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Аннотация. В статье автор размышляет о требованиях к диссертационным 
исследованиям по педагогической науке, приводит результаты анализа собствен-
ного опыта работы с диссертациями кандидатского и докторского уровней, рас-
сматривает возможности для повышения качества диссертационных исследова-
ний по педагогике. 
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В настоящее время активно обсуждаются вопросы перспектив даль-

нейшего развития современного образования. Одним из залогов его успешно-
сти является качество профессиональной подготовки научно-педагогических 
кадров. В условиях динамических процессов, происходящих в обществе, 
в том числе в образовании, инновационных процессов по реализации нацио-
нальной образовательной инициативы «Новая школа» возрастает внимание 
к научно-педагогическим исследованиям всех категорий работников системы 
образования. Востребованность в специалистах высшей квалификации – на-
сущная проблема в системе высшего образования. Исследования в области 
социально-гуманитарных дисциплин становятся особо актуальными и значи-
мыми в условиях научного обеспечения реализации обозначенной парадиг-
мы, дальнейшего обновления и модернизации российского общества [4]. 

Обращение преподавателей технических учебных заведений к облас-
ти социально-гуманитарных наук можно объяснить с позиции углубляю-
щихся процессов гуманизации и гуманитаризации естественнонаучного 
и технического знания, с одной стороны, и вхождения российского образо-
вания в единое мировое образовательное пространство – с другой. Важно 
отметить, что, какая бы дисциплина ни являлась предметом преподавания, 
преподаватель и студенты становятся участниками педагогического процес-
са. И в идеальном варианте преподаватель должен владеть помимо пред-
метных знаний знаниями из области педагогики и психологии. 
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Гуманистическая ориентация образовательной деятельности в выс-
шем учебном заведении, выражающаяся в приоритете целей развития 
и саморазвития личности обучающихся, раскрытии ее потенциальных 
возможностей, в значительной степени детерминирована необходимо-
стью объединения усилий всех участников образовательного процесса для 
достижения желаемого результата. 

Сказанное позволяет резюмировать, что перед научно-педагогичес-
ким сообществом встает задача, диктуемая необходимостью повышения 
уровня психолого-педагогической подготовки преподавательского состава 
учебного заведения. 

Вопрос повышения качества психолого-педагогических исследова-
ний обсуждается на различных уровнях. Этот вопрос стоит на повестке 
дня в Высшей аттестационной комиссии (ВАК) Министерства образова-
ния и науки РФ, у экспертов ВАК, в советах по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций, образовательных учреждениях высшего профес-
сионального образования [1, 2, 3, 5]. 

Как ученому секретарю совета по защите докторских и кандидат-
ских диссертаций по педагогическим наукам при Российском государст-
венном профессионально-педагогическом университете, занимающему 
эту должность в течение 18 лет, как члену диссертационных советов при 
Уральском государственном педагогическом университете и Челябинском 
государственном педагогическом университете, научному консультанту 
четырех защищенных и утвержденных ВАК докторских диссертаций 
и научному руководителю более чем 50 кандидатских диссертаций по ак-
туальным проблемам педагогической науки, мне хочется поделиться не-
которыми размышлениями по обозначенной проблеме. 

Начнем с изменившихся требований к содержательным и «формаль-
ным» признакам представляемых к защите диссертационных работ как 
кандидатского, так и докторского уровня, направленных на повышение 
качества диссертационных исследований. 

В настоящее время экспертами ВАК обращается большое внимание 
на актуальные, неординарные, новые, инновационные темы и решаемые 
в их рамках проблемы [1]. В качестве примера приведем такие темы дис-
сертаций, которые успешно защищены под моим научным консультиро-
ванием и научным руководством: «Самоорганизация как основа развития 
колледжа» (О. Н. Арефьев, 2007), «Этнохудожественное воспитание уча-
щихся в условиях сельского социума» (Г. С. Голошумова, 2007), «Формиро-
вание профессиональной компетентности студентов технического вуза 
в условиях информатизации образования» (Т. А. Матвеева, 2008), «Педаго-
гические условия формирования экономической позиции учащихся 
старших классов» (В. И. Пачиков, 2005), «Педагогические условия обеспе-
чения результативности образовательной системы колледжа» (Е. О. Дуб-
ровская, 2009), «Методика обучения компьютерной графике студентов 
вуза» (Т. В. Чернякова, 2010) и др. 



