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Проведен количественный и качественный анализ диссертаций по педагогическим специальностям, выполненных 
и представленных к защите за последние 10 лет. Изученные результаты, характеризующие выбор молодыми исследо
вателями специализации, профиля и тематики научных квалификационных работ, являются индикатором (по мень
шей мере косвенным свидетельством) состояния современной педагогической науки и направлений ее развития. 
Рассмотрены прогностический и стимулирующий интерес молодых ученых, пытающихся найти правильный ответ 
на вопрос о том, что должна сделать педагогическая наука для развития современного образования. 

Ключевые слова: диссертация; количественные и качественные показатели; научные работники высшей квали
фикации; образование; тематика диссертационного исследования; педагогическая наука.

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE DYNAMICS 
 OF DISSERTATIONS ON PEDAGOGICAL SPECIALTIES

G. V. PALCHIK a, I. A. FURSAb

aBelarusian State University, 4 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220030, Belarus
bHigher Attestation Commission of the Republic of Belarus,  

66 Niezaliežnasci Avenue, Minsk 220072, Belarus

Corresponding author: G. V. Palchik (henadzi.palchyk@gmail.com) 

The article provides a quantitative and qualitative analysis of dissertations carried out and submitted for thesis defense 
across the entire spectrum of pedagogical specialties over the past 10year period. It is assumed that the studied indicators 
characterising the choice of specialisation and subjects of dissertations by researchers are a figure (at least indirect) of the 
state and directions of development of today’s pedagogical science. The forwardlooking tasks of the article are prognostic 
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Введение

1Белорусский государственный университет, Белорусский национальный технический университет, Институт 
пограничной службы Республики Беларусь, Белорусский государственный педагогический университет имени Максима 
Танка, Белорусский государственный университет физической культуры, Белорусская государственная академия музыки, 
Белорусский государственный аграрный технический университет, Белорусский государственный университет культуры и 
искусств, Брестский государственный университет имени А. С. Пушкина, Витебский государственный университет имени 
П. М. Машерова, Военная академия Республики Беларусь, Гомельский государственный университет имени Франциска Ско
рины, Гродненский государственный университет имени Янки Купалы, Минский государственный лингвистический уни
верситет, Международный государственный экологический институт имени А. Д. Сахарова Белорусского государственного 
университета, Могилёвский государственный университет имени А. А. Кулешова, Мозырский государственный педагогический 
университет имени И. П. Шамякина и Полесский государственный университет.

Изучение научных тенденций постоянно вызы
вает интерес аналитиков, поскольку это позволяет 
обратить внимание авторов на наиболее актуаль
ные исследовательские задачи, а также зафиксиро
вать важные параметры интеллектуального поля 
в определенной области научного знания. События 
последних лет оказали воздействие на изменение со
циальных процессов, включая образование, в связи 
с чем интересно проследить, как новые социальные 
условия, например образование в ситуации панде
мии, повлияли на корректировку исследовательской 
тематики в педагогических работах. Как отме
чал Э. Г. Юдин, «предмет исследования – категория 
историческая» [1, с. 75], поэтому пе риодичность 
в оценке динамики исследовательских приоритетов 
имеет смысл. Самый демонстративный материал 
для такой оценки – диссертации. Научный анализ 
тематики диссертаций позволяет выстроить полную 
картину степени изученности различных предмет

ных областей науки и перспективных направлений 
ее развития.

Статистический подход к изучению динамики 
научных работ не менее продуктивен для общего 
представления о том, как развивалась наука. Социо
логические исследования фиксируют негативную 
долгосрочную тенденцию сокращения общей чис
ленности научных работников высшей квалифика
ции, занятых в экономике [2, с. 70]. Сложившаяся 
ситуация актуализирует внимание исследователей 
к вопросам динамики воспроизводства научных кад
ров и особенно научнопедагогических работников, 
учитывая высокую социальную значимость и ответ
ственность сферы образования. Замеры количествен
ных показателей в педагогике осуществляются перио
дически (в том числе авторами настоящей статьи [3]), 
однако отсутствие устойчивости в положительной 
динамике обновления научнопедагогических кадров 
обусловливает новый поиск в этом предметном поле.

