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на автореферат диссертационного исследования Натальи Станиславовны 
Макаровой «Развитие дидактического знания об образовательном процессе в 

высшей школе», представленной на соискание ученой степени доктора 
педагогических наук по специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история

педагогики и образования

Изучение истории педагогической мысли становится особенно актуально 

в период коренных преобразований в образовательной практике. 

Трансформация системы высшего образования, происходящая не только в 

России, но и за рубежом, обусловливает необходимость анализа 

теоретического базиса дидактического знания с позиций сегодняшнего дня. 

Проблема, поднимаемая в исследовании Н.С. Макаровой, относится к числу 

актуальных для педагогического науковедения, которое активно развивается в 

условиях дифференциации-интеграции научного знания. Выявление 

сущности, этапов и тенденций развития дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе по замыслу автора может стать 

основой для дидактического анализа практики образовательного процесса и 

будет содействовать развитию этой исследовательской области в научном 

плане. Средством решения исследовательской проблемы автор избирает 

разработку концепции, в которой отражается представление о сущности 

развития дидактического знания, разрабатывается периодизация, 

прослеживаются изменения в каждом из элементов дидактического знания, 

устанавливаются тенденции его развития. Следует отметить теоретическую 

обоснованность и глубину общего замысла исследования Н.С. Макаровой.

Представляет интерес, обоснованная автором на основе 

гносеологической модели науки, периодизация процесса развития дидактики 

высшей школы, состоящая из трех этапов -  от зарождения идей и обучения в 

вузе в рамках общей дидактики, к оформлению исследовательского 

направления и современному этапу, на котором происходит трансформация



сформулированных ранее теоретических построений. Такой подход к 

периодизации позволяет с одной стороны, проследить изменение отношений 

между теорией и практикой на каждом из этапов, с другой стороны учитывает 

изменение научной рациональности, в ходе которых меняются нормы и 

идеалы исследовательской практики, позиция ученого, этос науки.

Четко прослеживается авторская позиция в рассмотрении основного 

вопроса работы о сущности развития дидактического знания как процесса его 

концептуализации, обусловленного обострением противоречий между 

теорией и практикой. Это понимание лежит в основе периодизации, 

раскрывается в выявленных автором тенденциях развития дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе.

Анализ автореферата показывает, что исследование выполнено на основе 

тщательного изучения широкого круга источников, научных работ по 

философскому и педагогическому науковедению, истории педагогики и др., 

оно проведено в несколько этапов, благодаря чему выводы теоретического 

анализа прошли проверку в ходе апробации идей концепции и получили 

подтверждение. Положения научной новизны, теоретической и практической 

значимости автором аргументированы, текст автореферата позволяет 

заключить что основные выводы сделаны обоснованно, результаты 

представлены корректно.

При знакомстве с работой возникает вопрос: почему названные автором 

научно-методологические проблемы современной дидактики высшей школы 

(Положение на защиту № 4) касаются исключительно теории и методологии? 

Чем можно объяснить отсутствие в указанном перечне проблем, отражающих 

вопросы практики образовательного процесса?

Резюмируя вышесказанное, отметим что проведенное Н.С. Макаровой 

исследование «Развитие дидактического знания об образовательном процессе 

в высшей школе» способствует решению крупной научной проблемы -  

проблемы разработки концепции развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе, имеющей большое значение для



современной дидактики, открывает направление исследований, связанных с 

теоретико-методологическим обеспечением образовательного процесса в 

современной высшей школе. Работу можно признать самостоятельным 

завершенным исследованием, которое соответствует требованиям Положения 

о порядке присуждения ученых степеней, утвержденного постановлением 

Правительства РФ от 24.09.2013 г., № 842 (пп.9, 10, 11, 13), а его автор 

заслуживает присуждения ученой степени доктора педагогических наук по 

специальности 13.00.01 -  общая педагогика, история педагогики и

образования.
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Отзыв на автореферат диссертационного исследования 

Макаровой Натальи Станиславовны 

«Развитие дидактического знания об образовательном процессе», 

представленного на соискание ученой степени доктора педагогических 

наук по специальности 13.00.01 - общая педагогика, история педагогики 

и образования 

Тема диссертационного исследования Макаровой Н.С. представляется 

весьма актуальной. Судя по автореферату, исследование обновляет и 

развивает дидактическое знание об образовательном процессе и позволяет 

выделить, по крайней мере, две стратегические линии исследования. 