О повышении качества диссертационных исследований по педагогике: из опыта 
работы 

 

Образование и наука. 2010. № 8 (76) 131 

К одному из важнейших направлений педагогических исследований сле-
дует отнести научное обеспечение реализации национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа». Данная проблема стояла на повестке дня 
расширенного заседания Президиума РАО, состоявшегося 19–20 апреля 2010 г. 
в Нижнем Новгороде: обсуждались вопросы, посвященные проблемам нового 
качества воспитания, традиционным и инновационным подходам и принци-
пам воспитания подрастающего поколения, подготовке педагогов к воспита-
тельной деятельности в условиях функционирования «Новой школы». Эти и дру-
гие, не менее актуальные проблемы, касающиеся создания и эффективного 
функционирования «Нашей новой школы», привлекают большое внимание ав-
торов современных педагогических исследований. 

На заседании особого обсуждения удостоилась и проблема создания 
условий и выявления путей качественного улучшения аттестации психо-
лого-педагогических кадров высшей квалификации. Также были затрону-
ты аспекты системы психолого-педагогической подготовки учительских 
кадров как необходимого условия становления новой школы, изыскания 
возможностей привлечения практиков к научным исследованиям. В дис-
сертационных советах в последнее время стало даже использоваться та-
кое понятие, как «учительская диссертация». 

Среди прочих вызвавших особый интерес и дебаты участников за-
седания был вопрос: может ли кандидат наук являться научным руково-
дителем диссертанта, работающего над кандидатской диссертацией? Да, 
кандидатам наук не запрещено становиться научными руководителями, 
но для этого у них должны быть формальные признаки: наличие моно-
графических изданий и статей в изданиях, включенных в перечень ВАК, 
т. е. создание и наполнение портфолио значимых научных работ, а также 
наличие ученой степени кандидата педагогических наук (не филологиче-
ских, физико-математических, химических и др.!). 

В совете по защите докторских и кандидатских диссертаций при Рос-
сийском государственном профессионально-педагогическом университете 
предъявляются требования достаточно высокого уровня: в частности, под на-
учным руководством будущего соискателя ученой степени доктора наук на 
защиту должны представить кандидатские диссертации на актуальные и вос-
требованные временем темы один – два аспиранта (соискателя), которые 
должны успешно защитить их на заседании диссертационного совета, гра-
мотно оформить документы после защиты, обеспечив тем самым их благопо-
лучное прохождение в ВАК; кроме того, претенденты на докторскую степень 
должны иметь от 10–15 и более публикаций в изданиях, рекомендуемых ВАК. 

Остановимся на теме количества и качества публикаций соискателя 
ученой степени по проблеме диссертационного исследования, которые 
прописываются в тексте автореферата. На сегодняшний день требования 
ВАК к публикациям соискателя следующие: для докторской диссертации 
количество публикаций в изданиях, включенных в реестр ВАК, – не менее 
семи, для кандидатской – как минимум, одна публикация. 
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В ВАК обсуждается вопрос об изменении требований к количеству 
публикаций, необходимых для защиты кандидатских и докторских дис-
сертаций, в сторону увеличения их количества. Данный процесс медлен-
но, но уже начался. Так, в настоящее время на защиту выходят соискате-
ли ученой степени кандидата наук с двумя – тремя публикациями в изда-
ниях, включенных в реестр ВАК, что, безусловно, приветствуется совета-
ми по защите докторских и кандидатских диссертаций. 

Публикации в изданиях, включенных в реестр ВАК, должны содержать 
концептуальную идею, выносимую на защиту соискателем, и отражать основ-
ное содержание диссертационного исследования. В содержании научной ста-
тьи обязательными являются наличие теоретического осмысления и обоснова-
ние методов, средств, организационных форм и условий, направленных на 
практическую реализацию заявленных в изыскании научно-педагогических 
подходов. Нам представляется, что прикладная направленность статьи не 
только «украшает» текст, но и способствует ее осмысленному восприятию, на-
целивает читателя на практическое воплощение идеи, научно-методологичес-
ких и научно-теоретических подходов, условий, представленных в ней. 

Как известно, существует различный характер публикаций – научный 
и методический. К первым относятся монографии, статьи в журналах, сбор-
никах научных трудов, материалах научно-практических конференций и се-
минаров; объем их должен быть не менее 0,5–1,0 п. л. (1,0 п. л. – 16 страниц 
текста через один интервал). Ко вторым – учебные пособия, методические 
рекомендации, разработки, наличие которых предназначено для получе-
ния ученых званий. В список публикаций диссертанта они могут быть 
вписаны, но их число не должно, по крайней мере, превышать количество 
научных публикаций автора исследования. 