Методология исследования

Цель работы – анализ количествен ных и качест
венных показателей динамики выполнения и за
щиты диссертационных исследований, позволяю
щих оценить интенсивность и степень обновления 
теоретического и практического знания в педа
гогике и образовании. Полученные выводы рас
сматриваются как основание для последующего 
определения перспективных векторов изменений 

интеллектуального поля в области педагогической 
науки.

В качестве источников выбраны педагогические 
диссертации, защищенные в советах по защите дис
сертаций Республики Беларусь с 2012 по 2022 г. Исполь
зованы общелогические методы исследования, анализ 
и интерпретация статистических данных, а также кон
тентанализ тематики педагогических исследований. 

Результаты и их обсуждение

Количественные показатели динамики дис-
сертационных исследований по педагогическим 
специальностям. В белорусской науке об образова
нии прирост педагогических диссертаций составляет 
в среднем 23–25 работ в год. В настоящее время от
мечается тенденция к выравниванию динамики за
щит диссертаций по педагогическим специальностям 
после предыдущего двухлетнего периода (2019–2020), 
показавшего значительный спад активности соис
кателей ученых степеней в целом по всем отраслям 
науки, включая педагогику. В  2021 г. количество 
успешных защит диссертаций по психологопедаго
гическим наукам увеличилось в 1,4 раза, а годовой 
прирост утвержденных диссертаций составил 37,5 %. 

Результаты педагогических исследований в Бе
ларуси являются в основном продуктом универси
тетской науки. Почти 80 % диссертаций по педагоги
ческим специальностям выполнены в аспирантуре 
и докторантуре учреждений высшего образования. 
Подготовка сотрудников по 10 педагогическим спе
циальностям (установлены в номенклатуре специ
альностей научных работников Республики Бела
русь) ведется в 18 учреждениях высшего образования 
страны1, а также в учреждениях дополнительного 
образования взрослых (Республиканский институт 
профессионального образования, Республиканский 
институт высшей школы и Академия последипломно
го образования) и научнометодическом учреждении 
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«Национальный институт образования» Министер
ства образования Республики Беларусь. 

Для анализа пропорции предметных областей 
педагогических исследований приведены данные об 
утвержденных Президиумом Высшей аттестацион
ной комиссии Республики Беларусь (далее – ВАК) 
с 2016 г. по первое полугодие 2022 г. диссертациях 
по специальностям (см. таблицу). Большее количе
ство работ выполнены в области методики обучения 
и воспитания. Прирост диссертаций в границах спе
циальности «теория и методика обучения и воспита
ния» наблюдается постоянно, при этом сохраняется 
(с некоторыми позитивными сдвигами) отмечаемая 

ранее [4, c. 7–8] тенденция частнопредметной дис
пропорции: разработка методики учебных предме
тов осуществляется с разной степенью интенсив
ности. Данная проблема характерна не только для 
Беларуси. Российские эксперты также указывают на 
сложнос ти воспроизводства научных кадров высшей 
квалификации в отдельных дидактических областях. 
Эта ситуация обостряется до проблемы сохранения 
научных школ [5]. На дисбаланс в дидактических 
кластерах, значительный рост работ по методике 
обучения языкам и дефицит исследований в области 
естественнонаучных и математических дисциплин 
указывала Н. С. Пурышева [6, с. 26–27].

