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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. На современном этапе развития общест-
ва высшая школа во многом определяет перспективы развития страны. Зна-
чимость университетов в социально-экономической жизни диктует новые 
требования к качеству высшего образования. Их достижению способствуют 
перемены в высшей школе, связанные с Болонским процессом, переходом на 
уровневое образование, распространением информатизации образовательного 
процесса. Количество и масштабность происходящих изменений делают сфе-
ру высшего образования предметом интереса ученых, специализирующихся 
в различных областях научного знания. В исследованиях психологов, фило-
софов, социологов, экономистов отмечается, что образовательная практика 
высшей школы сегодня вступает в противоречие с имеющимися научными 
представлениями и нуждается в обобщении, теоретическом описании, оцен-
ке и научном прогнозировании. 

Центральным звеном, основой деятельности любого вуза является об-
разовательный процесс. Достижение нового качества высшего образования, 
соответствующего требованиям времени, сопряжено с переосмыслением 
теоретических оснований его проектирования и реализации. Исследователи 
фиксируют негативные явления в практике современного образовательного 
процесса, которые проявляются в снижении степени вовлеченности в не-
го студентов и преподавателей, в изменении характера их взаимодействия 
(М. С. Добрякова, А. С. Запесоцкий, Г. Л. Ильин, Е. В. Ткаченко, А. А. Фак-
торович, И. Д. Фрумин), в снижении учебной и профессиональной мотива-
ции студентов в образовательном процессе (А. А. Волочков, И. Ю. Махова, 
Н. И. Мешков, В. А. Якунин). Материалы исследований (А. А. Вербицкий, 
Е. Н. Глубокова, Т. Е. Исаева, Я. Я. Козьмина, Я. И. Кузьминов, Н. Б. Моск-
вина, Ю. В. Соропуд) показывают, что все больше преподавателей сегодня 
сталкиваются с профессиональными затруднениями, заявляют о своей него-
товности к изменениям, происходящим в образовательном процессе. В этих 
условиях возникает проблема понимания, научного осмысления тех пере-
мен, которые затрагивают сущностные характеристики образовательного 
процесса, определяют его направленность, качество, результативность. 

В педагогической науке изучение образовательного процесса осущест-
вляется в рамках дидактики. Дидактическое знание подразумевает множест-
венность описаний, оно неоднородно и объективно существует в различных 
формах. Можно говорить о существовании обыденно-практического зна-
ния, которое является результатом стихийно-эмпирического отображения 
образовательного процесса в вузе, и научно-теоретического дидактичес-
кого знания, появляющегося в результате научных исследований. Научно-
дидактическое знание является частью научно-педагогического знания, ему 
присущи те же особенности, обусловленные двумя функциями педагогичес-
кой науки: научно-теоретической («знание о сущем») и конструктивно-тех-
нологической («знание о должном»). В научно-дидактическом знании, как 
и в научно-педагогическом, можно выделить разные формы существования 
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знания – методологическое, теоретическое, нормативное, методическое, 
практическое (Н. В. Бордовская). 

Круг задач дидактики принято обозначать в виде основных дидактичес-
ких вопросов, связанных с осмыслением целей образования, его содержания, 
организационных форм, методов, средств, принципов обучения. Изменения, 
происходящие в образовательной практике, способствуют накоплению ди-
дактических фактов и построению теоретических обобщений, что приводит 
к интенсификации исследований в области дидактики и актуализирует пот-
ребность в понимании сущности, этапов, тенденций развития дидактичес-
кого знания об образовательном процессе в высшей школе. Интерес к на-
учно-дидактическому знанию обусловлен тем, что без опоры на результаты 
дидактических исследований невозможно внести существенные изменения 
в образовательный процесс вузов, они будут либо формализованы и погло-
щены традицией, либо обречены на долгий путь проб и ошибок. Эта позиция 
определяет суть проблемной ситуации и позволяет поставить задачу осмыс-
ления развития дидактического знания об образовательном процессе в выс-
шей школе, с одной стороны, для решения проблем образовательной прак-
тики, с другой стороны, для осмысления позиций дидактического знания об 
образовательном процессе в вузе в структуре педагогического знания. 

Степень разработанности проблемы. К настоящему времени сложились 
определенные научные предпосылки для теоретического осмысления процес-
са развития дидактического знания об образовательном процессе в высшей 
школе. Отдельные аспекты этой проблемы раскрыты в философских и науко-
ведческих исследованиях, работах, посвященных методологии гуманитарных 
наук и методологии педагогики, а также в публикациях, систематизирующих 
достижения общей дидактики и научное знание об обучении в вузе.

В философском науковедении (В. В. Ильин, Б. М. Кедров, В. И. Купцов, 
Э. М. Мирский, А. И. Ракитов, Н. И. Родный, Г. И. Рузавин, В. С. Степин, 
В. С. Швырев, Б. Г. Юдин) определены подходы к науке как системе знания, 
выявлены характеристики научного знания (общезначимость, системность, 
обоснованность), установлен его динамизм и раскрыты внутренние и вне-
шние факторы, способствующие развитию научного знания. Обоснованы 
связи между наукой и другими формами духовно-практической деятель-
ности, описаны процессы взаимодействия наук и образования новых наук, 
изучен генезис научных понятий и теорий, сформированы представления 
об эволюции организационных форм науки и изменении ее уровня и соци-
ального значения. В историко-философском контексте изучены изменения 
отношений между фундаментальными и прикладными исследованиями, 
между потенциалом научных открытий и его практическим использовани-
ем. Зарубежными (Т. Кун, И. Лакатос, К. Поппер, П. Фейерабенд, Дж. Хол-
тон) и отечественными (В. В. Ильин, В. П. Кохановский, А. П. Огурцов, 
М. А. Розов, В. С. Степин) философами разработаны концепции, исследую-
щие динамику научного знания, подходы к его периодизации. 

В педагогическом науковедении (Е. В. Бережнова, С. В. Бобры-
шов, Н. В. Бордовская, Н. А. Вершинина, Б. С. Гершунский,  В. Е. Гмур-
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ман, В. И. Журавлев,  В. В. Краевский, М. А. Лукацкий, С. А. Писарева,  
В. М. Полонский, Л. М. Сухорукова, А. П. Тряпицына) сформированы пред-
ставления о междисциплинарном характере современного педагогического 
знания, его структуре и процессах интеграции и дифференциации, опреде-
ляющих современное состояние педагогики как системы научно-педаго-
гического знания. Обоснованы концепции педагогической системологии 
(Н. В. Бордовская, А. Г. Кузнецова, Н. В. Кузьмина, О. Г. Прикот, А. И. Су-
бетто), педагогической праксеологии (И. А. Колесникова, Е. В. Титова), поз-
воляющие установить место дидактического знания в структуре педагогики, 
определить специфику научно-дидактического знания и взаимосвязь педа-
гогики и дидактики. 

В исследованиях по общей дидактике, проведенных зарубежными 
(Л. Клингберг, Ч. Куписевич, И. Марев, В. Оконь) и отечественными (В. И. За-
гвязинский, М. В. Кларин, Б. И. Коротяев, В. В. Краевский, И. И. Логви-
нов, Т. С. Назарова, И. М. Осмоловская, Л. М. Перминова, В. А. Ситаров, 
М. Н. Скаткин) педагогами, раскрываются теоретико-методологические 
основы дидактики как части научно-педагогического знания, охарактеризо-
ваны онтологические, гносеологические, историко-педагогические аспекты 
научно-дидактического знания, выявлены уровни дидактического познания. 
Для нашего исследования значимым является обоснованное в работах дидак-
тов положение о признании онтологического единства дидактического поз-
нания на уровне общего (общая дидактика) и на уровне особенного, ориен-
тированного на общее (дидактическое знание об образовательном процессе 
в высшей школе). 

В дидактических исследованиях накоплен значительный объем фактов 
и теоретических построений, описывающих различные аспекты проблемы 
обучения (Ю. К. Бабанский, П. Ф. Каптерев, В. С. Леднев, И. Я. Лернер, 
М. Н. Скаткин, Н. А. Сорокин, Г. И. Щукина) и образовательного процесса 
в высшей школе (С. И. Архангельский, В. П. Беспалько, А. А. Вербицкий, 
В. И. Загвязинский, С. И. Зиновьев, А. В. Кирьякова, А. Н. Ксенофонтова, 
Н. В. Кузьмина, Н. Д. Никандров, А. А. Орлов, Ю. В. Сенько, А. П. Тряпи-
цына, А. И. Уман, Н. В. Чекалева, Д. В. Чернилевский, В. И. Черниченко). 
Анализ научных публикаций, в которых приводятся результаты дидактичес-
ких исследований образовательного процесса в вузе, показывает, что в сов-
ременной отечественной педагогической науке происходит значительный 
рост числа работ, в которых аккумулировано научно-дидактическое знание 
об образовательном процессе в высшей школе. При этом наблюдается дефи-
цит исследований историко-педагогического и науковедческого плана, пос-
вященных становлению и развитию научно-дидактического знания об обра-
зовательном процессе в вузе. В условиях изменений в высшем образовании 
возрастает потребность в научном осмыслении сущности, этапов и тенденций 
развития научно-педагогического знания об образовательном процессе в вузе. 

Отмеченные выше обстоятельства определили проблему исследования: 
какова сущность, этапы, тенденции развития научно-дидактического знания об 
образовательном процессе в высшей школе? В соответствии с проблемой была 



6

определена тема диссертационного исследования: Развитие дидактического 
знания об образовательном процессе в высшей школе.

Ведущая идея исследования. Дидактическое знание об образователь-
ном процессе в высшей школе является частью научно-педагогического зна-
ния, развивается в соответствии с логикой развития науки. В основе разви-
тия научно-дидактического знания об образовательном процессе в высшей 
школе лежит противоречие между накоплением научных фактов и спосо-
бом их теоретического осмысления. Гносеологическая модель развития на-
уки позволяет выявить соотношение и особенности взаимодействия теории 
и практики в научно-дидактическом знании, проследить процесс накопления 
дидактических фактов и их концептуального оформления, выявить и оха-
рактеризовать этапы развития дидактического знания об образовательном 
процессе в высшей школе. Результаты работы могут выступить теорети-
ческой основой проведения дидактических исследований образовательного 
процесса в современном вузе, позволяют минимизировать риски, связанные 
с его изменениями, расширяют диапазон применения личностно-ориентиро-
ванной модели высшего образования.

Замысел исследования. Изучение развития научно-дидактического 
знания об образовательном процессе в высшей школе предполагает осмыс-
ление качественных изменений, происходящих в отдельных элементах ди-
дактического знания. На основе определения соотношения между накопле-
нием научных фактов об образовательном процессе в высшей школе и их 
концептуальным оформлением выявляются этапы развития дидактического 
знания. Для осуществления такого исследования требуется выбор адекват-
ной модели развития научного знания, которая может выступать в качестве 
метода анализа предмета дидактических исследований, характера дидакти-
ческих отношений, позиции ученого, ведущих методов исследования в ди-
дактике, принципов получения нового знания, основных тем, поднимаемых 
в дидактических исследованиях на разных этапах развития знания, а также 
способов взаимодействия теории и практики.