Особую группу занимают учебные пособия, изданные в централь-
ных издательствах тиражом 3–25 тыс. экз., благодаря чему авторы стано-
вятся широко известными в педагогическом сообществе. Такие публика-
ции учитываются при защите диссертаций не только кандидатского, но 
и докторского уровня. 

Важно, чтобы статьи соискателя были опубликованы в разных жур-
налах, рекомендованных ВАК, и носили не только региональный или, как 
это часто бывает, вузовский характер, а были напечатаны в разных ре-
гионах. Речь в данном случае идет о так называемой «географии» опубли-
кованных работ. Для докторской работы предпочтительными являются 
центральные журналы, которые издаются, как правило, тиражами в нес-
колько тысяч и десятков тысяч экземпляров и становятся достоянием 
достаточно большого круга читателей, интересующихся проблемами обра-
зования и воспитания. Это такие издания, как «Педагогика», «Народное 
образование», «Высшее образование сегодня», «Высшее образование в Рос-
сии», «Известия Российской академии образования (РАО)», «Известия уни-
верситета РАО», «Профессиональное образование. Столица» и т. д., далее 
идут журналы, издаваемые в отделениях РАО (например, «Образование 
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и наука: Известия УрО РАО»), затем следуют вестники вузов: «Вестник 
Башкирского университета», «Вестник Красноярского государственного 
педагогического университета им. В. П. Астафьева», «Вестник Челябин-
ского государственного педагогического университета» и др. В списке 
журналов, рекомендованных ВАК, имеются журналы, представляющие 
отдельные регионы (в частности, «Педагогический журнал Башкортоста-
на», «Сибирский педагогический журнал», «Сибирский психологический 
журнал» и т. д.), но являющиеся значимыми для страны в целом. 

Для кандидатской диссертации требования более щадящие – публика-
ции в центральных издательствах не являются обязательными, достаточно 
размещения статьи в изданиях регионального уровня. Так, это может быть 
один из вестников вуза, который вошел в новый (на февраль 2010 г.) реестр 
изданий, рекомендованных ВАК Министерства образования и науки РФ для 
публикации результатов докторских и кандидатских диссертаций. 

Следует отметить, что практически все публикации являются платны-
ми, примерно 500–1200 и более рублей за одну печатную страницу. Для ас-
систентов и старших преподавателей это требование часто не «по карману». 
Однако если образовательное учреждение заинтересовано в своем работни-
ке, то руководитель, как правило, изыскивает средства, чтобы помочь соис-
кателю в финансовом отношении. Статьи аспирантов публикуются бесплат-
но. Для этого необходимо лишь представить в редакцию журнала справку 
о том, что автор статьи является аспирантом очной формы обучения. 

При защите диссертации на соискание ученой степени доктора на-
ук обязательным требованием является публикация монографии. Пред-
почтителен ее выход в одном из центральных издательств тиражом не 
менее 500 экз. с присвоением номера ISBN, который предполагает рас-
сылку монографии в центральные библиотеки страны. 

В ВАК обсуждается вопрос о том, стоит ли включать в список пуб-
ликаций диссертанта тезисы докладов на научно-практических конфе-
ренциях или только статьи, причем в журналах, которые имеют тираж, 
исчисляемый тысячами и десятками тысяч экземпляров. На сегодняшний 
день появился некий компромисс – включение в список работ материалов 
научно-практических конференций (объем публикации не менее трех – 
пяти страниц печатного текста), но не тезисов докладов. 

К материалам докладов и выступлений требуется особое внимание. 
Желательно, чтобы они были апробированы и опубликованы на междуна-
родных и всероссийских научно-практических конференциях. Хотя до 
сих пор мы допускали и публикации материалов региональных научно-
практических конференциий. Однако при этом учитывался статус кон-
ференции: например, конференция «Образование в Уральском регионе: 
научные основы развития и инноваций» является весьма значимой, так 
как она вносит ощутимый вклад в развитие образовательного простран-
ства Уральского региона и ее опубликованные материалы вполне можно 
включать в список работ автора. 
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Теперь обратимся непосредственно к качеству содержания диссер-
тационных работ. Здесь не всегда и не все обстоит хорошо и гладко. Ука-
жем на некоторые недочеты, которые встречаются при подготовке 
и оформлении диссертационных исследований. 