Первая сопряжена с переосмыслением теоретических оснований 

качества высшего образования, определением методологических оснований 

исследования и выявлением качественных изменений, происходящих в 

научно-дидактическом знании об образовательном процессе. Анализ 

исследований в области «педагогического науковедения» позволил автору 

определить основной вектор исследования «от осмысления процесса 

становления и концептуального оформления дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе к конструированию целостного 

образа дидактики» (с. 17); раскрыть специфику фактуального и 

концептуального базиса гуманитарного знания; определить внутринаучные и 

внешние факторы концептуального образа дидактического знания об 

образовательном процессе и охарактеризовать его развитие по этапам. 

Результатом решения которой является концепция развития дидактического 

знания об образовательном процессе в высшей школе. 

Вторая связана с поиском способов оценки достоверности концепции 

развития дидактического знания об образовательном процессе в высшей 

школе и её апробацией. «Процедура осуществления экспертизы базируется 

на признании того факта, что интуитивно-логический анализ материалов 

осуществляется экспертами на основе их знаний и опыта» (с.28). 

Отражение в автореферате обширного списка публикаций и 

апробации результатов диссертационного исследования явственно 
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отзыв
Назаровой Т.С.

На автореферат докгорской диссертациц Макаровой II.С.

" Развитие дцдактпческого знания об образовательпом цроцессе в высrлей

школе",

по спеццальностп 13.00.01- общая педагогика, исторця педагогцкп п

образованпя

Объективный ана!,Iиз совремепного состояЕия Российского образования,

данные о качестве профессиовальвой подготовки учительских кадров в
различньгх регионах сц)аны, указывllют на отс)дствие психологической и
икrеллектуальной готовЕости педагогов к работе в условиlrх сложившегося
<<образовательного экстремума), явJшющегося следствием системЕого кризиса
всех сфер современного обцества.

Более того, в системе (<)лащиеся-педагог-среда>) в высшей школе фавно
как и общеобразовательной школе), в иастояще9 врамя наиболее уязвимым звеном
явJUIется педагог, который оказался не готовым цриIU{ть и осмыслцть те
системIlые IlововведениrI, к которым настоятельно взывает IIоваrI наука. Прежле
всего эти вызовы кас:lются сущЕости и смысла образовательЕоIо цроцесса, его
теоретического фl,rrдамента, который составляет Еовая формирующая дидilктика
и ее в кнейIцее к,.Iючевое поIUIтие, возведенttое впервые в данной работе в ранг
категории ((дидаюическое знаЕие) и состitвJulющее сегодrя серьезrryло проблему.

Системпое раскрытие этой категории, спецпфики ее развитпя в
цедагогической теории и реалпзацпя качественцого воплощенпя в
образовательпой практцке являются остро актуальцыми.

Идея исследования, опирающаяся Еа логику развитIrI цауки, равЕо как и
замысел исследования, предполагающий разрешение конфликrа мФкду
накошIеннымrl научными фактами о дидактическом знании и ID( концептуальной
иIrтерtIретацией в виде формируемой в модели развитtlя научно-дидакtического
зЕаIlш1, представляется закономерным,

Гицотеза исследованиrI в виде штти ступеней рассмотрениrI проблемы
логически обоснована и вполне правомерна.

Исследование выполнеЕо на высоком научном уровЕе на oclloBe
[редtIослаIlного Еаучцо-дидаюпческого ана.lиза проблемы. гараЕцФуощего
искомый, соответствующий поставленным задачам резуJIьтат.

Отмечу важные кJIючевые акце}ftы, выгодно отличающие данное
исследовilние от подобного рола работ.

1.Опора на системЕо-сиЕергетический подход, позволяющий рассматривать
проблсму в дв}х важн9йшгх ракурсах: содержацця ц метода в рамках
человекоразмерной системы и построеЕия ее техяологической основы в
контексте парадигмального измеIlения Еауки, каким является цосItекllассический
этап развитlц научЕого знаниrI.



Именно педагог является тем осIlовополагающим ч9ловеческим фактором,

-^*.*ri; пDизваIi обсспецлrь иктефальные связи, отношепия в

iп"оЪrЪЬуп*rо"-""ои образоватсльной системе, ее техлологиlIIlость!