Объект: дидактическое знание об образовательном процессе в высшей 
школе.

Предмет: развитие научно-дидактического знания об образовательном 
процессе в высшей школе.

Цель исследования: выявить качественные изменения, происходящие 
в научно-дидактическом знании об образовательном процессе в высшей шко-
ле, определить этапы, тенденции его развития и обосновать концепцию разви-
тия дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе.

Гипотеза исследования представляет собой совокупность взаимосвя-
занных предположений:

1. Концепцию развития дидактического знания об образовательном 
процессе в высшей школе правомерно рассматривать как совокупность идей, 
раскрывающих качественные изменения, происходящие в базисных элемен-
тах научно-дидактического знания об образовательном процессе в высшей 
школе (предмет исследования, теоретическое ядро, позиция ученого, веду-
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щий метод исследования, принципы получения нового знания, основные те-
матические структуры, способы взаимодействия теории с практикой).

2. Развитие научно-дидактического знания об образовательном процес-
се в высшей школе – это процесс его оформления на основе осмысления 
соотношения теории и практики на разных этапах его развития: от руководс-
тва теории практикой к их равноправному сотрудничеству и направляющей 
роли практики по отношению к теории.

3. Движущей силой развития научно-дидактического знания об образо-
вательном процессе в высшей школе выступает противоречие между накоп-
ленными научными фактами, фиксирующими практику образовательного 
процесса в вузе, и их теоретическим описанием.

4. Выявление качественных изменений, которые происходят в науч-
но-дидактическом знании об образовательном процессе в высшей школе, 
предполагает использование гносеологической модели изучения научного 
знания, в которой устанавливаются причины и факторы развития науки, за-
висимость идеалов и норм исследования от этапов развития науки и отра-
жается влияние внешних (социокультурных) и внутренних (внутринаучных) 
факторов на изменение научно-дидактического знания.

5. Достоверность концепции развития научно-дидактического знания 
об образовательном процессе в высшей школе будет доказана, если в ходе 
экспертной оценки будет подтверждена обоснованность выбора гносеологи-
ческой модели развития науки как основы изучения развития научно-дидак-
тического знания об образовательном процессе в высшей школе.

Задачи исследования объединены в три труппы: 
Первая группа задач связана с обоснованием методологии исследова-

ния, выбором его теоретико-методологических оснований и определением 
сущности развития научно-дидактического знания об образовательном про-
цессе в высшей школе.

Вторая группа задач предполагает выявление качественных измене-
ний, происходящих в научно-дидактическом знании об образовательном 
процессе в высшей школе, установление этапов и тенденций развития ди-
дактического знания об образовательном процессе в высшей школе.

Третья группа задач связана с поиском способов оценки достовернос-
ти концепции развития научно-дидактического знания об образовательном 
процессе в высшей школе и ее апробацией. 

Методологические основы исследования определены в соответствии 
с представлением об уровнях методологии педагогики. На философском 
уровне применялись положения диалектики о единстве общего, особенно-
го, единичного; логического и исторического. На общенаучном уровне ос-
новой исследования являются системный подход, рассматривающий объект 
исследования, дидактическое знание об образовательном процессе в высшей 
школе, как часть системы научно-педагогического знания, и науковедчес-
кий подход, позволяющий обосновать концепцию развития дидактического 
знания на основе представлений о развитии науки, сложившихся в рамках 
науковедения. 
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Конкретно-научный уровень представлен двумя подходами. Системно-
исторический подход предполагает рассмотрение развития дидактического 
знания об образовательном процессе в высшей школе как процесса; изуче-
ние следующих друг за другом во времени изменений его структурных эле-
ментов, их переход в новое качество под влиянием внешних и внутренних 
факторов. Социокультурный подход предполагает изучение особенностей 
развития научно-педагогического знания в широком социокультурном кон-
тексте и позволяет рассматривать оформление дидактического знания об об-
разовательном процессе в высшей школе как социокультурный процесс, т. е. 
обусловленный развитием науки, культуры, общества, производства и т. д. 

Теоретическую основу исследования составили идеи, концепции 
и теории, необходимые для постановки и решения исследовательской 
проблемы:

– теоретические взгляды ученых, раскрывающие сущность системного 
подхода (И. В. Блауберг, В. Н. Садовский, Ю. Г. Юдин) и концепции педа-
гогической системологии (Н. В. Бордовская, А. Г. Кузнецова, Н. В. Кузьми-
на, О. Г. Прикот, А. И. Субетто);

– теоретические положения философского (В. В. Ильин, Б. М. Кедров, 
Э. М. Мирский, Б. Г. Юдин) и педагогического науковедения (Е. В. Бе-
режнова, С. В. Бобрышов, Н. В. Бордовская, Н. А. Вершинина, Б. С. Гер-
шунский, В. Е. Гмурман, В. И. Журавлев, В. В. Краевский, С. А. Писарева, 
В. М. Полонский, Л. М. Сухорукова, А. П. Тряпицына), раскрывающие 
проблемы развития науки;

– зарубежные (Т. Кун, И. Лакатос, К. Поппер, П. Фейерабенд, Дж. Хол-
тон) и отечественные (В. В. Ильин, В. П. Кохановский, А. П. Огурцов, 
Н. И. Родный, В. С. Степин) концепции философии науки, исследующие ди-
намику научного познания, подходы к его периодизации;

– работы зарубежных (Л. Клингберг, Ч. Куписевич, И. Марев, В. Оконь) 
и отечественных (В. И. Загвязинский, Б. И. Коротяев, В. В. Краевский, 
И. И. Логвинов, И. М. Осмоловская, Л. М. Перминова, М. Н. Скаткин) уче-
ных, раскрывающие теоретико-методологические основы дидактики, а также 
исследования, раскрывающие различные теоретические аспекты обучения 
(Ю. К. Бабанский, П. Ф. Каптерев, В. С. Леднев, И. Я. Лернер, М. Н. Скат-
кин, Н. А. Сорокин, К. Д. Ушинский, Г. И. Щукина) и дидактики высшей 
школы (С. И. Архангельский, В. П. Беспалько, А. А. Вербицкий, В. И. За-
гвязинский, С. И. Зиновьев, Н. В. Кузьмина, Н. Д. Никандров, А. П. Тряпи-
цына, А. И. Уман, Д. В. Чернилевский, В. И. Черниченко, Н. В. Чекалева); 

– теоретические основы методологии гуманитарного исследования 
(М. М. Бахтин, В. П. Зинченко, М. С. Каган), идеи гуманитарного подхода 
в педагогике (Е. В. Бережнова, А. Г. Бермус, Б. М. Бим-Бад, Б. С. Гершунс-
кий, В. В. Ильин, А. С. Роботова, В. М. Розин, Н. С. Розов, В. И. Слободчи-
ков), отдельные положения концепций культурологического подхода в пе-
дагогике (Б. М. Бим-Бад, Е. В. Бондаревская, И. Е. Видт, А. С. Запесоцкий, 
Г. Б. Корнетов, Н. Б. Крылова, А. А. Макареня, Ю. В. Сенько).

В исследовании была использована следующая совокупность методов: 
моделирование (для реконструкции моделей дидактического знания об об-
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разовательном процессе в высшей школе на каждом из этапов); метод пе-
риодизации (позволяет определить этапы развития дидактического знания 
об образовательном процессе в высшей школе, показать их качественное 
своеобразие); комплекс методов историко-педагогического исследования – 
сравнительно-сопоставительный (изучение, анализ, систематизация фило-
софской, науковедческой литературы, педагогических публикаций, отража-
ющих развитие дидактического знания от его зарождения до современного 
состояния, сравнение, сопоставление, обобщение фактов, идей исследования, 
контент-анализ), историко-структурный (выявление основных базисных 
элементов (тематических структур) дидактического знания), конструктив-
но-генетический (для разработки перспективных направлений исследований 
в области дидактики высшей школы на основе изучения процесса и результа-
тов ее развития); институциональный анализ (применялся для исследования 
институционализации дидактического знания об образовательном процессе 
в высшей школе); методы педагогического прогнозирования (метод экстра-
поляции, экспертные методы, проектирование, методы сценирования). 

Источниковую базу исследования составили: 
– документы о развитии науки в России и за рубежом: Декларация о на-

уке и использовании научного знания (Будапешт, 1999), Сингапурское заяв-
ление о добросовестности в исследованиях (Сингапур, 2010), Декларация об 
этических принципах научной деятельности (Санкт-Петербург, 2012), Стра-
тегия развития науки и инноваций в Российской Федерации на период до 
2015 г., Федеральная целевая программа «Научные и научно-педагогические 
кадры инновационной России» на 2009–2013 гг.; материалы экспертных до-
кладов и форсайт-проектов о развитии науки и высшей школы в РФ: Долго-
срочный прогноз научно-технологического развития Российской Федерации 
(до 2025 г.), Долгосрочный прогноз по важнейшим направлениям научно-
технологического развития РФ до 2030 г., «Профессиональное образование 
в России: ретроспектива и перспектива: доклад экспертной группы «Рынок 
труда, профессиональное образование и миграция» (2011);

– нормативные документы, касающиеся отдельных аспектов обуче-
ния в вузе: Всемирная декларация о высшем образовании для XXI в. (Па-
риж, 1998), инновационные образовательные программы вузов-победителей 
конкурсного отбора, проводимого в рамках Приоритетного национального 
проекта «Образование» (57 вузов РФ) и Программы развития национальных 
исследовательских университетов (37 вузов РФ), основные образовательные 
программы подготовки магистров по направлению «Педагогика», «Педаго-
гическое образование», основные образовательные программы аспирантуры 
и дополнительной квалификации «Преподаватель высшей школы», прог-
раммы повышения квалификации и переподготовки профессорско-препода-
вательского состава вузов; 

– нормативные документы, регулирующие профессиональную деятель-
ность преподавателей вузов: Рекомендации о статусе преподавательских 
кадров учреждений высшего образования (ЮНЕСКО, 11 ноября 1997), по-
ложения Закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Про-
фессиональный стандарт «Преподаватель» (педагогическая деятельность 
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в профессиональном образовании, дополнительном профессиональном об-
разовании, дополнительном образовании) (проект от 15 августа 2013 г.), ква-
лификационные характеристики, должностные инструкции;

– публикации, посвященные теории и практике образовательного про-
цесса в высшей школе: педагогическая периодика, сборники научных трудов 
по вопросам вузовского обучения, докторские диссертации и авторефераты 
диссертаций, касающиеся дидактических аспектов высшего образования, 
учебно-методические материалы (учебные программы и учебные издания 
по педагогике высшей школы и специализированные издания об образова-
тельном процессе в высшей школе).

Этапы исследования.
Первый этап (2007–2009) был связан с определением степени изучен-

ности проблемы, систематизацией источников и публикаций по теме иссле-
дования. На данном этапе осуществлялся поиск методологических основа-
ний исследования и определялась сущность развития дидактического знания 
об образовательном процессе в вузе. На этой основе была сформулирована 
проблема исследования, определена его логика и основные гипотетические 
положения.