Количество утвержденных  
с 2016 г. по первое полугодие 2022 г. диссертаций по специальностям

The number of approved dissertations 
in specialties for the period from 2016 –  the first half of 2022

Научнопедагогические специальности
Количество утвержденных диссертаций

Кандидатские Докторские

13.00.01* «Общая педагогика, история педагогики 
и образования» 28 5

13.00.02 «Теория и методика обучения и воспитания 
(по областям и уровням образования)» 49 9

Математика 6 2

Дошкольное образование 6 –

Русский язык* 5 2

Русская литература 6 1

Иностранный язык 6 –

Воспитание 6 –

Химия 3 –

Биология 1 –

Белорусский язык – 2

Белорусская литература – 1

Музыка 3 –

Информатика 2 –

Физика 1 –

Черчение 2 –

Русский язык как иностранный 1 –

Изобразительное искусство 1 –

Естественноматематический профиль – 1

География – –

История – –

Трудовое обучение – –

13.00.03 «Коррекционная педагогика» 11 1

13.00.04 «Теория и методика физического 
воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической 
культуры»

38 –

13.00.05 «Теория, методика и организация 
социальнокультурной деятельности» 5 –
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Научнопедагогические специальности
Количество утвержденных диссертаций

Кандидатские Докторские

13.00.08 «Теория и методика профессионального 
образования» 17 –

05.25.03 «Библиотековедение, библиографоведение 
и книговедение» 4 –

05.11.19 «Методы и средства технического 
обеспечения физической культуры и спорта» 1 1

*Диссертация, защищенная по двум специальностям (13.00.01 и 13.00.02 (русский язык)), учтена 
дважды.

Данные таблицы показывают, что для отечествен
ной педагогической науки характерны иные акцен
ты. Благодаря усилиям белорусских педагоговис
следователей количество защищенных диссертаций 
по тематикам языкового и естественнонаучного 
математического направления почти одинаково 
(при большом преобладании первых). Что касается 
специальностей естест веннонаучного блока, бес
покойство вызывают два момента: слабая динами
ка приращения научного знания в отечественном 
обобщении опыта методики обучения физике и раз
работка вопросов методики обучения географии на 
уровне диссертационных исследований. Наиболее 
острый дефицит научных работников обнаруживает
ся в сферах историкообществоведческого и социо
культурного образования. Исследования в области 
методики обучения ис тории, обществоведению, тру
довому обу чению и другим дисциплинам качествен
но не кристаллизуются в более широком временном 
формате, чем проанализированный в таблице.

Не ослабевает интерес молодых педагоговис
следователей к спортивной педагогике и методике 
физического воспитания. С 2016 г. по первое полу
годие 2022 г. по специальности «теория и методика 
физического воспитания, спортивной тренировки, 
оздоровительной и адаптивной физической культу
ры» успешно защищены 38 диссертаций. Это вторая 
по популярности специальность у соискателей уче
ной степени в области педагогики.

Наблюдается устойчивое внимание авторов дис
сертационных работ и их научных руководителей 
к общеметодологическим вопросам педагогики и об
разования. Как показывают статистические данные за 
рассматриваемый период, по специальности «общая 
педагогика, история педагогики и образования» вы
полнены 33 работы. В 2021 г. данная специальность 
оказалась наиболее привлекательной для исследо
вателей (30 % работ от общего числа утвержденных 
Президиумом ВАК диссертаций по педагогике), что 
оставляет надежду на повышение интереса молодых 
ученых к методологическим аспектам педагогиче
ской науки. Исследовательская рефлексия в сфере 
методологии науки представляется важной обла
стью развития, позволяющей сделать более мелкими 
ячейки сетей (теорий, по К. Попперу), предназна

ченных «улавливать то, что мы называем “миром”, 
для осознания, объяснения и овладения им» [7, с. 82]. 
Вместе с тем в структуре специальности «общая педа
гогика, история педагогики и образования» есть про
странство для развития. Например, несмотря на оче
видную теоретическую и практическую значимость 
исследований по сравнительной педагогике, именно 
этот предмет почти не интересен диссертантам. 