Во-первых, случается, что в автореферате соискатель ссылается на 
фамилии ученых, а эти фамилии не всегда присутствуют в библиографи-
ческом списке диссертации. 

Во-вторых, порой в тексте диссертации очень слабо представлена ра-
бота соискателя с текстами первоисточников. Так, достаточно часто отсут-
ствуют постраничные ссылки на цитируемые литературные источники, т. е. 
отсутствует культура работы с первоисточниками. Кроме того, трудно не за-
метить, что из текста в текст повторяются одни и те же известные фамилии, 
однако создается впечатление, что работ этих ученых соискатели и не чита-
ли, и не знают. Это иногда обнаруживается и на защите, прежде всего, кан-
дидатских диссертаций (чего нельзя сказать по поводу докторских работ, 
в особенности тех, которые защищаются в той же предметной (педагогиче-
ской) области, как и предшествующие им кандидатские). 

В-третьих, бывает, что соискатель защищает диссертацию по акту-
альной, современной проблеме, а ссылается на литературу, изданную 
много лет назад. Без таких ссылок не обойтись, если работа соискателя 
носит историко-педагогический характер, но в инновационных исследо-
ваниях устаревшая библиография выглядит, по меньшей мере, странно. 
Справедливости ради заметим: случается, что новой литературы по той 
или иной проблеме просто не существует – она либо лежит в издательстве, 
либо еще не написана. В работе издательств до сих пор сохраняется опре-
деленная инерционность. От написания книги до ее издания проходит, 
как минимум, год – полтора, а за такой для нашего ускоряющегося вре-
мени длительный период рождаются новые подходы, новые принципы, 
концепции, парадигмы и пр. Примером тому является актуальнейшая 
проблема настоящего времени – воспитание подрастающего поколения. 
Воспитывать так, как воспитывали предыдущее поколение, уже нельзя. 
А как? У кого найдется по-настоящему правильный ответ на остро стоя-
щую в обществе, семье проблему? Готово ли подрастающее поколение 
в условиях обновляющейся России творить и созидать на благо страны? 
Сформировано ли у них чувство патриотизма? И что такое «патриотизм» 
в современной ситуации? Эти и другие вопросы требуют серьезного 
и вдумчивого исследования и практического выхода. 

В-четвертых, «слабыми звеньями» большинства диссертационных 
исследований являются обоснование, обработка и анализ эксперимен-
тальных данных, полученных в ходе проведенной опытно-поисковой, 
опытно-экспериментальной работы. Часто выборка испытуемых состав-
ляет не более 10–15 человек, а математические расчеты проводятся с точ-
ностью до сотых долей. Вероятность повторения такого результата прак-
тически нулевая. Встает вопрос: а надо ли производить такие точные вы-
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числения? Безусловно, нет. То, что единицу нельзя разделить точно на три 
части, не означает, что «съесть одну конфетку на троих нельзя». И педаго-
гические исследования от подобных математических расчетов не стано-
вятся более значимыми, и качество их не возрастает. 

Кроме того, бывают диссертации, в которых очень трудно уловить 
педагогическую идею. Это выявляется и при ответах соискателя на во-
просы на защите диссертации. Думается, что идею, выносимую на защи-
ту, надо «прожить», она должна стать достоянием защищающего, только 
тогда защита будет праздником для самого соискателя, членов кафедры 
и диссертационного совета. 

И еще одна проблема. Нередко на довольно продолжительном этапе 
«сбора формальных признаков» перед защитой у молодого человека жела-
ние защищаться проходит. Он идет зарабатывать деньги, так как наука 
требует их вложения, и постепенно отказывается от мысли завершить 
диссертационное исследование. Подобное происходит и со студентами: на 
первых курсах у многих из них есть желание заниматься наукой, которое 
на старших курсах исчезает. Чем объяснить такие изменения? Это может 
послужить одной из тем диссертационного исследования. 

Мы остановились лишь на некоторых вопросах, связанных с повы-
шением качества диссертационных исследований по педагогике. Это 
проблема комплексная, и решать ее можно только с помощью всех заин-
тересованных ученых-теоретиков, практических педагогических работ-
ников, общества и государства. 

В заключение хочется пожелать удачи всем, кто вступил на путь науки. 
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