0тветств9нцость за последствия нововведений и социаJIьны9 трансФормачии, т,е,

то.чтоиназыВзtютчеЛоВекоразм9рIlостью,яВляющ}'юсяосноВойееуспошвого
фун кIlиоt{ирования в rлобальном быстро и,]vетrяюше\4ся мире,

2.Междисциплинаростьj позволившзчl автору раскрыть не ToJlbKo веюор

развитlдl нового содержаншI дидакIиtlеского i,u"-, "о 
и специфику субъекr-

объекlного взаимодействия его системно-историttеских и логиttеских оснований,

;*-;;;;";у*rур"у. обусловленность, дицамику трансформаuий в

образовательной сраде! выступающих в качестве своеобразных научво-

дriu*r"""* 
"*реп 

гуманизации образования,

3. Измснепие роли педагоr,а в ее системно-деятельЕостном воплоцении - от

"r-rр"*" 
и наблюдения к методологии и теории построеншI дидаюического

зЕанIц, к его практиtl""по*у про"о"роuацию; от определения струкrуры, сuособов

и технологии трансJU{ции знаний к разработке такIик и'-стратегии успешпого

Jnpu"o"n- ""йrой, 
в цецтре которой призваЕ оставаться ПЕДАIОГ,

Исследование обладаgт несомненной нЬвизной в rпане: а) постановки проблемы

и выделаниJI ее вп9рвые 
" 

*u""","" самостоятельной области исследования; б)

noroiry-""oao фор"пa"- и цсследовательской стратегии на осцове

;;;;;ы;; "r""р.Ьr*; 
в) предложеЕной модели дидактического знация об

;;;;;;";; ipou".""; ,; Ъра*,"п""коИ выделенности проблемного поля

""in"oouu"*, 
сцЪсобов и ,n"фуon"п,uр* их ремизации; д) определения

"рrй"rr"r* 
направлений развrтпrя проблемы иссJIедования Еа осцове

u*..ponoa"r"au, 
"дaологии 

и культуры выживания в совремецном мир9,

Замечу, что в гц)иорmетЕые EaцpaBJIeIlш{ развитиJI исследовzlния tlo даЕнои

,р"б;;;;,';;;б;Йriо b"no бы внести также изучение не только сцецифики

"iчr-"rо-*уп"rурцой 
обусловленцости дидактического знаци,I, но и его

слохности, связаЕной сложцостью совремецного ""цl_тJд_"9й 
деятельности,

*Йч ,"r**, который все более iтановшгся СОtИОТЕ)G{ИlЕСКИМ, ц

"пЁоо"*"п""о, 
требует создаrrия адекватцой пнструмецтально-деятельцостной

среды во всех звеньях цетц)ерывного образования,

,Щиссертациояное исследование Макаровой I{,с, согласно

представлеЕному автореферату соответствует ч)ебоваItиям присуждеIIия научным

" "uучrо-п"дuaо*ческим 
работникам учецых степеЕей, а ее автор засJryживает

пр"ф*о"r- искомой степени доктора педагогических наук по специаJIьности

tЗ.Oti.Ot - оОщая педагогика, исторIш педагогики и образования,

Докrор педагогических наук, профессор,
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, отзыв
об автореферате диссертации Макаровой Н.С. <Развитие
дидактического знания об образовательном процессе в
высшей школе)), представленной на соискание )/ченой степени
доктора педzгогических наук по специальЕости 13.00.0l -
общая педагогика, история педiгогики и образования

Анализ автореферата Макаровой Н.С. убеждает, что выполнеIlное ею

диссертационное исследование посвящено аюпуа,,lьной научной проблеме

выявлеIlия с)лцности развития дидактического знания об образовательном

процессе в вузе, раскрытия этапов этого процесса, основных его тенденций.

Текст автореферата показывает, что исследователь не только глубоко

поЕимает суть пробпемы, но и вно си,l суulеuпвенны й BKzcd в ее решение:

- раскрьша сущЕость развития наушо-дидактического знания об

образовательном лроцессе в высшей школе:

- охарактеризоваIiы этalпы развития науIно-дидактического знаЕия

Еа основе различий во взаимоотношениях теории и практики;

- Еамечена определенная динамика в изменении базисных

элементов научно-дидактического знания об образовательном

процессе в высшей школе;

обозначены научно-методологические проблемы современной

дидактики высшей школы, решение которых будет способствовать

снятию ведущих противоречий в развитии научно-дидактического

знания об образовательном процессе;

охарактеризованы некоторые тенденции в развитии научно-

дидактического зналия об образовательном процессе в высшей

школе (с. 13- l6).