Второй этап (2010–2012) был посвящен разработке теоретических ос-
нований исследования, проведению историко-педагогического анализа раз-
вития научного знания в области обучения в вузе, что позволило выявить 
качественные изменения, происходящие в научно-дидактическом знании, 
охарактеризовать основные этапы его развития и определить изменения, 
происходившие в дидактике высшей школы на каждом из этапов.

Третий этап (2013–2014) был направлен на систематизацию и обобще-
ние результатов исследования, проведение экспертной оценки разработан-
ной концепции, оформление материалов исследования в диссертации. 

Научная новизна исследования состоит в том, что:
– теоретические положения педагогического науковедения обогащены 

концепцией развития дидактического знания об образовательном процессе 
в высшей школе как процесса концептуализации, обусловленного обостре-
нием противоречий между фактуальным и концептуальным базисом дидак-
тического знания в контексте структуры науки как системы, с позиции изме-
нения ее основных элементов, функций, связей;

– методология гуманитарного исследования дополнена опытом приме-
нения гносеологической модели изучения развития дидактического знания 
об образовательном процессе в высшей школе, в которой причины и фак-
торы развития научного знания, зависимость идеалов и норм исследования 
связаны с этапами развития науки и определяют характеристики дидакти-
ческого знания на каждом из этапов;

– научное знание о структуре современной педагогической науки обо-
гащено доказательством о том, что дидактическое знание об образователь-
ном процессе в высшей школе можно рассматривать как исследовательскую 
область, которая выделилась из общей дидактики в процессе дифференциа-
ции педагогической науки, отражает специфику образовательного процесса 
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в высшей школе и по своим логико-методологическим особенностям соот-
ветствует общей дидактике;

– история педагогической науки дополнена характеристикой этапов 
развития дидактического знания об образовательном процессе в высшей 
школе с позиций его концептуализации;

– определены тенденции развития научно-дидактического знания об 
образовательном процессе в вузе, что вносит определенный вклад в методо-
логию педагогических исследований.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:
– определено, что изучение развития научно-дидактического знания об 

образовательном процессе в высшей школе должно строиться преимущест-
венно на основе качественных методов исследования, обеспечивающих вы-
явление и понимание изменений, происходящих в дидактическом знании, 
в единстве их внутренних и внешних проявлений;

– на основе гносеологической модели исследования науки разработана 
обобщенная модель дидактического знания об образовательном процессе 
в высшей школе, включающая дидактические отношения как теоретическое 
ядро, предмет исследования, методы исследования и позиции исследовате-
лей, способы взаимодействия науки с образовательной практикой и темати-
ческие структуры дидактического знания;

– выявлены научно-методологические проблемы дидактического зна-
ния об образовательном процессе в высшей школе на современном этапе его 
развития, обусловленные постнеклассической трансформацией и ориента-
цией исследований на гуманитарный идеал научности; 

– определены перспективные направления развития дидактического 
знания об образовательном процессе в высшей школе, связанные с его даль-
нейшим концептуальным оформлением; 

– изучены изменения образовательного процесса в современном вузе, 
зафиксирован разрыв между фактуальным и концептуальным базисом сов-
ременного дидактического знания об образовательном процессе в высшей 
школе; 

– обоснованы функции дидактического знания об образовательном 
процессе в высшей школе в профессиональной деятельности преподавателя 
вуза: ценностно-целевая, ценностно-смысловая, научно-познавательная, об-
разовательная, экспертная, рефлексивно-оценочная.

Практическая значимость исследования состоит в том, что оно на-
правлено на осмысление развития научно-дидактического знания об обра-
зовательном процессе в высшей школе в контексте его концептуального 
оформления. Проведение интервью, фокус-групп с преподавателями вузов, 
апробация полученных в исследовании теоретических результатов позволи-
ли построить серию обсуждений, дискуссий о проблемах и перспективных 
направлениях развития научно-дидактического знания, обосновать пробле-
матику научно-исследовательских работ, актуальных для дидактики высшей 
школы и направленных на преодоление разрыва между теорией и практикой 
образовательного процесса в вузе. Выявленные в исследовании изменения, 
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происходящие в образовательном процессе современного вуза, позволили 
обобщить требования к дидактической компетенции преподавателя и обос-
новать модель построения программ повышения квалификации преподава-
телей высшей школы в области дидактики образовательного процесса, обес-
печивающих развитие их дидактической компетенции. 

Готовы к тиражированию в практике следующие материалы: учебная 
программа и учебное пособие по курсу «Трансформация дидактики высшей 
школы» в рамках основной образовательной программы (ООП) магистрату-
ры по направлению 44.04.01 «Педагогическое образование» (магистратура); 
учебное пособие и методические рекомендации по организации непрерыв-
ной педагогической практики студентов в логике контекстно-компетент-
ностного подхода, основанные на полученном знании о развитии дидактики 
высшей школы; стратегия выбора гуманитарных технологий в магистратуре 
современного университета; учебные кейсы для магистратуры и аспиранту-
ры «Изменения в теории и практике современного образования»; программы 
повышения квалификации преподавателей высшей школы в области дидак-
тики образовательного процесса, материалы для самооценки дидактической 
компетенции преподавателя, оценки его готовности к профессиональной де-
ятельности в условиях изменений образовательного процесса. Результаты 
исследования позволяют обогатить содержание подготовки научно-педаго-
гических кадров в аспирантуре сведениями о процессах дифференциации-
интеграции научно-педагогического знания, о развитии научно-дидактичес-
кого знания об образовательном процессе в высшей школе.

Достоверность и обоснованность основных положений и полученных 
в исследовании выводов обеспечиваются за счет системного характера ис-
ходных методологических и теоретических оснований (диалектический под-
ход к обоснованию сущности и движущих сил развития дидактического зна-
ния об образовательном процессе в высшей школе), использования комплек-
са взаимодополняющих подходов, методов и принципов науковедческого, 
историко-педагогического исследования, адекватных его целям и задачам; 
последовательности в реализации исходных теоретических положений от 
разработки идей концепции развития дидактического знания об образова-
тельном процессе в высшей школе до их экспертной оценки и апробации.

Апробация и внедрение основных результатов исследования осущест-
влялись через публикацию статей в сборниках научных трудов, учебно-ме-
тодических пособий, монографий; в ходе участия в международных («Опыт 
реализации инновационных образовательных программ в российских ву-
зах: анализ достижений, перспективы развития», Санкт-Петербург, 2008; 
Международна научна практична конференция «Поглед въерху световната 
наука», София, Болгария, 2010; «Социальное взаимодействие в различных 
сферах жизнедеятельности», Санкт-Петербург, 2011; «Теория и практика пе-
дагогической науки в современном мире: традиции, проблемы, инновации», 
Новокузнецк, 2012; «Научно-образовательное сотрудничество вузов пригра-
ничных регионов Российской Федерации и Республики Казахстан», Омск, 
2012; «Непрерывное педагогическое образование в современном мире: от 
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исследовательского поиска к продуктивным решениям», Санкт-Петербург, 
2013; «Общество и непрерывное благополучие человека», Томск, 2014), все-
российских («Современные университеты: разнообразие миссий и конкурен-
тоспособность», Омск, 2008; «Внедрение кредитно-модульной системы в об-
разовательный процесс», Тара, 2009; «Российское образование в XXI веке 
(философские, социально-культурные и психолого-педагогические аспек-
ты)», Бийск, 2010; «Образовательная среда как фактор качественной про-
фессиональной подготовки», Новосибирск, 2011; «Специфика педагогичес-
кого образования в регионах России, Тюменской области», Тюмень, 2012; 
«Кадровая стратегия современного образования: курс на профессиональную 
социализацию молодых специалистов», Челябинск, 2013), региональных на-
учно-практических конференциях и семинарах («Проблемы формирования 
и развития компетенций обучаемых в системе высшего профессионально-
го образования», Омск, 2009; «Проектирование основной образовательной 
программы ФГОС третьего поколения», Омск, 2009;  «Актуальные вопросы 
внедрения ФГОС ВПО», Омск, 2012; «Компетентностный подход в обуче-
нии: формирование и оценивание компетенций», «Образовательная полити-
ка университета: реалии и вызовы», Омск, 2013; «Будущее растим сегодня», 
Омск, 2014); а также в ходе выполнения научно-исследовательских работ по 
заданию Министерства образования и науки Российской Федерации:

1. Установление взаимосвязи классической и постнеклассической ди-
дактики в современной высшей школе (2007–2011). 

2. Исследование познавательной деятельности в постнеклассическом 
образовании (2012–2013).

3. Оценка качества повышения квалификации педагогических кадров 
в инновационном образовании (2012–2013).

Результаты исследования использовались в процессе разработки и ре-
ализации основных образовательных программ подготовки бакалавров, ма-
гистров и аспирантов по программам педагогического образования (Омский 
государственный педагогический университет).

На защиту выносится концепция развития дидактического знания 
об образовательном процессе в высшей школе, которая понимается как со-
вокупность идей, раскрывающих сущность, этапы и тенденции развития на-
учно-дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе:

1. Развитие научно-дидактического знания об образовательном про-
цессе в высшей школе – это процесс качественных изменений, приводящих 
к концептуализации знания. Движущей силой развития выступает противо-
речие между концептуальным и фактуальным базисом научно-дидактичес-
кого знания об образовательном процессе в высшей школе. Изучение раз-
вития научно-дидактического знания строится на основе гносеологической 
модели, в которой фиксируются дидактические факты, отражающие устой-
чивые закономерности процесса обучения в вузе, и концептуальный базис 
как сложная, многоуровневая система дидактических понятий, интерпрета-
ций, идеализаций, концепций, теорий. 

2. На основе различий во взаимоотношении теории и практики мож-
но выделить следующие этапы процесса развития научно-дидактического 
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знания об образовательном процессе в высшей школе: первый этап связан 
с классической научной рациональностью (ХVIII–XIX вв.), когда происхо-
дит зарождение идей об обучении в высших учебных заведениях. Взаимо-
действие теории с практикой осуществляется через руководство на основе 
общих требований, норм, правил. Это время становления общей дидактики 
как единой теоретической основы, изучающей «всеобщие начала препода-
вания». Второй этап приходится на конец XIX – первую половину XX в., 
когда происходит оформление и развитие в рамках дидактики исследова-
тельского направления, изучающего образовательный процесс в вузе. Тео-
рия и образовательная практика на этом этапе находятся в отношениях рав-
ноправного сотрудничества. Третий этап развития научно-дидактического 
знания об образовательном процессе в высшей школе (со второй половины 
XX в. по настоящее время) связан с трансформацией дидактики, вызванной 
распространением постнеклассической научной рациональности, когда мас-
штабность и диверсификация практики высшего образования определяют 
векторы развития научных исследований.

