной 

аттестации (ПА) 
20 20 

Всего: 114 114 
 

5. Перечень учебно-методического обеспечения  

для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) 

Учебно-методические материалы для самостоятельной работы обучающихся указаны в 

п.п. 6-11. 



 

6. Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Перечень печатных и электронных учебных изданий приведен в таблице 7. 

Таблица 7– Перечень печатных и электронных учебных изданий 

Шифр/ 

URL 

адрес 

Библиографическая ссылка 

Количество экземпляров в 

библиотеке 

(кроме электронных 

экземпляров) 

 Педагогика воспитания: теория, методология, 

технология, методика - М.:НИЦ ИНФРА-М, 

2016. - 400 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=544551 

 

 Педагогика высшей школы - М.:НИЦ ИНФРА-

М, 2017. - 176 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=546123 

 

 Педагогика воспитания: теория, методология, 

технология, методика : учебник / А.Н. 

Ходусов. — 2-е изд., доп. — М. : ИНФРА-М, 

2017. — 405 с. + Доп. материалы 

[Электронный ресурс; 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=776027 

 

 Педагогика : учебник / В.Г. Рындак, А.М. 

Аллагулов, Т.В. Челпаченко [и др.] ; под общ. 

ред. В.Г. Рындак. — М. : ИНФРА-М, 2017. — 

427 с. 

http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=780670 

 

 Турбовской, Я. С. Педагогика : монография / 

Я.С. Турбовской. — Москва : ИНФРА-М, 

2021. — 209 с. — (Научная мысль). — DOI 

10.12737/1168573. - ISBN 978-5-16-016499-1. - 

Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1168573  

 

 Жуков, В. А. Инженерная педагогика. 

Проблемы, опыт, предложения : учебно-

методическое пособие / В.А. Жуков. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 197 с. — 

(Высшее образование: Аспирантура). — 

www.dx.doi.org/10.12737/2881. - ISBN 978-5-

16-009221-8. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1081141 

 

 

7. Перечень электронных образовательных ресурсов  

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

приведен в таблице 8. 

Таблица 8 – Перечень электронных образовательных ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

URL адрес Наименование 

http://www.edu.ru/ сайт Министерства образования РФ 

http://znanium.com Электронная библиотека 

http://www.fio.ru/ Федерация Интернет образования 

https://znanium.com/catalog/product/1168573


www.school.edu.ru  Российский общеобразовательный портал. Школьное образование. 

 

8. Перечень информационных технологий 

8.1. Перечень программного обеспечения, используемого при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине. 

Перечень используемого программного обеспечения представлен в таблице 9. 

Таблица 9 – Перечень программного обеспечения 

№ п/п Наименование 

1 Microsoft Windows, Microsoft Office 

 

8.2. Перечень информационно-справочных систем,используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

Перечень используемых информационно-справочных систем представлен в 

таблице 10. 

Таблица 10– Перечень информационно-справочных систем 

№ п/п Наименование 

1 ЭБС ГУАП 

http://lib.aanet.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=418 

2 ЭБС «Знаниум» http://znanium.com/ 

3 ЭБС «Лань» https://e.lanbook.com/  

 

9. Материально-техническая база 

Состав материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине, представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Состав материально-технической базы 

№ 

п/п 

Наименование составной части 

материально-технической базы 

Номер аудитории 

(при необходимости) 

1 

Учебная аудитории для проведения занятий лекционного 

типа – укомплектована специализированной (учебной) 

мебелью, набором демонстрационного оборудования и 

учебно-наглядными пособиями, обеспечивающими 

тематические иллюстрации, соответствующие рабочим 

учебным программам дисциплин (модулей). 

Аудиторный фонд 

ГУАП 

2 

Аудитория для практических занятий. Аудитория 

укомплектована специализированной  мебелью, 

техническими средствами обучения,  служащими для 

представления учебной информации большой аудитории. 

Аудиторный фонд 

ГУАП 

3 

Помещение для самостоятельной работы – укомплектовано 

специализированной (учебной) мебелью, оснащено 

компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети "Интернет" и обеспечено доступом в электронную 

информационно-образовательную среду организации 

Аудиторный фонд 

ГУАП 

4 

Учебная аудитория для текущего контроля и 

промежуточной аттестации - укомплектована 

специализированной (учебной) мебелью, техническими 

средствами обучения, служащими для представления 

учебной информации. 

Аудиторный фонд 

ГУАП 

http://lib.aanet.ru/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=418
http://znanium.com/
https://e.lanbook.com/


 

10. Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации  

10.1. Состав оценочных средствдля проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине приведен в таблице 12. 