В автореферате четко и аргументироваIlо охарактеризованы научнбI

новизна (c.10-11), теоретическаrI (c.l1) и практическбI значимость (c,11-12)



исследования, которые убеждают в том, что автором выполнено 0овремеЕное

фнdамеюпсь,tьное научно-пеdаzоzuческое uсолеlован uе.

Анализ автореферата свидетельствует, что Н.С,Макаровой проведена

серьезнбI и кропотливztя работа по определению методологии исследования,

расIttr)ытию историко-педагогических характеристик развития
дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе; по

интерпретации результатов гносеологического анализа развитиJI

дидактического знания об образоватеьном процессе в высшей школе, что и

позволило ей вынести на защиту авmорскую концепцаю рцзбалпая
dйакmаческоzо знаная об образовашаlьном процессе в Bblclueй auколе.

высоко оценивм автореферат и диссертационное исследоваЕие

н.с.макаровой, хотелось бы задать ряд вопросов.

1. Почему в качестве периодизации науки исследователь выбра:r подход

В.В.L[пьина и В.С.Степина (с. 17), которьй базируется на ((домиЕирующем

типе наулной рациональности> и разработан на материапе ecTecTBeHHbIx наук?

2. В автореферате идет речь то о дидактиt{еском знании, то о Еа)/чно-

дидактическом знании. Различает ли автор эти понятия?

З. В теоретические основы исследованIrI (с. 8) не попаIи теории и
концепции, связанные с образовательным процессом как средством высшего

профессионального стаЕовленIхl в вузе. С чем это связано?

4. Хотелось бы знать мнение автора о том, как связаны дидактика
высшей школы, педагогика высшей школы и теорш{ и метолика высшеп)

профессионального образования.

отождествляет) такие понятиJI, как процесс обl.чения и образовательный

Лроцесс.

Таким

5. trЪ автореферата не очень видно, как автор <<разводит> (или

образом, автореферат дает основдlия утверждать, что

диссертационное исследование Ната.,rьи Станиславовны Макаровой актуально



по своеЙ тематике, отличается научной новизноЙ и достоверностью,

теоретически и практически значимо.

.Щиссертация полностью соответствует критериям п 9 <<Положения о

порядке присуждения ученых степеней>>.

,Щоктор педагогических наук,
профессор кафедры педа],огики
РГПУ им.А.И.Герцена Н.Ф.Радионова
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OT3bIB
Ha aBrope$epar Avrcceprar1.vu

Manaponofi Hara.rrru CrauucJIaBoBHbI

(PA3BI4TIIE AI{AAKTUIIECKOTO 3HAHIIfl OE

OEpA3OBATEJI6HOM IIPOIIECCE B B6ICIIIEfr [IKOIE>,
flpe4crauenuofi Ha cor{cKaHvre yueuoft crerleHpl AoKTopa rleAarorlaqeaKlnx

HayK no cuequa[bHocrr4 13.00.01 - o6ulas rleAarorl{Ka, I4cropvrfl, TreAaforLIKLI I4

oopa3oBaHlrt.

Amyalrnocrb rrocraeleHHofi npo6lelarr AoKa3blBaerc.l aBTopoM HarII4tII4eM

o6rernannrrx norpe6uocrefi coBpeMeHHoro poccuficroro o6pa-sonauur K

MHoroypoeHenoft [o.4roroBKe KaApoB, rrro rpe6yet rny6ororo anurvsa olrbrra

opraurl3 aII uu o6p azoBareJlbHoro np oqecca Bblcluefi umolrr.

Mrr couacHbr a MHeHLTeM aBTopa, rrro o6pasonareJrbHa{ [paKTLIKa nucrueft

ruKoJIbI cefoAHf BcTynaeT B npoTrlBopeql4e c I4MeIOUII4MIIC{ Ha)nIHbIMI4

npeAcraBJrentrflMvr rd HyxAaercf, B o6o6uleruzl{, Teoperl{qecKoM orrucaHvrv, oIIeHKe I4

Har{HoM rrporHo3trpoBaHr4r{, B upeoAorrelduu I{ [peAyIIpe)KAeHI{V HeraTI{BHbIX

suenufi B npaKTraKe coBpeMeHHofo odpa:onareJlbHoro upoqecca, Koropble

lpo.rrBntloTcr B cHr4xteHr4r4 cTeIreHLI BOBJIeTIeHHOCTI4 B HerO CTyAeHTOB VI

nperroAaBaretefi, B u3MeHeHr4r{ xapaKTepa rax B3al4Mo4eitcrYux, B cHI{xeHI,ru yre6nofi

u upo$eccrroHaJrbHoft Naorzsar\r4v cryAeHToB n o6pa^:onareJlbHoM rlpoqecce.