3. В процессе развития научно-дидактического знания об образователь-
ном процессе в высшей школе происходит изменение его базисных элемен-
тов. С позиций гносеологической модели исследования научного знания 
такими элементами выступают: предмет исследования, теоретическое ядро, 
позиция ученого, ведущий метод исследования, принципы получения но-
вого знания, основные тематические структуры, способы взаимодействия 
теории с практикой, что позволяет охарактеризовать особенности развития 
научно-дидактического знания на каждом из этапов. 

На первом этапе предметом исследования были «всеобщие начала пре-
подавания», ученый занимал позицию теоретика, который проводит иссле-
дование методом наблюдения, логического рассуждения, обобщения опыт-
ных фактов, анализа «чувственного опыта». Основные принципы получения 
нового знания – принцип субъект-объектного познания, принцип ведущей 
роли теоретического познания по отношению к эмпирическому, принцип 
историзма, детерминизма, принцип рациональности процесса познания. Те-
оретическим ядром выступает дидактическое отношение «учитель – ученик» 
при ведущей роли учителя, а центральной тематической структурой – метод 
обучения.

На второй этапе предметом исследования становятся закономерности 
процесса обучения в высшей школе, ученый-дидакт выступает активным 
участником исследовательского процесса, экспериментатором, в основе ис-
следовательской деятельности лежит системный подход и логическая фор-
мализация. Распространяются такие исследовательские принципы, как объ-
ективность, единство логического и исторического, выдвижение альтерна-
тивных гипотез и их проверка и др. Усложняется дидактическое отношение 
«преподаватель – содержание образования – студент», увеличивается коли-
чество тематических структур (цель обучения, содержание образования, за-
кономерности и принципы обучения, методы обучения, преподаватель и его 
взаимодействие со студентом, организация процесса обучения и др.).
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На третьем этапе предметом исследования становится образовательный 
процесс в высшей школе как сложная саморазвивающаяся система. Постоян-
ные преобразования образовательной практики меняют позицию ученого – 
он выступает свидетелем, фиксирующим изменения, и проектировщиком 
образовательного процесса. Распространение методологии системно-синер-
гетического подхода актуализирует применение методов прогнозирования, 
сценирования, моделирования и проектирования. Среди базовых принци-
пов получения нового знания – принцип социокультурной обусловленности 
образовательного процесса, нелинейности, вероятности, открытости и т. д. 
В основном дидактическом отношении «преподаватель – содержание обра-
зования – студент» ведущим элементом становится самостоятельная работа 
студента с учебным содержанием. Закрепляются и оформляются основные 
тематические структуры дидактики высшей школы.

4. Современный этап развития научно-дидактического знания об об-
разовательном процессе в высшей школе связан с накоплением научных 
фактов, подтверждающих изменения образовательного процесса в вузе, 
и с недостаточностью научного осмысления этих изменений в дидактичес-
ких исследованиях на уровне теорий и концепций. Преодолению указанно-
го противоречия будет способствовать решение научно-методологических 
проблем современной дидактики высшей школы, среди которых: проблема 
методологического разрыва между классической, неклассической и склады-
вающейся постнеклассической дидактикой, поиска механизмов осуществле-
ния преемственности идей дидактики высшей школы в условиях изменений, 
происходящих в науке и образовании; проблема выявления влияния соци-
окультурных факторов на обучение в высшей школе и осмысление связан-
ных с этим изменений образовательного процесса; проблема обоснования 
исследовательских стратегий, учитывающих специфику современного ди-
дактического знания; проблема выстраивания этоса и самосознания совре-
менной дидактики высшей школы; проблема поиска оснований построения 
терминологической матрицы дидактики высшей школы, выявления законо-
мерностей развития ее понятийно-категориального аппарата, исследования 
дидактического дискурса.

5. В развитии научно-дидактического знания об образовательном про-
цессе в высшей школе прослеживаются следующие тенденции:

– на всех этапах развития научно-дидактического знания темпы роста 
фактов опережают развитие концептуальных идей, преобладают исследова-
ния, посвященные фиксации дидактических фактов, их терминологической 
характеристике, разработке методов эмпирического исследования образова-
тельного процесса в вузе;

– качественные изменения в базисных элементах научно-дидактическо-
го знания об образовательном процессе в высшей школе на каждом из эта-
пов определяют особенности его концептуального оформления;

– формами систематизации научного содержания дидактического зна-
ния об образовательном процессе в высшей школе являются концепции, при-
нципы и технологии (концептуальный и технологический уровни), которые 
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базируются на выводах, сделанных в работах по общей дидактике (теорети-
ческий и философский уровни).

 Структура и объем диссертации: диссертация состоит из введения, 
трех глав, заключения, библиографического списка и 12 приложений, ил-
люстрирована схемами и таблицами. Объем текста составляет 414 страниц 
(без приложений).

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении сформулирована проблема исследования и обоснована ее 
актуальность; определены основные характеристики исследования: объект, 
предмет, цель, задачи, гипотеза; определена методологическая база и теоре-
тические основы исследования, представлены источники, охарактеризованы 
этапы исследования; сформулированы положения концепции развития ди-
дактического знания об образовательном процессе в высшей школе, выноси-
мые на защиту и отражающие основные результаты исследования, опреде-
лена их научная новизна, теоретическая и практическая значимость.

В первой главе «Методология исследования развития научно-педаго-
гического знания» представлено решение задач, связанных с обоснованием 
методологии исследования, с определением подходов к феномену развития 
научного знания в философском и педагогическом науковедении, с выбором 
модели изучения науки, позволяющей проследить динамику дидактическо-
го знания об образовательном процессе в высшей школе.

В тексте диссертации обосновывается понимание современной педаго-
гики как системы педагогических наук, в которой осуществляется их тес-
ное переплетение, взаимодействие в разработке новых междисциплинарных 
проблем. Современная педагогика не развивается изолированно, она являет-
ся частью науки, в разных формах связана с другими науками: она исполь-
зует идеи, теоретические положения, выводы других наук, их методы ис-
следований, данные, конкретные результаты, полученные в других науках, 
участвует в комплексных исследованиях. Анализ исследований в области 
педагогического науковедения позволил сделать вывод о том, что совре-
менный образ педагогики характеризуется усилением социальной и гумани-
тарной функции науки. В педагогическом знании происходит становление 
гуманитарной парадигмы, что для нашего исследования означает усиление 
внимания к исследовательским стратегиям гуманитаристики, ориентиру-
ющимся на интерпретативную практику, т. е. на понимание и объяснение. 
С позиций гуманитарного подхода научно-дидактическое знание как часть 
педагогического знания обладает всеми его признаками: человекоразмер-
ность, аксиологичность, диалогичность и др. Научно-дидактическое знание 
ориентируется на гуманитарный идеал научности, этим и определяются его 
основные характеристики. Это социогуманитарное знание, оно развивается 
в условиях интеграции науки и образовательной практики. На современном 
этапе развития для него характерно расширение внутритеоретической реф-
лексии (усиление внимание к внутренним проблемам, разработка исследо-
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вательских стратегий и методов исследования), использование как объясни-
тельного, так и интерпретирующего подходов, возникновение потребности 
в выявлении концептуальных изменений в понимании сущности образова-
тельного процесса как социогуманитарного исследовательского объекта.

В научно-дидактическом знании отражаются процессы дифференциа-
ции и интеграции, что актуализирует проведение исследований науковед-
ческого характера, призванных описать процесс развития, уточнить уровень 
организации научно-дидактического знания и т. д. Это позволило осущес-
твить выбор стратегии проведения диссертационного исследования – от 
осмысления процесса становления и концептуального оформления дидак-
тического знания об образовательном процессе в высшей школе к конструи-
рованию целостного образа дидактики.

Изучение положений философии науки позволило определить важные 
для обоснования методологии исследования положения о сущности разви-
тия научного знания как перманентного возрастания его содержательного 
потенциала – инструментального, категориального, фактологического, «что 
отражает и выражает ориентацию науки на совершенно фундаментальную 
цель: адекватное проникновение в природу вещей, доказательное освоение 
истины» (В. В. Ильин). Развитие предполагает качественные изменения; пе-
реход на новый этап развития происходит по мере накопления противоре-
чий между фактуальным и концептуальным базисом научного знания. Изу-
чение периодизаций развития науки, разработанных в философии, показало, 
что нет единых подходов к выделению периодов развития научного знания. 
Наиболее близка задачам нашего исследования периодизация науки «по до-
минирующему типу научной рациональности» (В. В. Ильин, В. С. Степин), 
разработанная на материале естественных наук. В данной периодизации раз-
деление истории науки на классический, неклассический и постнеклассичес-
кий этапы производится на основе совокупности критериев, определяющих 
изменение отношений между объектом и субъектом познания (объект, ме-
тод, философско-мировоззренческие основы науки).  Такой подход к анали-
зу исторического пути науки дает возможность охарактеризовать развитие 
знания с разных сторон: от изменения объекта исследования в соответству-
ющий период к анализу методов исследования, принятых в качестве идеала, 
и к особенностям философско-мировоззренческих оснований науки.

Положения диалектики, лежащие в основе нашего исследования, опре-
делили необходимость рассмотрения исторического развития дидактического 
знания как «сложного диалектического поступательного процесса “проявле-
ния различий”, включающего в себя ряд качественного своеобразных этапов» 
(В. П. Кохановский). Основанием для выделения этапов развития дидактичес-
кого знания об образовательном процессе в высшей школе в нашем исследова-
нии служат различия во взаимоотношениях теории и практики, изменяющие-
ся от этапа к этапу. Движущей силой развития выступает противоречие между 
концептуальным и фактуальным базисом научно-дидактического знания об 
образовательном процессе в высшей школе; переход к новому этапу осущест-
вляется тогда, когда с позиций существующих научных представлений стано-
вится невозможно объяснить появившиеся новые научные факты.
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В науковедении процесс развития науки изучается на основе различ-
ных теоретических схем, условно называемых моделями развития научного 
знания: информационной, логической, экономической, социологической, 
демографической, политической и др. В каждой из этих моделей по-своему 
решается вопрос о том, что есть развитие науки – увеличение информаци-
онных потоков, распространение новых логических схем, повышение эко-
номической эффективности проводимых исследований, рост численности 
научных работников как социальной группы и т. д. В нашем исследовании 
определение сущности развития научно-дидактического знания как процес-
са качественных изменений, приводящих к его концептуальному оформле-
нию, обусловливает выбор гносеологической модели изучения науки как 
основного методологического ориентира. С позиций этой модели развитие 
науки – это развитие ее методологии, совершенствование механизмов позна-
ния, выработанных дидактикой высшей школы на каждом из этапов своего 
развития. В рамках гносеологической модели изучаются объекты исследова-
тельской работы, основные направления научного поиска, исходные позиции 
при проведении исследований, вытекающие из состояния науки, требований 
науковедения и исторически сложившихся научных концепций. Анализ кон-
цепций философии науки, возникших в генетической (исторической) школе 
и признающих динамику научного познания, эволюционность процесса раз-
вития науки, позволил определить основные философско-методологические 
основания исследования:

– признание социокультурной обусловленности развития научного зна-
ния (К. Поппер, Т. Кун, Дж. Холтон);

– построение логики изучения становления дидактики: от поиска ме-
тодологии и ее приложения к истории дидактики до описания социокуль-
турных условий развития дидактического знания на определенном этапе 
(И. Лакатос);

– обоснование характеристик отдельных элементов структуры «пара-
дигмы», существовавшей в дидактике в разное время: образцов и идеалов 
науки, ценностных установок и т. д. (Т. Кун, П. Фейерабенд);

– принятие некумулятивной модели развития научного знания и по-
иск оснований трансформации в смене идеалов научной рациональности 
(П. Фейерабенд);

– выявление сквозных тематических структур, существующих в дидак-
тическом знании постоянно и изменяющихся под влиянием внутринаучных 
и социокультурных факторов (Дж. Холтон).