В 2021 г. – первом полугодии 2022 г. событий
ными для развития слабо разработанных направ
лений педагогической науки стали первые защиты 
по отдельным специальностям: докторская дис
сертация по коррекционной педагогике С. Н. Фе
клистовой «Научнометодическая система коррек
ционной работы по развитию устной речи детей 
с нарушением слуха» и кандидатская диссертация 
по методике обучения биологии Е. В. Борщевской 
«Формирование личностных и метапредметных 
компетенций учащихся VI–IX классов при обуче
нии биологии». Положительную динамику развития 
педагогической науки характеризуют диссертаци
онные иссле дования по редким для отечественной 
науки специальностям: докторская диссертация по 
методике обучения белорусскому языку Л. С. Ва
сюкович «Лінгваметадыч ная сістэма інтэграванага 
фарміравання прадметных і метапрадметных кам
петэнцый навучэнцаў сродкамі ўніверсальнага 
вучэбнага тэксту сучаснага падручніка беларускай 
мовы», кандидатские диссертации по методике 
обучения информатике А. А. Францкевича «Визуа
лизированные среды как средство повышения эф
фективности обучения школьников основам ал
горитмизации и программирования» и методике 
обучения изобразительному искусству И. Г. Волко
вой «Развитие художественных способностей млад
ших школьников средствами компьютерной гра
фики». Стоит отметить первую за последние 10 лет 
защиту кандидатской диссертации по методике 
черчения Н. А. Шкилёвой «Содержание образования 
и формы организации продуктивной деятельности 
обу чающихся при изучении графики (учреждения 
общего среднего, профессиональнотехнического 
и среднего специального образования)», а также по
ступательное и уверенное развитие научной школы 
в области методики обучения химии. 

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы 
E n d i n g  t a b l e
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Анализ тематики педагогических исследова-
ний. Для изучения динамики тематических предпо
чтений исследователей в области педагогических наук 
была взята сплошная выборка педагогических диссер
таций2, защищенных и утвержденных Президиумом 
ВАК со второго полугодия 2012 г. по первое полугодие 
2022 г. В нее вошла 231 квалификационная научная 
работа по всем педагогическим специальностям, из 
которых 124 были утверждены Президиумом ВАК 
в первый пятилетний период (со второго полугодия 
2012 г. по 2017 г.), 107 – во второй пятилетний период 
(с 2018 г. по первое полугодие 2022 г.). Количество дис
сертаций в двух временных диапазонах различается, 
что следует принимать во внимание при дальнейших 
сравнительных наблюдениях событий, выраженных 
в абсолютных значениях.

Статистический анализ педагогических диссер
таций по уровню образования (рис. 1) показал, что 
большее число работ посвящены проблемам педаго
гики высшей школы. В то же время их количество во 
втором пятилетнем периоде сократилось в полтора 
раза, что говорит о некотором пере распределении 
исследовательских приоритетов в пользу иных об
ластей педагогики. 

Подчеркнем недостаточное количество исследо
ваний, охватывающих вопросы среднего специаль
ного и профессиональнотехнического образования. 
Количественные показатели таких научноисследо
вательских работ в обоих сопоставляемых периодах 

2Авторефераты диссертаций доступны на официальном сайте ВАК Республики Беларусь (vak.gov.by).

стабильно низкие, что свидетельствует о необходи
мости дополнительного внимания к этой области.

В целом количественные и качественные данные 
по педагогическим исследованиям, нацеленным на 
решение потребностей учреждений образования, не 
обнаруживают существенных расхождений в сопо
ставимых периодах.

Для оценки содержательных приращений в пе
дагогических исследованиях проводился семанти
ческий анализ названий рассмотренных диссерта
ционных работ. В результате были получены данные 
по ключевым словам и тематическим фразам, встре
чающимся в текстовых выборках с наибольшей час
тотой. Плотность использования диссертантами 
ключевых слов в названиях квалификационных 
работ представлена на рис. 2 и 3.