Peruenue AaHHbrx npo6neu cotrcKareJrb cBt3brBaer c Bo3pacraHHeM

uorpe6nocrr4 B HayqHoM ocMbrcJreHr4r{ cyIUHocrLI, 3Ta[oB I{ TeuAeHullkrpa3Burufl

HayqHo-treAarorl4rlecKoro 3naHr4fl. o 6 O 6p a: oB aTeJIbHoM IIp oqecce B By3 e.

TeopemuuecKqn sHaqul4ocmb uccredoeauua cocro?IT B ToM, rITo collcKareJleM

rny6oro Lr aAeKBarHo npoaHalrr43r4poBaHbr reoperllKo-MeroAoJlorurleaKlle acrIeKTbI

npo6leurr:ua o6uleHafruoM ypoBHe ocnonofi I{ccJIeAoBalvrfl. tBJltrrorQ.fl cucmeuuutil

nodxod, paccMarpnnaroqufi o6lerruccJreAoBaHl{f,, .qI4AaKTI{qecKoe 3HaHI'Ie o6

o6pasonareJrbuoM rrpoqecce B srrcurefiruKoJle, KaK qacrb cl4creMbl HayqHo-

[eAarorlaqecKoro 3HaHLrfl, 14 HqyKoleduecrcuil nodxod, rlo3BoJlfforqufi o6ocHoBarb

KoHqenrlr4ro p€I3Br{Tvrfl, ilLr$aKTr4qecKoro3HaHyrfl. Ha ocHoBe npeAcTaBleuufi o pa3BpITI{I'I

HayKLr, cJroxslBrrruxafl. B paMKax HayKoBeAenu-s.Ha ocHoBe cucmel4Ho-

ucmopwtecKozo nodxoda aBTop paccMarpr4Baer pa3BI{TIae .qkIAaKTI{rIecKofo 3HaHLrfl

o6 o6pasoBareJrbHoM rrpoqecce B Bbrcuefi urxoJle KaK rlpoqecce, rpollcxoArlqllM

rroA BJrurHueM BHeruHr/rx H BHyrpennraxSar<ropoB. Coquorcynumypuutti nodxod, c

TorrKr{ 3peHr{r r4ccneAoBurerrfl, rrpeArlonaraer LI3f{eHI4e oco6eunocrefipasnurux

HayqHo-[eAafon4qecKoro 3HaHulr B rxlrpoKoM coIIHOKyJIbTypHOM KOHTeKCTe Lr

no3Bo[rer paccMarpr.rBarb o$opnrneHrae 1..aILaKTLTT].ecKoro 3HaHI4fl o6

o6pasonareJrbHoM rrpoqecce n nrrcruefi ruKoJre KaK colll4oKynbrypnrtfi upoqecc, r.

e.o6yclouensrrfi pa3BlITI4eM HayKI4, KyJIbTypbI, o6rqecrna, [pol43BoAcrBa.



Co4epNanlle aBTopeSepara y6ex.4aer B ToM, lrro r4ccJreAoBaHr.re BbrrroJrHeHo
c ouopofr Ha rlr{arenrnrrfi aHaIII{3 ryMaHr4crlrrrecKr4 opr4eHTr4poBaHHbrx, KyJrbrypHo-
aHTpononorl4qecKltx ronqenqnft SanocoQrara, HayKoBeAeHvrL rreAarorr4Kr{,

AI4AaKTI{KII B acrleKTe uccnegyeuofi upo6lerrarr. OcuoeHrre reoperr,rqecKrae
IroJIOlKeHlrfl I4CCJTeAOBAIJIdfl. I43JIOXeHbI AOCTaTOqHO fpaMOTHO, rut1z6OXO,

TIOCJIC.IOBATEJIbHO.