Таблица 12 – Состав оценочных средств для проведения промежуточной аттестации  

Вид промежуточной аттестации Перечень оценочных средств 

Экзамен** Список вопросов к экзамену; 
Примечание: ** кандидатский экзамен 

 

 

10.2. В качестве критериев оценки уровня освоения запланированных результатов 

обучения по дисциплине обучающимися применяется 5-балльная шкала оценивания, 

которая приведена таблице 13. В течение семестра может использоваться 100-балльная 

шкала модульно-рейтинговой системы Университета, правила использования которой, 

установлены соответствующим локальным нормативным актом ГУАП. 

Таблица 13 – Критерии оценки уровня освоения запланированных результатов обучения 

по дисциплине 

Оценка компетенции Характеристика уровня освоения запланированных результатов 

обучения по дисциплины 5-балльная шкала 

«отлично» 
«зачтено» 

– обучающийся глубоко и всесторонне усвоил программный 
материал; 
– уверенно, логично, последовательно и грамотно его излагает; 
– опираясь на знания основной и дополнительной литературы, 
тесно привязывает усвоенные научные положения с практической 
деятельностью направления; 
– умело обосновывает и аргументирует выдвигаемые им идеи; 
– делает выводы и обобщения; 
– свободно владеет системой специализированных понятий. 

«хорошо» 
«зачтено» 

– обучающийся твердо усвоил программный материал, грамотно и 
по существу излагает его, опираясь на знания основной 
литературы; 
– не допускает существенных неточностей; 
– увязывает усвоенные знания с практической деятельностью 
направления; 
– аргументирует научные положения; 
– делает выводы и обобщения; 
– владеет системой специализированных понятий. 

«удовлетворительно» 
«зачтено» 

– обучающийся усвоил только основной программный материал, 
по существу излагает его, опираясь на знания только основной 
литературы; 
–  допускает несущественные ошибки и неточности; 
– испытывает затруднения в практическом применении знаний 
направления; 
– слабо аргументирует научные положения; 
– затрудняется в формулировании выводов и обобщений; 
– частично владеет системой специализированных понятий. 

«неудовлетворительно» 
«не зачтено» 

– обучающийся не усвоил значительной части программного 
материала; 
– допускает существенные ошибки и неточности при 
рассмотрении проблем в конкретном направлении; 
– испытывает трудности в практическом применении знаний; 
– не может аргументировать научные положения; 
– не формулирует выводов и обобщений. 

 

10.3. Типовые контрольные задания или иные материалы. 

Вопросы (задачи) для экзамена представлены в таблице 14. 



Таблица 14 – Вопросы (задачи) для экзамена 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для экзамена 

1 

2 

 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

 

 

11 

12 

 

13 

14 

 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

 

23 

24 

25 

 

26 

27 

 

28 

29 

 

30 

31 

32 

33 

34 

 

35 

 

36 

Наука как система знания, наука как деятельность. Парадигма науки. 

Полипарадигмальность как парадигма современной педагогики и современного 

образования 

Наука и образование как ценность. 

Философия труда и собственности в контексте образования. 

Образование и проблема совместимости науки и религии. 

Человек как объект и субъект познания. 

Субъект-субъектные взаимодействия как основа гуманистических отношений. 

Человек как субъект образования. Человек как цель образования 

Источники определения педагогических проблем. 

Процессы разностороннего взаимопроникновения наук, развитие комплексного 

изучения педагогических явлений и процессов средствами многих наук 

(антропология, психология, социология, культурология и др.). 

Фундаментальные проблемы педагогики. 

Проблема всестороннего и целостного развития личности, в интересах 

раскрытия задатков и способностей человека. 

Проблема раннего развития. 

Проблемы педагогического обоснования профилактики и коррекции нарушений 

в развитии личности. 

Антропологические проблемы в педагогике. 

Проблема культуросообразности и природосообразности воспитания. 

Проблемы непрерывного образования и непрерывной социализации. 

Проблемы историко-педагогических исследований. 

Тенденция усиления практической значимости педагогики как науки. 

Тенденция дифференциации педагогики. 

Тенденция усиления интегративных функций педагогики. 

Смысл, цели и задачи, основные понятия педагогической инноватики. Типы 

педагогических нововведений. Механизм реализации педагогических 

инноваций. 

Сущность и структура инновационного процесса.  

Инновационная образовательная деятельность. 

Проектирование и реализация педагогических нововведений. Факторы, 

препятствующие нововведениям. 

Рефлексия в инновационно-педагогической деятельности. 