Для первого периода сравнения характерен ме
тодологический выбор в решении образовательных 
задач на основе культурологического подхода. Слово 
«культура» в различных сочетаниях (культура здоро
вья, математическая культура, экологическая куль
тура, эстетическая культура, логическая культура, 
информационная культура, медиакультура, физи
ческая культура, коммуникативная культура и т. д.) 
встречается в названии почти каждой пятой дис
сертации (21 % от общего количества работ). Одна
ко выбор компетентностного подхода для решения 
исследовательских задач реализован лишь в каждой 
десятой работе.

Рис. 1. Распределение педагогических диссертаций по тематическому кластеру  
«уровни образования» в первом и втором пятилетних периодах
Fig. 1. Distribution of pedagogical dissertations by thematic cluster 

«levels of education» in comparison of 5year periods
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Использование терминов «компетенция» и «ком
петентность» в названии предмета исследования 
сохраняется во втором периоде. Кроме того, на
блюдается снижение исследовательского интереса 
к феноменам культуры в образовании. 

При сопоставлении названий диссертаций в рас
сматриваемые периоды обнаруживается рост числа 
квалификационных работ по проблемам эффективно
сти обучения и качества образования и акценти руется 
внимание на средовом подходе (ключевые слова «эф
фективность» и «среда» в различных вариа циях) во 
втором периоде. Кроме того, наблюдается увеличение 
количества работ, в которых исследуются педагоги
ческие проблемы в Китае и сопоставляются подходы 
к их решению в Китае и Беларуси.

Итоги сравнения тематических массивов педа
гогических диссертаций в первом и втором перио
дах не позволяют сделать заключение о наличии 
радикально новых движений и исследовательских 
интенций. Такое состояние развития научных иссле
дований Т. Кун описывал как «наведение порядка, ха
рактерное для нормальной науки» [8, с. 45]. При вы
боре тематических направлений для научных работ 
ученые, как правило, не опираются на новые подхо
ды. Исследовательский процесс представляет собой 
рутинную работу. Можно говорить об устойчивом 
интересе исследователейпедагогов к традицион
ному педагогическому дискурсу (в качестве ремарки 
оставим вопрос о том, может ли состояние устойчи
вости обеспечить прогресс в науке). Это объясняется 
сложностью в поиске баланса между двумя основны
ми задачами, которые решаются соискателем ученой 
степени при выполнении и защите диссертации: под
тверждением научной квалификации и получением 
нового научного знания. Базовый мотив инициации 
гарантирует успешную защиту диссертации, однако 
его превалирование в профессиональной научной 
среде приводит к выбору традиционной (проходной) 
темы для научной работы и, таким образом, снижает 
уровень наукоемкости и новизны диссертации.

Если говорить об отрицательных сторонах диссер
тационных исследований в педагогической отрасли, 
то следует отметить необоснованно применяемую 
авторами сложность терминологии и изложения 
материала, описательный характер работы при от
сутствии убедительности применения адекватных 
методов исследования и процедур количественной 
и качественной обработки полученных результатов, 
а также отсутствие или недостаточность таких харак
теристик научного исследования, как достоверность 
измерений, сравнимость результатов, доказатель
ность выводов и положений, выносимых на защиту. 
Участились случаи некорректного использования 
работ других исследователей, наблюдается однооб
разие и схожесть текстов различных авторов.

Обобщающим наблюдением по итогам анали
за всего массива изученных тем диссертаций яв
ляется недостаток так называемых панорамных 
ис следований, которые позволяют сформировать 
целостную картину педагогической реальности. 
К требующим развития областям относятся исто
рикопедагогические и сравнительноисториче
ские исследования, выполненные на материале 
баз данных международных сравнительных работ. 
В результате первых исследований осуществляется 
системное осмысление целостного педагогическо
го процесса на определенной стадии общественного  
раз вития, сообразное и соразмерное отражение 
в исследовательских текстах новой педагогической 
реальности, а также изучение перспектив препо
давания, обучения, профессионального развития 
в ситуации будущего, границы которого сейчас едва 
различимы. Вторые выполнены для учета дости
жений и опыта мировых образовательных систем. 
Экспертами отмечается, что, к примеру, обращение 
российских авторов к опыту Китая, США, Велико
британии, Казахстана и Германии в последнее деся
тилетие в целом устойчиво. Методично проводятся 
исследования по национальным системам обра
зования и наднациональным практикам оценки 