Основу методологии исследования составили положения системно-ис-
торического подхода, который предполагает рассмотрение процесса разви-
тия дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 
с позиций осмысления следующих друг за другом во времени изменений 
структурных элементов научно-дидактического знания, их переход в новое 
качество под влиянием внешних и внутренних факторов.  На основе методов 
системно-исторического подхода (метод моделирования, метод периодиза-
ции, историко-генетический и др.) в диссертации была разработана обоб-
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щенная модель дидактического знания об образовательном процессе в вы-
сшей школе, установлено основание периодизации и представлены особен-
ности дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 
на каждом из этапов его развития.

Вторым значимым для исследования подходом является социокультур-
ный подход. На основе его положений в диссертации проведено изучение 
особенностей развития научно-педагогического знания в широком социо-
культурном контексте, оформление дидактического знания об образователь-
ном процессе в высшей школе рассматривается как социокультурный про-
цесс, т. е. обусловленный развитием науки, культуры, общества, производс-
тва и т. д. Использование социокультурного анализа позволило дать харак-
теристику концептуального и фактуального базисов научно-дидактического 
знания, зафиксировать разрыв между практикой образовательного процесса 
в высшей школе и уровнем ее отражения в дидактическом знании, а также 
выявить проблемы и перспективные направления исследований в дидактике 
высшей школы.

Историко-педагогическая направленность научного поиска в рамках 
темы диссертационного исследования потребовала уточнения методоло-
гических установок относительно главного назначения исследовательской 
работы. Среди историко-педагогических работ принято выделять разные по 
направленности исследования: описывающие, реконструирующие события 
прошлого; направленные на объяснение и понимание современной ситуации 
и педагогическое прогнозирование; акцентирующие внимание на интерпре-
тации историко-педагогического процесса в логике культуры; нацеленные 
на разработку методологического инструментария для осуществления исто-
рико-педагогического исследования (Г. Б. Корнетов). С этих позиций изуче-
ние развития дидактического знания об образовательном процессе в высшей 
школе, с одной стороны, ориентируется на принцип историзма, утверждаю-
щий, что любое явление или процесс можно объяснить и понять только на 
основе знаний о его прошлом, об этапах его развития. Особое значение здесь 
имеет установление общих тенденций развития научно-дидактического зна-
ния. С другой стороны, сам по себе историко-педагогический контекст рабо-
ты является не самоцелью, а средством расширения, углубления понимания 
научно-дидактического знания об образовательном процессе в высшей шко-
ле в его современном состоянии.

Другим значимым методологическим принципом в работе выступает 
принцип эволюции, предполагающий способность научного знания к разви-
тию, к проявлению качественно иных по характеру социокультурных явле-
ний и их отражение в научно-дидактическом знании.

Основным источником исследования процесса развития научно-дидак-
тического знания об образовательном процессе в высшей школе является 
массив научных публикаций, так как «в иных формах наука исследователям 
просто не дана» (Э. М. Мирский). Средствами определения дидактического 
дискурса в исследовании выступают: топика, т. е. набор тем и сопровождаю-
щих их значений и понятий; ролевые установки исследователей, проявляю-
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щиеся в текстах и отражающие их исследовательскую позицию относитель-
но объекта; обобщения, выводы, принципы, закономерности; примеры, т. е. 
обращение к практике в подтверждение своих позиций; эмоциональность 
научно-дидактического текста, его модальность.

На основе положения о том, что современное научно-дидактического 
знание развивается, ориентируясь на гуманитарный идеал научности, в ко-
тором эмпирическая зависимость одних переменных от других не являет-
ся достаточным свидетельством о сущности, в исследовании преобладают 
качественные методы, направленные в первую очередь на выявление и по-
нимание феноменов в единстве их внутренних и внешних проявлений, на 
преобладание индуктивной логики в исследовании (от частных случаев и их 
интерпретаций к построению систематических обобщений). 

Во второй главе диссертации «Историко-педагогическая характе-
ристика развития дидактического знания об образовательном процессе 
в высшей школе» установлено, что дидактическое познание в рамках дидак-
тики высшей школы осуществляется на уровне особенного, ориентирован-
ного на общее (И. Марев), она отражает специфические особенности обуче-
ния на ступени высшего образования, по своим логико-методологическим 
особенностям соответствует общей дидактике (Ч. Куписевич). Это позволя-
ет использовать в качестве источников дидактического знания об образова-
тельном процессе в высшей школе труды ученых, посвященные проблемам 
общей дидактики. В диссертации подчеркивается, что особенности дидак-
тики высшей школы обусловлены различием целей, принципов, субъектов 
процесса обучения, спецификой дидактических отношений, форм и методов 
обучения (В. А. Попков, А. В. Коржуев). Ее гносеологическая специфика 
задается особенностями фактуального и концептуального базисов гумани-
тарного знания. Основа фактуального базиса – дидактические факты, они 
рассматриваются как события, отражающие и фиксирующие устойчивые за-
кономерности процесса обучения. Их границы очерчены смыслом и логичес-
кой структурой позиции исследователя, который структурирует фрагменты 
педагогической действительности по своей модели суждения. В основе кон-
цептуального базиса – сложная, многоуровневая система дидактических по-
нятий, интерпретаций, идеализаций, концепций, теорий и функций, которые 
дидактическое знание выполняет в культуре. Анализ элементов содержания 
(тематических структур) дидактики высшей школы показал, что они осно-
ваны на структурах дидактики средней школы, соотносятся с основными 
дидактическими вопросами и представляют собой шесть основных тем (эле-
ментов): сущность процесса обучения, содержание образования, закономер-
ности и принципы обучения, методы обучения, преподаватель вуза, органи-
зация процесса обучения. Исходя из диалектического понимания развития 
науки, изучение процесса развития дидактического знания об образователь-
ном процессе в высшей школе строится на основе выявления противоречий 
между его фактуальным и концептуальным базисом. Для изучения измене-
ний, происходящих в дидактическом знании об образовательном процессе 
в высшей школе, в диссертации разработана обобщенная модель, элементы 
которой выделены в соответствии с гносеологической моделью развития на-
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уки: предмет исследования, теоретическое ядро (центральная идея, базис), 
позиция ученого, ведущий метод исследования, принципы получения ново-
го знания, тематические структуры, способы взаимодействия с практикой. 

Анализ массива научных публикаций, в которых раскрываются от-
дельные вопросы теории и практики образовательного процесса в высшей 
школе (педагогическая периодика, сборники научных трудов по вопросам 
вузовского обучения, докторские диссертации и авторефераты диссертаций, 
касающиеся дидактических аспектов высшего образования), а также учебно-
методических материалов (учебные программы и учебные издания по педаго-
гике высшей школы и специализированные издания об образовательном про-
цессе в высшей школе) позволил получить исследовательскую информацию 
о базисных элементах дидактического знания об образовательном процессе 
в высшей школе на каждом из этапов его развития и составить характеристи-
ку обобщенной модели дидактического знания на каждом из этапов.

В диссертации на основе изучения дидактических публикаций, создан-
ных в период классической науки, а также материалов современных исследо-
ваний, в которых представлена интерпретация классических дидактических 
текстов, показано, что о становлении дидактики высшей школы в этот пери-
од говорить преждевременно, это время оформления общей дидактики как 
единой теоретической основы, изучающей «всеобщие начала преподавания». 
В работе установлено, что зарождение идей дидактики об обучении в высших 
учебных заведениях в классический период и ее концептуальный образ были 
предопределены как внутринаучными, так и внешними факторами. Среди 
внутринаучных можно выделить влияние на дидактику особенностей класси-
ческой рациональности, таких как механическая картина мира, ведущий метод 
исследования – обобщение опытных фактов, наглядность и очевидность тео-
рии, абсолютизация истины и т. д., которые обусловили открытия классиков 
дидактики – принципы обучения, которые, претерпев некоторые изменения, 
в той или иной форме существуют до сих пор (природосообразности, культу-
росообразности, последовательности, систематичности, прочности, доступ-
ности, наглядности и т. д.); обоснование универсального подхода «всех учить 
всему»; дидактический энциклопедизм и дидактический формализм и т. д. 
К внешним факторам правомерно отнести социокультурные условия, в кото-
рых складывался и развивался опыт работы высших учебных заведений: при-
нципы историчности и систематичности в обучении, идеи о необходимости 
учета возрастных и индивидуальных особенностей человека в процессе обу-
чения, о развитии самостоятельности мышления, о связи изучаемого с жиз-
нью, необходимость организации практики студентов и т. д. Позиция ученого 
задана особенностями классической рациональности и ведущими методами. 
В научных текстах он предстает как наблюдатель-теоретик, который, кроме 
собственно наблюдения, осуществляет логические рассуждения, проводит 
анализ «чувственного опыта», обобщает опытные факты. Дискурсивно-логи-
ческая парадигма, господствующая в гуманитарном знании на протяжении 
практически всего периода классики, предопределила основные методологи-
ческие принципы дидактических исследований (принцип субъект-объектного 
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познания, принцип ведущей роли теоретического познания по отношению к 
эмпирическому, принцип историзма, принцип рациональности процесса поз-
нания, принцип детерминизма). Ядром классической дидактики выступает 
представление об основном дидактическом отношении «учитель – ученик», 
которое в этот период предстает как субъект-объектное взаимодействие, где 
ведущая роль принадлежит педагогу. Дидактическое знание об образователь-
ном процессе выстраивается как система обоснования наилучшего метода, 
позволяющего учителю полностью управлять процессом обучения. Это опре-
деляет основной способ взаимодействия классической дидактики с образова-
тельной практикой – руководство на основе общих требований, норм, правил. 
Из шести присущих современной дидактике тематических структур в класси-
ческой дидактике возникает четыре: учитель, материал обучения (который 
выступает прообразом содержания образования, потому что также отвечает 
на вопрос «Чему учить?»), метод, ученик.