TeoperuuecKl4e IIoJIo)I(eHI{.f, rreAarorr4qecKoro HayKoBeAenufl. o6orarqeulr
rcouqenqueil paslumufl dudarcmuuecKoeo 3HaHufl o6 oSpasonqmenbHoMnpoqecce 6
earcuteil taKorewaK coBoKyrrHocrl,r r4Aefi,pacxprtBarorrdrzx KaqecrBeHHbre ra3MeHeHr.rf,,
npoHcxoA{rllHe B oa:ucnrrx 3JIeMeHTax HayqHo-Ar4AaKTr,rqecKoro 3:cla]F]krs. o6
oopa3oBaTeJrbHoM rrpoqecce B errcrlrefiruKoJre (rpe4ueraccneAoBatrrnfl,
TeopeTl4qecKoe {Apo, IIo3l{rlrurr rreHofo, ne4yqnfi MeroA r4ccneAoBa[r4fl, nprrHrlr4nbr
nonyreHl4.a HoBoro 3HaHI,If,, ocHoBHbre reMarr4rrecKr4e crpyKTypbr, cuoco6rr
ns aI,IMoAe ircryus re opr4 r{ c up ar<rrzxofi ).

Heo6xo4ul,lo noAqepKHyrb Ho6u3Hy uccnedoeauom, 3aKJrroqaroqyrocf, B
paspa6orre o6o6ulenuofiuo4erlt Ar{AaKTr,rrrecKoro 3HaHyrfr o6 o6pa:onareJrbHoM
lpoqecceB BbIc[IeI4 IITKOJIe, BKnIOqarcIUat AI,IAaKTUIqeCKI4e OTHOTUeHI'Ifl KaK

TeOpeTI4tIeCKOetApO, npe,4MeT LICCJIeAOBAHVIfl., MeTOAbI I4CCneAOBAIJkIfl. V IO3UIIIAI4

I{ccJleAoBarelefi, cuoco6lt B3al4MoAeitcrnus HayKr4 c o6pa":onareltnofi npan:rurofi u
TeMaTI{qecKI{e cTpyKTypbl AIzIAaKTI4qecKoIO 3HaHvIfl,; B BbI-flBJIeHI{I4 HafIHO-
MeToAonorl,IqecKlrxupo6nevr AI4AaKTI4qecKoro 3]FlaHr4fl. o6 o6pa:oBareJrbHoM npoqecce

B nrrcurefi rrlKoJre Ha coBpeMeHHoM grale ero pa3Bvrrkrfl.. o6ycnoBJreHHbre
nocrHeKJlacca.recKofi rpancQopuaqvrefi u opzeuraquefi r4caneAoBauuir. Ha
ryuanurapnltft I,IAe€LI HayqHocru; B orrpeAeneHr4r4 [epcrreKTr4BHbrxHarrpanneuufi
pa3BLrrrrfl. r4ccJreAyeMoro Qeuonaeua u p1p.

B r,rccneAoBalJr4v rr3MeHeHr4r,IIpor4c{oAf,rrlr4e
coBpeMeHHoro By3a, [o3BoJrr{Jrr,ro6oOrqzrr
KoMrrereHrltrrl nperroAaBareJrr Lr o6ocuonarr

IlparcmuuecKqn 3HqquJvtocmb Bbrrromreuuofi pa6orbl B ToM, rIToBbI.rIBJIeHHbre

o0pa3oBaTeJrbHoM npoqecce

rpe6onalru.a K Ar4AaKTr4rrecrofi
MOAenb rrocTpoeHr4.fl rrpofpaMM

noBbIrrr,eHLIrI KB€LrILISraxaquu [penoAaBarelefi nrrcrueft rrrKoJrbr e o6racru AuI{aKTu:Kr4
o6pa:onareJlbHoro [poqecca, o6ecneqrlBaroqux pa3Burr,re vx rv1aKTLrrrecrofi
KoMrlereHqnra.PesyJlbrarbl HsrrcxaHl,Ifi co3Aaror rrpeArrocbrJrKlr AJrf, cr,roreMHoro
o6ecne.IeHl4.f, rlpoqecca pa3BLr'tkrfl Ar4AaKTr4rrecKoro 3HaHr4.rr B coBpeMeHHoM
By3oBcKoM o6pasonareJrbHoM npoqecce.