Рис. 2. Семантическое ядро тематического массива 
диссертационных исследований по педагогике, 

характерное для первого периода
Fig. 2. The semantic core of the thematic array  

of dissertation research in pedagogy  
characteristic of the first period

Рис. 3. Семантическое ядро тематического массива 
диссертационных исследований по педагогике,  

характерное для второго периода
Fig. 3. The semantic core of the thematic array  

of dissertation research in pedagogy 
characteristic of the second period
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результатов образования [9, с. 79]. Несмотря на это 
Е. В. Неборский отмечал недостаток глубоких ис
следований образовательных практик признанных 
лидеров (Сингапур, Гонконг, Финляндия, Эстония), 
как и актуальность пока не проведенной рецепции 
положительного опыта зарубежных стран по органи
зации дистанционного обучения в условиях панде
мии [9, с. 81]. Таких работ и в белорусском научном 
пространстве крайне мало.

О некоторых опосредованных индикаторах 
динамики защит педагогических диссертаций. 
Создание действенной системы мер для повышения 
числа защит педагогических диссертаций – это слож
ная задача. Очевидно, что важным механизмом для 
ее решения является совершенствование средовых 
условий, влияющих на привлекательность научной 
карьеры для молодых ученых и сложность орга
низации аттестационных процедур на различных 
этапах экспертизы диссертации. Можно выделить 
показатели благоприятности научной среды, а также 
попытаться зафиксировать их изменения. Эти по
казатели непосредственно не отражают эволюцию 
количества и качества научных квалификационных 
работ по педагогическим специальностям, но кос
венно описывают динамику диссертационной инду
стрии. К таким показателям относятся региональная 
пропорция научных кадров, прежде всего докторов 

3 В Витебске в 2022 г. были защищены и утверждены Президиумом ВАК докторская диссертация Л. С. Васюкович 
«Лінгваметадычная сістэма інтэграванага фарміравання прадметных і метапрадметных кампетэнцый навучэнцаў сродкамі 
ўніверсальнага вучэбнага тэксту сучаснага падручніка беларускай мовы», в 2016 г. – докторская диссертация С. В. Николаенко 
«Лингвометодическая система социокультурного развития учащихся на основе овладения ценностями белорусской куль
туры в контексте изучения русского языка (VXI классы)». В Могилеве в 2021 г. была защищена и утверждена Президиумом 
ВАК докторская диссертация Е. И. Снопковой «Теоретические и организационнометодические основы развития методо
логической культуры педагога в процессе непрерывного педагогического образования». В Мозыре в 2016 г. была защищена 
и утверждена Президиумом ВАК докторская диссертация В. С. Болбаса «Этыкапедагагічная думка Беларусі  XVIII стст.: 
генезіс і пераемнасць развіцця».

наук, и распределенность числа защит диссертаций 
по советам по защите диссертаций.

Сбалансированность регионального представи
тельства научных работников высшей квалификации 
важна для простоты и качества организации экспер
тизы диссертации (например, на этапе оппонирова
ния). Исходя из этого можно предположить, что оп
тимальная региональная пропорция научных кадров, 
под которой понимается соразмерность численности 
научных работников высшей квалификации регио
нальным потребностям (количеству реализуемых 
в учреждениях высшего образования образователь
ных программ научно ориентированного образова
ния и т. д.), способствует положительной динамике 
защит диссертаций. На рис. 4 наглядно показана яв
ная территориальная диспропорция в распределении 
докторов педагогических наук по регионам (по уч
реждениям высшего образования страны). 

В последние годы представители региональных 
учреждений высшего образования защитили не
сколько докторских диссертаций3 по педагогике, 
что оставляет надежду на постепенное смягчение 
имеющейся региональной диспропорции.