Анализ источников, относящихся ко второму этапу развития научно-ди-
дактического знания, показал, что в период распространения неклассической 
научной рациональности под влиянием процесса дифференциации науки 
в рамках дидактики в отдельное исследовательское направление выделяется 
проблематика, связанная с образовательным процессом в высшей школе. Раз-
витие дидактического знания в этот период обусловлено следующими особен-
ностями неклассической научной рациональности: кибернетическая картина 
мира, вероятностная причинность, относительность истины, распространение 
системного подхода, значимость исследовательских методов и понятийно-
терминологической системы. Кроме того, существенное влияние на станов-
ление дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 
оказывали в этот период социокультурные условия и активно развивающаяся 
практика высшего образования: научно-технический прогресс, потребность 
общества в повышении образованности, потребность экономики и произ-
водства в специалистах с высшим образованием, установление взаимосвязи 
«наука – высшее образование – производство». Повышение социальной зна-
чимости высшего образования приводит к изменениям в отношениях между 
дидактикой и образовательной практикой вузов.  При проведении научных ис-
следований в области обучения в высшей школе практика выступает источни-
ком, целью и средством познания. Однако в этот период еще нельзя говорить 
о том, что потребности практики играют ведущую роль в научном познании. 
Идеал классического дидактического знания – «чистая наука», представляю-
щая собой цельное образование, ориентированное на получение системы зна-
ний в окончательном и завершенном виде, на исключение из контекста науки 
любого влияния. Дидактическое знание в этот период не ориентируется на 
применение результатов «здесь и сейчас», оно представляет собой «вечное 
знание», его рекомендации были даны «на века».

Для неклассической дидактики характерна активная позиция ученого-
экспериментатора, заданная особенностями неклассической рациональности 
и распространением в дидактике экспериментальных методов исследования. 
Распространение в этот период идей системного подхода и методов логико-
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математической формализации ориентирует дидактические исследования 
об обучении в высшей школе на естественно-научный идеал познания. Об 
этом свидетельствует, во-первых, стремление к максимальной объективации 
научного знания через выделение законов, дидактических закономерностей, 
во-вторых, разработка концепции педагогического эксперимента относи-
тельно критериев классического лабораторного эксперимента (контрольные 
и экспериментальные группы, требование значительного числа участников, 
воспроизводимости результатов и т. д.), кроме того, происходит введение 
математических и статистических методов исследования в дидактику. 

При переходе от классической к неклассической дидактике ее ядром 
остается представление об основном дидактическом отношении, но проис-
ходит изменение в его трактовке. Дидактическое отношение предстает как 
трехсубъектная система «преподаватель – содержание образования (учебная 
информация) – студент». Оно становится основой для исследования свойств, 
закономерностей, социокультурных функций обучения в вузе. 

Применение сравнительно-сопоставительного метода позволило обоб-
щить результаты анализа тематики исследований. Анализ тем докторских 
диссертаций, защищенных в нашей стране в 60–90-х гг. ХХ в. (всего 69 ра-
бот), в которых рассматриваются проблемы обучения и особенности обра-
зовательного процесса в высшей школе, позволяет говорить о том, что все 
шесть базовых концептов дидактики высшей школы (тематических струк-
тур) в неклассический период складываются в отдельные исследовательские 
направления. Анализ тематики публикаций в научных журналах и сборни-
ках научных статей показывает, что в каждом из направлений велись иссле-
дования самых разных типов – от научно-методических разработок, выпол-
няемых вузовскими преподавателями, до кандидатских и докторских дис-
сертаций, в которых решались крупные научные задачи, ставились фунда-
ментальные проблемы обучения в высшей школе. Тем самым в этот период 
дидактика высшей школы, оформившись в целостную научную программу, 
вычленяющую свою область исследования, заложила основы развития ново-
го научного направления в рамках общей дидактики. 

Описание особенностей развития дидактического знания об образователь-
ном процессе в высшей школе на этапе постнеклассической рациональности 
в диссертации строится на определении качественных характеристик этого 
процесса, который в диссертации обозначен как этап «трансформации». Транс-
формация дидактики высшей школы предполагает изменение содержания, 
вида, формы и существенных свойств ее тематических структур. Трансформа-
ция подчеркивает вероятностный характер изменений, приводит к возникнове-
нию качественно нового дидактического знания – постнеклассического. 

Правомерно говорить о наличии двух групп причин трансформации. Пер-
вая группа причин связана с особенностями современной социокультурной 
ситуации. Для нее характерны процессы информационного общества, изме-
няющие типы общения, формы коммуникации людей, типы личности и образ 
жизни человека. Кроме того, меняется направленность прогресса с ориента-
цией на будущее, происходит отказ от идеи «усовершенствования» и переход 
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к смене парадигм. Все это приводит к ускорению темпов социальных измене-
ний и трансформации системы ценностей. Автономизация личности, актив-
ная трансформация социальных связей людей, переход к обществу, постоянно 
изменяющему свои основания, приводит к тому, что преобразующая деятель-
ность рассматривается как главное предназначение человека. 

Вторая группа причин связана с тенденциями развития науки. Установле-
но, что происходит антропологизация науки, которая вызывает смену приори-
тетов в трактовке ведущих категорий: «субъект образования», «дидактические 
отношения», «цель обучения», «содержание образования» и т. д. Актуальными 
становятся дидактические исследования индивидуализации обучения (инди-
видуальный образовательный маршрут, образовательный выбор, самоанализ 
и самооценка образовательных результатов и т. д.). Информатизация науки 
создает необходимость осмысления дидактических аспектов дистанционного 
образования, изучения особенностей применения информационно-коммуни-
кационных технологий, их влияния на организацию образовательного про-
цесса и т. д. Кроме того, относительно дидактики высшей школы отмечается 
устойчивая тенденция, свидетельствующая о появлении области исследова-
ний, связанных с обоснованием и разработкой инновационных образователь-
ных технологий. Глобализация науки проявляется в тенденции к интеграции 
в научно-исследовательской деятельности, к развитию международных, срав-
нительно-сопоставительных исследований, что способствует актуализации 
сравнительных исследований в проблемном поле дидактики высшей школы. 
Коммерциализация науки, обусловленная распространением «экономики зна-
ний», развитием наукоемких технологий, оказывает влияние на исследова-
тельские цели научных проектов, сегодня они зачастую дополняются целями 
экономического и социально-политического характера. Большинство ученых 
при определении актуальности дидактических разработок указывают на их 
социальную значимость, общественно-педагогическую направленность, со-
действие реформированию образовательной системы.

Изучение массива публикаций, в которых раскрываются особенности 
образовательного процесса в современном вузе, позволило зафиксировать 
следующие идеи, характерные для постнеклассической дидактики высшей 
школы: обучение рассматривается как сложный саморазвивающийся откры-
тый нелинейный процесс; в основном дидактическом отношении за счет из-
менения характера взаимодействия преподавателя и студентов особую значи-
мость приобретает отношение «студент – учебно-профессиональная задача»; 
меняются функции преподавателя (от обучения к сопровождению, от отбора 
учебной информации и организации ее усвоения студентами к систематиза-
ции их субъектного опыта); обновляется содержание ведущих дидактичес-
ких принципов, форм, методов, технологий и т. д. Поскольку трансформа-
ция дидактики высшей школы – сложный, нелинейный процесс изменений, 
который осуществляется в разном темпе, в разных направлениях и касается 
разных компонентов дидактического знания, то можно говорить о сущест-
вовании нескольких вариантов трансформации. Вариантами трансформации 
могут выступать: дестабилизация, обогащение, эволюция, ротация и др.  Так, 
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обогащение предполагает включение дополнительных контекстов, расшире-
ние состава тематических структур при сохранении уже существующих. Эво-
люция представляет собой процесс постепенной трансформации, состоящий 
из отдельных качественных изменений, без резких скачков. В противовес 
эволюции дестабилизация как вариант трансформации предполагает потерю 
стабильности, нарушение установившегося ритма, динамики процессов при 
возникновении новых элементов или изменении свойств уже имеющихся. 
Ротация представляет собой одноуровневую качественную трансформацию, 
процесс изменения элементов системы от одного состояния к другому. 

В работе установлено, что в дидактических исследованиях распростра-
няется методология синергетики, в которой активно используются методы 
сценирования, дидактического прогнозирования, исследовательского моде-
лирования и проектирования. Основными принципами исследования стано-
вятся: принцип социокультурной обусловленности дидактических явлений, 
принципы нелинейности, вероятности, открытости, иерархичности и т. д. 
Требование практико-ориентированности приводит к изменению позиции 
ученого-дидакта, в эпоху постнеклассики он становится свидетелем изме-
нений, происходящих в практике, вынужденным проектировать технологии 
решения практических проблем в постоянно изменяющихся условиях, пред-
сказывать направления этих изменений и разрабатывать стратегии управле-
ния ими. Обобщенная историко-педагогическая характеристика этапов раз-
вития дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 
представлена в таблице.

Этапы развития дидактического знания  
об образовательном процессе в высшей школе

Характеристика

1-й этап –  
зарождение идей 

об обучении  
в высших учебных 

заведениях

2-й этап – оформление  
в рамках дидактики 

исследовательского на-
правления, изучающего 
процесс обучения в вузе

3-й этап –  
трансформация  

дидактики  
высшей школы

Предмет исследо-
вания

«всеобщие начала 
преподавания»

закономерности процес-
са обучения в высшей 
школе

процесс обучения в вы-
сшей школе как сложная 
саморазвивающаяся 
система

Теоретическое 
ядро (центральная 
идея, базис)

дидактическое 
отношение «учи-
тель – ученик» 
при ведущей роли 
учителя

дидактическое отноше-
ние как трехсубъектная 
система «препода-
ватель – содержание 
образования (учебная 
информация) – студент» 
как основа исследования 
свойств, закономернос-
тей, социокультурных 
функций обучения в вузе

дидактическое отноше-
ние как трехсубъектная 
система «преподава-
тель – содержание обра-
зования (учебно-профес-
сиональная задача, учеб-
ный проект) – студент» 
выступает основой 
исследования свойств, 
закономерностей, соци-
окультурных функций 
обучения в вузе
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Окончание таблицы

Характеристика

1-й этап –  
зарождение идей 

об обучении  
в высших учебных 

заведениях

2-й этап – оформление  
в рамках дидактики 

исследовательского на-
правления, изучающего 
процесс обучения в вузе

3-й этап –  
трансформация  

дидактики  
высшей школы

Позиция ученого наблюдатель-тео-
ретик

участник исследователь-
ского процесса, актив-
ный экспериментатор

свидетель изменений, 
проектировщик

Ведущий метод 
исследования

наблюдение, 
логические рас-
суждения, анализ 
«чувственного 
опыта», обобщение 
опытных фактов

системный подход и 
логико-математическая 
формализация 

методология синерге-
тики: сценирование, 
дидактическое прогно-
зирование, исследова-
тельское моделирование 
и проектирование

Принципы по-
лучения нового 
знания 

– принцип субъ-
ект-объектного 
познания; 
– принцип веду-
щей роли теорети-
ческого познания 
по отношению к 
эмпирическому; 
– принцип исто-
ризма; 
– принцип рацио-
нальности процес-
са познания; 
– принцип детер-
минизма

– принцип объектив-
ности;
– выдвижение альтер-
нативных гипотез и их 
проверка;
– принцип единства 
логического и истори-
ческого

принцип социокультур-
ной обусловленности,
принципы нелинейнос-
ти, вероятности, откры-
тости, иерархичности 
и т. д.