Модернизация в образовании: научное обосновании широкомасштабных 

нововведений в образовании. Проектирование нового содержания образования. 

Структура широкомасштабного педагогического эксперимента. 

Нововведения на уровне дидактических идей и концепций, в учебном процессе, 

учебном курсе. 

Нововведения в традиционной школе. 

Нововведения в инновационной школе. 

Инновационная деятельность педагога. 

Инновации в дистанционном образовании. 

Новые формы обучения в контексте интеграции с мировым образовательным 

пространством. 

Особенности управления образовательными системами в контексте интеграции 

смировым образовательным пространством. 

Идеи непрерывного образования: зарубежный и отечественный подход. 

 

Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета представлены в таблице 15. 



Таблица 15 – Вопросы (задачи) для зачета / дифф. зачета 

№ п/п Перечень вопросов (задач) для зачета / дифф. зачета 

 Учебным планом не предусмотрено 

 

Вопросы для проведения промежуточной аттестации в виде тестирования 

представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Примерный перечень вопросов для тестов 

№ п/п Примерный перечень вопросов для тестов 

 Не предусмотрено 

 

10.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания уровня 

освоения запланированных результатов обучения по дисциплине, содержатся в локальных 

нормативных актах ГУАП, регламентирующих порядок и процедуру проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГУАП. 

 

11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Целями освоения дисциплины «Актуальные проблемы педагогики»  являются 

формирование у обучающихся в аспирантуре знаний основных категорий, методов, 

технологий и специфики образовательного процесса в педагогике; развитие 

профессиональной направленности мышления будущего преподавателя. Дисциплина 

«Актуальные проблемы педагогики» направлена на подготовку к сдаче кандидатского 

экзамена. 

 

Методические указания для обучающихся по освоению лекционного 

материала  

Основное назначение лекционного материала – логически стройное, системное, 

глубокое и ясное изложение учебного материала. Назначение современной лекции в 

рамках дисциплины не в том, чтобы получить всю информацию по теме, а в освоении 

фундаментальных проблем дисциплины, методов научного познания, новейших 

достижений научной мысли. В учебном процессе лекция выполняет методологическую, 

организационную и информационную функции. Лекция раскрывает понятийный аппарат 

конкретной области знания, её проблемы, дает цельное представление о дисциплине, 

показывает взаимосвязь с другими дисциплинами. 

Планируемые результаты при освоении обучающимся лекционного материала: 

- раскрыть философские представления о развитии науки и научного познания, 

сущности человека и его развитии и показать влияние этих представлений на развитие 

современной педагогики как науки и практики образования;  

- выделить проблемы ценностей, нравственности, труда и собственности в 

гуманитарных науках и их трансформации в теории и практике образования; 

- упорядочить методологические основания и структуру организации 

инновационной деятельности в образовании; 

 получение опыта творческой работы совместно с преподавателем; 

 получение точного понимания всех необходимых терминов и понятий. 

Дисциплина «Актуальные проблемы педагогики» учитывает накопленный опыт 

практической работы аспирантов в образовательных учреждениях, расширяет рамки 

представлений о сущности образования через освоение подходов к современной 

классификации наук и месте образования в этой классификации, раскрывает философские 

проблемы становления человека, методы получения современного научного знания в 

области образования, а также образовательные инновации, проекты, критерии оценки их 

эффективности. 



Структура предоставления лекционного материала: соответствует содержанию 

дисциплины (таблица 3). 

 

11.1. Методические указания для обучающихся по участию в семинарах 

 

Семинар – один из наиболее сложных и в то же время плодотворных видов (форм) 

вузовского обучения и воспитания. В условиях высшей школы семинар – один из видов 

практических занятий, проводимых под руководством преподавателя, ведущего научные 

исследования по тематике семинара и являющегося знатоком данной проблемы или 

отрасли научного знания. Семинар предназначается для углубленного изучения 

дисциплины и овладения методологией применительно к особенностям изучаемой 

отрасли науки. При изучении дисциплины семинар является не просто видом 

практических занятий, а, наряду с лекцией, основной формой учебного процесса. 

Основной целью для обучающегося является систематизация и обобщение знаний 

по изучаемой теме, разделу, формирование умения работать с дополнительными 

источниками информации, сопоставлять и сравнивать точки зрения, конспектировать 

прочитанное, высказывать свою точку зрения и т.п. В соответствии с ведущей 

дидактической целью содержанием семинарских занятий являются узловые, наиболее 

трудные для понимания и усвоения темы, разделы дисциплины. Спецификой данной 

формы занятий является совместная работа преподавателя и обучающегося над решением 

поставленной проблемы, а поиск верного ответа строится на основе чередования 

индивидуальной и коллективной деятельности. 