В стране сформирована сеть советов по защите 
диссертаций, которые имеют полномочия проведения 
защит квалификационных научных работ по опре
деленным научнопедагогическим специальностям. 

Рис. 4. Схематическое распределение научных работников высшей квалификации 
(доктора педагогических наук) по регионам

Fig. 4. Schematic territorial distribution of highly qualified scientists  
(doctors of pedagogical sciences)
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В 2021 г. работали девять советов по защите дис
сертаций, имевших полномочия принимать к защите 
диссертации по педагогическим специальностям, три 
из которых ориентированы на защиту докторских дис
сертаций. В ходе анализа распределения утвержденных 

Президиумом ВАК за период 2019–2021 гг. педагоги
ческих диссертаций по месту защиты (конфигурация 
распределенности представлена на рис. 5) выявлена 
оптимистичная тенденция к плавному выравниванию 
загруженности советов по защите диссертаций. 

Каждый совет по защите диссертаций, как правило, 
имеет уникальную специализацию, поэтому равномер
ность распределения защит диссертаций по советам 

напрямую связана с эквивалентным удельным весом 
диссертаций по каждой отдельной специальности 
в общем объеме выполненных педагогических работ.

Заключение

Проведенный анализ позволяет сделать ряд вы
водов. Педагогические диссертации посвящены 
ре шению традиционных педагогических проблем, 
связанных с совершенствованием научнометоди
ческого обеспечения различных сфер образования, 
созданием общекультурных и профессиональных 
компетенций, а также с воспитанием обучающих
ся на различных ступенях и уровнях образования. 
Систематическое обобщение результатов диссер
тационной активности по ряду количественных 
и качественных показателей, отражающих направ
ление и динамику педагогических исследований, 
формирует представление о состоянии современной 
педагогической, в том числе университетской, науки 
и направлениях ее развития.

Актуализируется тематика научных исследова
ний, направленных на проведение объективной 
оценки и критического анализа состояния совре

менного национального образования и потенциала 
цифровизации жизненного пространства в предмет
ном и метапредметном содержании образования. 
Безусловно, следует изучать изменения педагогиче
ского мышления и образовательных практик, а также 
роли всех участников образовательного процесса 
в цифровую и сетевую эпоху. Эти области исследо
ваний актуальны на всех ступенях и уровнях нацио
нальной системы непрерывного образования. На
зрела потребность в междисциплинарном развитии 
педагогической науки. Хорошие условия для этого 
созданы в классическом университете, объединяю
щем широкий спектр фундаментальных научных 
направлений. Практическая значимость диссертаций 
с трансграничным предметом исследования заклю
чается в востребованности их научных выводов в ка
честве аналитической основы для принятия управ
ленческих решений в образовании. Апробированные 

Рис. 5. Распределение защит педагогических диссертаций  
в советах по защите диссертаций в 2019, 2020 и 2021 гг.  

(составлено по информации, предоставленной на сайте ВАК)
Fig. 5. Distribution of defenses of pedagogical dissertations 

in councils for the defense of dissertations in 2019, 2020 and 2021 
(compiled according to the information provided on the website  

of the Higher Attestation Commission)
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в таких диссертациях научные выводы позволят 
педагогампрактикам и руководителям в сфере об
разования обоснованно осуществлять сравнение 
(благодаря диссертациям по сравнительной педа
гогике), фиксацию текущего состояния образования 
и социальные прогнозы в средне и долгосрочной 
перспективе (при использовании методов матема
тического моделирования), а также понимать соци
альные контексты, причинноследственные связи 

и направленность социальной динамики (будет по
лезно передавать знания из областей философии 
образования и социологии образования). Будущее 
педагогической науки стоит за расширением ее 
границ. Актуализируется организационнопрак
тическая задача поиска инструмента выравнивания 
описанных выше предметной (в научных специаль
ностях) и региональной (в распределении научных 
кадров) диспропорций.
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