Тематические 
структуры

учитель, материал 
обучения, метод, 
ученик

сущность (цель) процес-
са обучения, содержание 
образования (учебная 
информация), законо-
мерности и принципы 
обучения, методы обуче-
ния, преподаватель вуза 
и его взаимодействие со 
студентом, организация 
процесса обучения

сущность процесса 
обучения, содержание 
образования (учебная 
информация), законо-
мерности и принципы 
обучения, методы обуче-
ния, преподаватель вуза 
и его взаимодействие со 
студентом, организация 
процесса обучения

Способы взаимо-
действия с прак-
тикой

руководство на 
основе общих 
требований, норм, 
правил

равноправное сотрудни-
чество – практика высту-
пает источником, целью 
и средством познания

приоритет практики 
приводит к отставанию 
науки, практика двигает 
науку вперед, задает 
рамки ее развития

Выявление качественных изменений, происходящих в базисных элемен-
тах научно-дидактического знания об образовательном процессе в высшей 
школе (предмете исследования, теоретическом ядре, позиции ученого, веду-
щем методе исследования, принципах получения нового знания, основных 
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тематических структурах, способах взаимодействия теории с практикой), 
дало возможность проследить их трансформацию от этапа к этапу и сделать 
следующие выводы о тенденциях развития научно-дидактического знания:

1. На всех этапах развития научно-дидактического знания темпы рос-
та фактов опережают развитие концептуальных идей. Среди научных 
публикаций, раскрывающих характерные для каждого этапа представления 
об образовательном процессе в высшей школе, преобладают работы, посвя-
щенные, во-первых, фиксации объективно существующего в реальном вузе 
процесса, события, свойства, во-вторых, терминологической характеристи-
ке обнаруженного ученым объективно существующего факта, в-третьих, 
разработке и использованию методов эмпирического исследования и дока-
зательству их надежности. Работы концептуального характера, связанные 
с использованием теоретических методов для интерпретации фактов, в ди-
дактических исследованиях появляются позднее и представляют собой по-
пытку объяснить, описать, установить закономерности и сущностные связи, 
характерные для определенной группы фактов, подтверждающих данную 
теорию.

2. Качественные изменения в базисных элементах научно-дидактичес-
кого знания об образовательном процессе в высшей школе на каждом из 
этапов определяют особенности его концептуального оформления. Пос-
кольку движущей силой развития научно-дидактического знания об образо-
вательном процессе в высшей школе выступает противоречие между теори-
ей и практикой, то переход от этапа к этапу связан с изменением характера 
их взаимоотношения. При переходе от первого ко второму этапу накоп-
ление научных фактов, связанное с развитием вузовской образовательной 
практики, приводит к дифференциации и специализации научно-дидакти-
ческого знания об образовательном процессе в высшей школе. В этих ус-
ловиях традиционные для классической науки «всеобщие, универсальные» 
законы, задающие нормы для практической деятельности, нуждаются в пе-
реосмыслении применительно к конкретным условиям. На смену отноше-
ниям руководства теории практикой приходят отношения равноправного 
сотрудничества, вызывающие к жизни концепции, имеющие своей целью 
совершенствование практики (оптимизация, активизация, интенсификация). 
При переходе от второго к третьему этапу информатизация общества 
системные изменения в высшем образовании делают научно-дидактическое 
знание более практико-ориентированным, прикладным, ситуативным. Ха-
рактер взаимоотношений теории с практикой в дидактических исследовани-
ях меняется от равноправного сотрудничества к сближению теории и прак-
тики, к непосредственному обслуживанию теорией практики. В плане кон-
цептуального оформления научно-дидактического знания об образователь-
ном процессе в высшей школе это означает распространение исследований 
проектного, технологического характера, представляющих собой описание 
образовательной практики с позиций разных контекстов.

3. Формами систематизации научного содержания дидактического 
знания об образовательном процессе в высшей школе являются концепции, 
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принципы и технологии (концептуальный и технологический уровни), ко-
торые базируются на выводах, сделанных в работах по общей дидактике 
(теоретический и философский уровни). На философском уровне научно-ди-
дактическое знание представлено в виде законов и закономерностей. Анализ 
публикаций показывает, что к настоящему моменту дидактика высшей шко-
лы еще не достигла такого уровня развития, чтобы можно было обобщить 
результаты исследования в форме закономерностей, она по-прежнему ори-
ентируется на общедидактические, конкретизируя их в соответствии с усло-
виями высшего образования. На теоретическом уровне результаты исследо-
ваний фиксируются в форме целостных теорий и подходов, о наличии кото-
рых в дидактическом знании об образовательном процессе в высшей школе 
также, на наш взгляд, говорить преждевременно. Тем не менее анализ мас-
сива публикаций позволяет зафиксировать тот факт, что теории и подходы 
постепенно начинают складываться и оформляться. Так, например, в послед-
ние годы активно идет разработка теории образовательного процесса в вузе 
и компетентностного подхода к его организации. На концептуальном уров-
не результаты оформляются в виде концепций. В дидактическом знании об 
образовательной процессе в высшей школе накоплен определенный багаж, 
в частности это концепции проблемного, проектного, модульного, контекс-
тного обучения, концепция информатизации обучения в вузе и др. Научные 
результаты дидактического знания об образовательном процессе в высшей 
школе на технологическом уровне представлены многочисленными принци-
пами, системами обучения и дидактическими технологиями (принцип ин-
теграции обучения с наукой и производством, принцип профессиональной 
направленности обучения, лекционно-семинарская система обучения, тех-
нология решения учебно-профессиональных задач и т. д.).

В третьей главе «Интерпретация результатов гносеологического 
анализа развития дидактического знания об образовательном процессе 
в высшей школе» дано описание результатов экспертизы концепции разви-
тия дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе, 
обоснованной в предыдущих разделах работы. Процедура осуществления эк-
спертизы базируется на признании того факта, что интуитивно-логический 
анализ материалов осуществляется экспертами на основе их знаний и опыта. 
К участию в экспертизе были привлечены двадцать экспертов, среди которых 
докторанты и доктора педагогических наук, исследующие различные аспек-
ты развития научно-педагогического знания, а также доктора педагогичес-
ких, филологических и философских наук – редакторы научных журналов, 
учрежденных высшими учебными заведениями и специализирующихся на 
вопросах высшего образования. Все эксперты указали в анкетах свою заинте-
ресованность в обсуждении проблем развития педагогической науки и (или) 
образовательного процесса в вузе. На подготовительном этапе была определе-
на цель экспертизы – обоснование достоверности концепции развития дидак-
тического знания об образовательном процессе в высшей школе. В качестве 
материала экспертизы были сформированы две группы утверждений, отра-
жающих основные теоретические положения разработанной в исследовании 
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концепции (группа I) и положения, описывающие альтернативные подходы 
к исследованию развития научно-дидактического знания, выбранные про-
извольно (группа II). Экспертам предлагалось оценить значимость каждого 
элемента предложенной совокупности утверждений по интервальной шкале 
(от 0 до 2), в которой характеристики отдельных утверждений устанавлива-
ются экспертами исходя из их собственных предпочтений. При обработке 
индивидуальных оценок экспертов для формирования обобщенной оценки 
применялась формула для определения среднего арифметического, оценка 
средней степени согласованности мнений всех экспертов рассчитывалась на 
основе коэффициента конкордации (согласованности) отдельно для каждой 
группы утверждений. В итоге коэффициент конкордации по группе I соста-
вил 0,82, что говорит о высокой степени согласованности мнений экспертов, 
а по группе II – 0,62, что говорит о средней степени согласованности. Полу-
ченные результаты подтверждают, что обоснованные в работе теоретические 
положения концепции развития дидактического знания об образовательном 
процессе в высшей школе достаточно высоко оценены всеми экспертами. 
Максимально высокие оценки получило смысловое ядро концепции – поло-
жения о том, что развитие научно-дидактического знания об образовательном 
процессе в высшей школе правомерно рассматривать как диалектический 
процесс качественных изменений, приводящих к концептуализации знания, 
движущей силой которого выступает противоречие между накопленными 
научными фактами, фиксирующими практику образовательного процесса 
в высшей школе, и их теоретическим описанием. Таким образом, централь-
ная идея концепции экспертами признана достоверной и обоснованной. 

Максимальное расхождение экспертных оценок получило утверждение 
о том, что этап социокультурной обусловленности взаимодействия теории 
и практики характеризуется распространением методологии системно-си-
нергетического подхода и актуализирует применение методов прогнозиро-
вания, сценирования, моделирования и проектирования. В комментариях 
эксперты, невысоко оценившие данное положение, отмечали, что, с одной 
стороны, они согласны с тем, что методология синергетики перспективна, 
но им пока еще не приходилось сталкиваться со значимыми научными ре-
зультатами, полученными на ее основе. Статистически значимый коэффи-
циент расхождения получило и утверждение о том, что накопление дидакти-
ческих фактов об образовательном процессе в высшей школе определяется 
ценностными ориентациями и позицией исследователя. Мы полагаем, что 
это можно объяснить методологической ориентацией части экспертов на ес-
тественно-научный идеал рациональности. 

Апробация основных концептуальных положений осуществлялась в хо-
де проектирования и реализации образовательных программ для магистрату-
ры и аспирантуры, а также программ дополнительного профессионального 
образования (повышения квалификации) профессорско-преподавательского 
состава вузов.

В магистратуре Омского государственного педагогического универси-
тета (ОмГПУ) по направлению «Педагогическое образование» (магистерс-
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кая программа «Высшее образование») студентам была предложена дисцип-
лина по выбору «Трансформация дидактики высшей школы». С 2009/2010 
по 2013/2014 уч. г. в исследовании приняли участие 165 магистрантов 
(43 студента очного отделения и 122 студента заочного отделения Центра 
магистерской подготовки ОмГПУ). В основу проектирования содержания 
данного курса положены материалы проведенного исследования, отража-
ющие основные положения концепции развития дидактического знания об 
образовательном процессе в высшей школе. В ходе изучения дисциплины, 
при подготовке к семинарским занятиям, при выполнении заданий для само-
стоятельной работы, в ходе итогового и промежуточного контроля магист-
ранты подчеркивали свой интерес к проблеме развития научно-дидактичес-
кого знания об образовательном процессе в высшей школе. Отмечали, что 
изучение исторических аспектов развития научно-дидактического знания 
об образовательном процессе в высшей школе позволило им глубже понять 
два основных момента. Во-первых, содержание курса создавало условия для 
осознания магистрантами важных аспектов актуальности проблемы собс-
твенной научно-исследовательской работы, магистерской диссертации. Это-
му способствовал тот факт, что часть заданий для самостоятельной работы 
была направлена на установление соотношения между тенденциями разви-
тия дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе, 
изменением методологических оснований и позиции исследователя и акту-
альностью исследовательских проблем. Во-вторых, магистранты, работаю-
щие в учреждениях высшего образования (преподаватели, специалисты по 
учебно-методическому сопровождению образовательного процесса, заведу-
ющие кабинетами, лаборанты кафедр, сотрудники библиотеки вуза и др.), 
отмечали, что изучение курса повлияло на глубину понимания изменений 
образовательного процесса, которые происходят в настоящее время, и на 
осознание ими тех разрывов в теории и вузовской образовательной практи-
ке, которые на сегодняшний день пока не преодолены в дидактике высшей 
школы. Эта позиция способствовала выбору исследовательских проблем, 
связанных с педагогическим науковедением и изменениями образователь-
ного процесса в вузе выпускниками магистратуры, решившими продолжить 
свое обучение в аспирантуре. 