При подготовке к семинарскому занятию по теме прослушанной лекции 

необходимо ознакомиться с планом его проведения, с литературой и научными 

публикациями по теме семинара.  
 

Методические указания для обучающихся по прохождению практических 

занятий  

Практическое занятие является одной из основных форм организации учебного 

процесса, заключающейся в выполнении обучающимися под руководством преподавателя 

комплекса учебных заданий с целью усвоения научно-теоретических основ учебной 

дисциплины, приобретения умений и навыков, опыта творческой деятельности.  

Целью практического занятия для обучающегося является привитие обучающемся 

умений и навыков практической деятельности по изучаемой дисциплине.  

Планируемые результаты при освоении обучающемся практических занятий:  

 закрепление, углубление, расширение и детализация знаний при решении 

конкретных задач;  

 развитие познавательных способностей, самостоятельности мышления, 

творческой активности;  

 овладение новыми методами и методиками изучения конкретной учебной 

дисциплины;  

 выработка способности логического осмысления полученных знаний для 

выполнения заданий;  

 обеспечение рационального сочетания коллективной и индивидуальной форм 

обучения.  

Функции практических занятий:  

 познавательная;  

 развивающая;  

 воспитательная.  

По характеру выполняемых обучающимся заданий по практическим занятиям 

подразделяются на:  



 ознакомительные, проводимые с целью закрепления и конкретизации 

изученного теоретического материала;  

 аналитические, ставящие своей целью получение новой информации на основе 

формализованных методов;  

 творческие, связанные с получением новой информации путем самостоятельно 

выбранных подходов к решению задач.  

Формы организации практических занятий определяются в соответствии со 

специфическими особенностями учебной дисциплины и целями обучения. Они могут 

проводиться: 

 в интерактивной форме (решение ситуационных задач, занятия по 

моделированию реальных условий, деловые игры, игровое проектирование, 

имитационные занятия, выездные занятия в организации (предприятия), деловая учебная 

игра, ролевая игра, психологический тренинг, кейс, мозговой штурм, групповые 

дискуссии); 

 в не интерактивной форме (выполнение упражнений, решение типовых задач, 

решение ситуационных задач и другое). 

Методика проведения практического занятия может быть различной, при этом 

важно достижение общей цели дисциплины. 

 

Требования к проведению практических занятий 

Практические занятия с аспирантами проходят в форме групповой дискуссии.  

Групповая дискуссия позволяет создать совместное обсуждение какого-либо 

спорного вопроса на заданную тематику, позволяющее прояснить (возможно, изменить) 

мнения, позиции и установки участников группы в процессе непосредственного общения.  

 

Методические указания для обучающихся по прохождению самостоятельной 

работы  

В ходе выполнения самостоятельной работы, обучающийся выполняет работу по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного 

участия. 

Для обучающихся по заочной форме обучения, самостоятельная работа может 

включать в себя контрольную работу. 

В процессе выполнения самостоятельной работы, у обучающегося формируется 

целесообразное планирование рабочего времени, которое позволяет им развивать умения 

и навыки в усвоении и систематизации приобретаемых знаний, обеспечивает высокий 

уровень успеваемости в период обучения, помогает получить навыки повышения 

профессионального уровня.  

Методическими материалами, направляющими самостоятельную работу 

обучающихся являются:  

 учебно-методический материал по дисциплине; 

 Самостоятельная работа аспиранта по дисциплине «Актуальные проблемы 

педагогики» заключается в выполнение реферата. 

 Примерная тематика тем: 

1. Инновационная образовательная политика в России. 

2. Инновационная педагогическая деятельность: ее сущность и ценностные 

характеристики. 

3. Источники инновационных педагогических идей. 

4. Современная система отечественного образования: инновационная стратегия 

развития. 

5. Категориально-понятийный аппарат педагогической инноватики. 

6. Инновационные теории обучения и воспитания. 

7. Компетентностный подход к построению педагогического процесса. 



8. Ценностно-смысловое самоопределение педагога в профессиональной 

деятельности: инновационный аспект. 

9. Индивидуальное и коллективное творчество педагогов. 

10. Позиция педагога в инновационных процессах. 

11. Инновационные формы взаимодействия субъектов в педагогических процессах. 

12. Инновационные технологии педагогического процесса. 

13. Инновационные подходы в оценке достижений детей. 