OAnaxo B xoAe 3HaKoMcrBa c anrope$eparoM Bo3Hr4Karor Bonpocbr
yroqHrroqefo xapaKrepa:

3 H aHr4 e - Ar4AaKTI,Iq e CKO e

AI4.4aKTr{qeCKO e 3HaHr4e.

1 I,Is reKcra aBTope$epara He coBceM {cHo: KaKoBo ooorHorrlenne uougrraft:
3HaHHe-HayqHO -[eAarof r,rqecKo e 3HaHr,re-HayrIHo-



2. Yuorpe6nxx B KoHTeKcre I4ccneAoBartvrfl. noH.f,Tr{e (Ar4AaKTr{rreeKat

KOMIeTeHTHOCTb)), aBTOp He pacKpbrBaeT ero coAepxaHr4s.

3.llpune4euuufi Hcropl{Ko-neAarorr,r'recxuft a:azurLr3 pasBurarfl

AnAaKTHqecKoro 3l,JaHvrfl n srrclllefi IuKoJre He [o3BoJI{er BbuIBI{Tb oco6eHuocrr,r
(rp aarErlr,ru) p o c cufi cKoro Bbrcruero o 6p a^: on anux.

BoguoNno, orBerbr Ha 3Tr4 Borrpocbr coAepxarcfl.B Auaaeprarlr4ra.
Buecre c reM, o6osua.reHHble 3aMeqaHI,IrI He cHr4)r(alor o6uryro

rloJloxnreirbHyro oIIeHKy BbltroJrHeHHoro aBTopoM oaMocrorreJrbHofo HayqHoro
I4ccneAoBarl'Vl, Koropoe I,IMeer KynbrypHoe 3HarreHr.re, o6la.qaer BHyrpeHHrrM
eAIzHcrBoM, nayuHofi, Teoperllqecxofi r{ npaKTr4.Iecxofi 3Harrr4Mocrbro, coAep}IrI4T
HOBbIe Har{HbIe pe3ynbrarbr I4 rroJloxeHl4-f,, cBr4AerenbcrByer o JII4TIHoM BKJraAe
aBropa B HayKy.

Ha ocHoBaHLIH BbIIrIerr3JIoxeHHoro, MoxHo cAenarb BbIBoA o roM, rITo

BbIIroJIHeHHoe I4ccneAoBaHue loJrHocrblo coorBercrByer rpe6onanaxrra,
npeAbsBJI.fleMbIM K KaHAIdAarcKr{M 4Lrcaeprarlr4{M a n.n. 9,10 noJro)KeHrlr o llopx4xe
rrpHcyxAeHr4fl yqeHbrx creueuefi, yrBepxAeHHoro lpanurelbcrBoM Po
(uocranoerleHlle JVs842 or 24.09.2013 r.), a ee aBrop -- Haralas. CrauucJraBoBHa -

Mar<apona 3acJlyx[Baer rlpl4cyxAeHrlr creneHra KaHALrAara rreAarorr4rrecKr4x HayK no
cnequaJlbHocrl{ 13.00.01 - o6qax IleAarorr4Ka, vrcropufl rreAaroruxz rz o6pasoBaHr4{
(ne4arornqecKrre nayxu)

orsrts noAroroBJreH A.rr.H., upo$eccoporra, ra$e4prr o6rqefi rreAarorr{Krr
(DfEOy BIIO <Opeu6yprcruft rocyAapcrseuHrrft rreAarorr4.recrs4fi yHr4Bepcr4rer))
A.B. Mocxnzuofi I{ yrBep)KAeH Ha 3aceryatrvru rca$e4prr o6rqefi neAarorr4xrz @|EOV
BIIO <Opeu6yprcrufi rocyAapcreeuHrrft neAarorr,r.{ecKrafi yHrrBepcurer> (llporoKoJr
Ns 7 or 5.02.2015r.).

3 an e4yrorqrzfi xa$e4pofi
o6qeft rreAarorr4rcra (DfBOY BIIO
<Open6yprcrprfi rocyAapcrn ennufi
leAarou{qecxprft yHr,rB epcurer)),
AoKTop neAarorr4qecKr,rx HayK, np o Seccop,
3acryNenulrfi .4exrenr nayrcra P@

,/t /l

ren. : 8-(3 5 32)-77 -68-02,
nHAer{c: 460 844,
r. Opeu6ypr, yn. Cosercxa-f, 19.

B.f. Puruax
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