14. Использование разных средств коммуникации (e-mail, Интернет, телефон и др.) 

в 

образовательном процессе. 

15. Взаимоотношения педагогической науки и практики – место и роль 

педагогической теории в педагогической деятельности преподавателя. 

16. Философские основы педагогики: на какие философские положения, принципы 

опирается современная педагогика в России и мире. 

17. Проблемы современной педагогической науки и практики: пути решения. 

18. Развитие образования в постиндустриальную эпоху. 

19. Педагогика постмодернизма: апологетика и критика. 

20. Характер и место традиционного обучения в современном образовании. 

21. Процесс обучения: дидактические подходы, их анализ, критика. 

22. Процесс обучения в рамках личностно ориентированного образования. 

23. Учебная деятельность и её формирование. 

24. Продуктивное обучение в современной науке и практике. 

25. Метод проектов в современной школе. 

26. Модели (виды) обучения в современной педагогической теории и практике. 

27. Организация групповой и индивидуальной работы на занятие. 

28. Тестирование как метод проверки знаний: теория и практика. 

29. Компетентностный подход в оценке результатов обучения, образования. 

30. Цифровые образовательные ресурсы в высшей школе. 

31. Электронная обучающая среда. 

32. Индивидуальная образовательная траектория студента вуза. 

33. Характеристика содержания образования в современной школе России. 

34. Технология обучения: история понятия и сущность. 

35. Педагогическое общение. 

36. Профессиональное поведение преподавателя: традиционные и современные 

требования. 

37. Педагогическая работа с одаренными учениками. 

38. Элементы практической психологии в работе преподавателя. 

Правила оформления реферата. Титульный лист оформляется в соответствии 

с образцами, представленными на сайте ГУАП 

(http://guap.ru/guap/standart/titl_main.shtml). 

 Требования к тексту. Реферат сдается преподавателю только в печатном виде. 

Текст набирается на одной стороне стандартной белой бумаги (А 4) в формате Microsoft 

Word шрифтом Times New Roman (обычный) с полуторным междустрочным интервалом. 

Размер шрифта — 14. Параметры страницы — 2 см (верхнее и нижнее поля), левое поле 

— 3 см, правое — 1,5 см. Отступ в абзацах с помощью «табуляции». Текст должен быть 

выровнен «по ширине». Объем реферата не более 20 страниц печатного текста.   

 Список использованной литературы в конце отчета должен быть составлен в 

соответствии с правилами библиографического описания 

(http://guap.ru/guap/standart/ob1_main.shtml) и пронумерован. 

 

 

http://guap.ru/guap/standart/titl_main.shtml
http://guap.ru/guap/standart/ob1_main.shtml


Методические указания для обучающихся по прохождению текущего контроля 

успеваемости. 

Текущий контроль успеваемости предусматривает контроль качества знаний 

обучающихся, осуществляемого в течение семестра с целью оценивания хода освоения 

дисциплины. 

Возможные методы текущего контроля успеваемости обучающихся: 

 устный опрос на занятиях; 

 систематическая проверка выполнения индивидуальных заданий; 

 защита отчётов по лабораторным работам; 

 проведение контрольных работ; 

 тестирование; 

 контроль самостоятельных работ (в письменной или устной формах); 

 контроль выполнения индивидуального задания на практику; 

 контроль курсового проектирования и выполнения курсовых работ; 

 иные виды, определяемые преподавателем. 

 

 

11.2. Методические указания для обучающихся по прохождению промежуточной 

аттестации. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусматривает оценивание 

промежуточных и окончательных результатов обучения по дисциплине. Она включает в 

себя: 

 экзамен – форма оценки знаний, полученных обучающимся в процессе 

изучения всей дисциплины или ее части, навыков самостоятельной работы, способности 

применять их для решения практических задач. Экзамен, как правило, проводится в 

период экзаменационной сессии и завершается аттестационной оценкой «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

Вопросы к экзамену представлены в таблице 16 данной РПД. 

Система оценок при проведении промежуточной аттестации осуществляется в 

соответствии с требованиями Положений «О текущем контроле успеваемости и 

промежуточной аттестации студентов ГУАП, обучающихся по программам высшего 

образования» и «О модульно-рейтинговой системе оценки качества учебной работы 

студентов в ГУАП». 



Лист внесения изменений в рабочую программу дисциплины 

 
Дата внесения 

изменений и 

дополнений. 

Подпись внесшего 

изменения 

Содержание изменений и дополнений 

Дата и № 

протокола 

заседания 

кафедры 

Подпись 

зав. 

кафедрой 

    

    

    

    

    

 
 

 