В подготовке аспирантов материалы концепции послужили основой 
для разработки отдельных элементов содержания курсов ООП аспирантуры 
в ОмГПУ. Для специальности 13.00.01 «Общая педагогика, история педаго-
гики и образования» идеи концепции были включены в такие дисциплины 
ООП, как «Методология педагогики», «Педагогическое прогнозирование», 
«Взаимосвязь педагогики, онтологии и гносеологии», для специальности 
13.00.08 «Теория и методика профессионального образования (педагоги-
ческие науки)» это курсы «Подготовка специалистов в высших учебных за-
ведениях», «Непрерывное профессиональное образование», «Гуманизация 
профессионального образования». Для работы на научно-методологических 
аспирантских семинарах было подготовлено учебное пособие «Изменения 
в теории и практике современного образования. Учебные кейсы для магис-
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тратуры и аспирантуры», в котором нашли отражение основные идеи кон-
цепции. Аспиранты с интересом включались в обсуждение проблем разви-
тия дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе, 
проводили аналогии с развитием других направлений педагогики, в рамках 
которых проводится их исследовательская работа, приводили примеры ди-
дактических фактов, связанных с образовательным процессом вуза, и их те-
оретических объяснений на разных этапах развития дидактического знания. 
Высказывались суждения о том, что для исследователей современных про-
блем обучения в вузе очень важно представлять весь процесс развития ди-
дактического знания об образовательном процессе, это помогает в обоснова-
нии актуальности проблемы, определении собственных методологических 
установок ценностных позиций, а также в выборе стратегии исследования. 

Разработанные с применением положений концепции развития дидак-
тического знания об образовательном процессе в высшей школе программы 
дополнительного профессионального образования (повышения квалифи-
кации) профессорско-преподавательского состава вузов «Инновационная 
деятельность преподавателя высшей школы», «Компетентностный подход 
в высшем образовании», «Управление, организация и проектирование педа-
гогического процесса в вузе в логике компетентностного подхода», «Измене-
ния в деятельности профессорско-преподавательского состава современного 
вуза», «Стратегии обучения в нелинейном образовательном процессе вуза» 
и др. были ориентированы на преодоление противоречия между происходя-
щими в образовательном процессе современного вуза изменениями, уровнем 
их осознания и принятия преподавателями и недостаточной готовностью 
к реализации изменений на практике. Изучение отношения преподавателей 
к изменениям в образовательном процессе вуза показало, что значительная 
часть слушателей программ повышения квалификации выражали несогла-
сие с положениями компетентностного подхода, в профессиональной среде 
широко распространено мнение о его несоответствии ценностям, традициям 
и особенностям отечественной высшей школы. Для преодоления указанно-
го противоречия в программах повышения квалификации преподавателей 
были предусмотрены блоки содержания, которые обеспечивали бы понима-
ние преемственности дидактического знания, показывали трансформацию 
принципов, основных дидактических отношений и категорий и в конечном 
итоге содействовали формированию и развитию дидактической компетен-
ции преподавателей. Оценка успешности реализации программ повышения 
квалификации в ходе опытной работы строилась на основе активного участия 
в этом процессе, помимо внешних субъектов оценки (руководителей подраз-
делений вуза, преподавателей системы дополнительного профессионально-
го образования, экспертов и др.), самих преподавателей и ориентировалась 
на использование в ходе оценивания широко спектра материалов для осу-
ществления самооценки. Основные оценочные средства представляли собой 
профессиональные задачи, проектные задания, эссе и др. и были ориентиро-
ваны на развитие прежде всего ценностно-мотивационного и рефлексивного 
аспектов дидактической компетенции преподавателей. Как показал анализ 
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результатов реализации программ, изучение исторических аспектов разви-
тия дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 
помогает преподавателям не ограничиваться исключительно сегодняшней 
практикой обучения (которая довольно быстро меняется), а научиться ана-
лизировать свой преподавательский опыт, экспериментировать и самим про-
дуцировать дидактическое знание об обучении в вузе. 

Концепция развития дидактического знания об образовательном про-
цессе в высшей школе рассматривается в диссертации как способ понима-
ния и объяснения процесса динамики научно-дидактического знания. Идеи 
концепции выступают инструментом для обоснования научно-методологи-
ческих проблем в области дидактики высшей школы, выявления изменений 
образовательного процесса в вузе и определения разрыва между концепту-
альным и фактуальным базисом дидактического знания, определения пер-
спектив дальнейшего развития дидактического знания об образовательном 
процессе в высшей школе и для проектирования обобщенной модели про-
грамм повышения квалификации преподавателей высшей школы в области 
дидактики образовательного процесса.

Кроме того, апробация концептуальных идей о развитии дидактичес-
кого знания об образовательном процессе в высшей школе проводилась на 
теоретическом уровне, проверка полученных результатов осуществлялась 
в ходе выявления научно-методологических проблем дидактического знания 
и актуальности выявленных направлений его дальнейшего развития, путем 
анализа научных отчетов, аналитических обзоров по основным направле-
ниям развития высшего образования, рекомендаций научных конференций, 
стратегических документов о развитии науки и высшего образования.

Для определения уровня концептуализации дидактического знания 
был проведен анализ тематики научных исследований, посвященных тео-
рии и практике образовательного процесса в высшей школе (выборка вклю-
чала в себя докторские диссертации, монографии, материалы из научных 
журналов и сборников научных трудов по вопросам вузовского обучения 
1960–2014 гг.). Результаты демонстрируют ситуацию дефицита научно-те-
оретических работ, раскрывающих теоретические основы образовательного 
процесса в высшей школе. Недостаточно работ, раскрывающих теорию об-
разовательного процесса и модели обучения в условиях информатизации об-
щества и производства, за рамками остается трансформация дидактических 
отношений и познавательной деятельности современного студента в услови-
ях социокультурных изменений. Большинство дидактических исследований 
образовательного процесса в высшей школе отражают технологический уро-
вень дидактического знания, есть отдельные публикации концептуального 
характера, при этом практически отсутствуют теоретические и методологи-
ческие исследования, что не позволяет дидактическому знанию выполнять 
прогностическую функцию, поддерживать или предупреждать развитие тех 
или иных образовательных трендов. 

Анализ современного состояния дидактического знания об образова-
тельном процессе в высшей школе, который строится в работе на основе 
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критериев научности социогуманитарного знания, позволил выявить пять 
групп научно-методологических проблем и соответствующих им перспек-
тивных направлений развития исследований в области дидактики высшей 
школы.

Первая группа проблем вызвана методологическим разрывом между 
классической, неклассической и складывающейся постнеклассической ди-
дактикой и ориентирует на поиск механизмов осуществления преемствен-
ности идей дидактики высшей школы в условиях изменений, происходящих 
в науке и образовании. Перспективы исследований в этой связи определяют 
значимость выявления элементов тематической структуры современного ди-
дактического знания об образовательном процессе в высшей школе, поиска 
базисных моделей синтеза элементов классической, неклассической и пост-
неклассической дидактики. Вторая группа проблем обусловлена ориентаци-
ей современной дидактики на постнеклассический идеал научности, в кото-
ром признается влияние социокультурных факторов на обучение в высшей 
школе и актуализируется осмысление связанных с этих изменений образо-
вательного процесса, что приводит к необходимости совершенствования ме-
тодологии дидактического прогнозирования. Третья группа проблем связа-
на с обоснованием исследовательских стратегий, учитывающих специфику 
современного дидактического знания, и актуализирует проведение исследо-
ваний, построенных на основе методов синергетики, моделирования, проек-
тирования. Четвертая группа проблем возникает вследствие выстраивания 
этоса и самосознания современной дидактики высшей школы и ориентирует 
на постановку новых научных проблем, имеющих гуманитарный характер, 
и использование исследовательских стратегий гуманитаристики (дискурс, 
понимание, интерпретация и оценка моделей обучения в вузе, концепций, 
технологий и т. д.). Пятая группа проблем заключается в поиске оснований 
построения терминологической матрицы дидактики высшей школы, выяв-
ления закономерностей развития ее понятийно-категориального аппарата, 
исследования дидактического дискурса; предполагает обогащение понятий-
ной системы дидактического знания об образовательном процессе в высшей 
школе гуманитарными категориями.

Дидактический анализ изменений образовательного процесса в высшей 
школе подтвердил предположение о рассогласовании между практикой об-
разовательного процесса в вузе и уровнем ее отражения в дидактическом 
знании. Особенность современных дидактических исследований заклю-
чается в их направленности на выявление отдельных изменений образова-
тельного процесса в высшей школе, вызванных изменениями в обществе. 
В работах дидактов описываются социокультурные факторы, влияющие на 
образовательный процесс в вузе, выявляются тенденции его развития, но их 
образовательные и социальные эффекты в дидактическом отношении пока 
остаются практически не изученными. В дидактических исследованиях име-
ется определенный задел, связанный с концептуальным оформлением не-
линейной логики организации процесса обучения, выявлены и обоснованы 
этапы дидактического цикла, дано теоретическое описание взаимодействия 
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преподавателей и студентов в этих условиях. Имеются работы, посвященные 
осмыслению сущности и структуры содержания высшего образования как 
нелинейной открытой системы, интегрирующей не только научное знание, 
но и жизненный, социальный и профессиональный опыт субъектов образо-
вания. Актуальными остаются исследования, связанные с поиском наибо-
лее перспективных форм организации процесса обучения, в рамках которых 
создаются условия для вариативности, практико-ориентированности, инди-
видуального сопровождения. В публикациях ученых остро стоит проблема 
отбора наиболее продуктивных стратегий и технологий обучения, способс-
твующих развитию компетентности как образовательного результата. 

Материалы фокус-групп и интервью показывают значительные транс-
формации, происходящие в практике современного образовательного про-
цесса в вузе, преподаватели отмечают разнонаправленность этих изменений, 
противоречивое влияние социокультурных факторов на качество высшего об-
разования. В этих условиях обостряется потребность в научном осмыслении 
происходящих перемен, с тем чтобы можно было спрогнозировать и оценить 
их влияние, содействовать усилению позитивных и постараться снизить отри-
цательное влияние негативных тенденций. Тем не менее в дидактике наблюда-
ется явный дефицит работ концептуального и методологического характера, 
изучающих образовательный процесс в вузе на уровне обоснования теорий, 
подходов, концепций, закономерностей. Преодолению указанного расхожде-
ния будет способствовать развитие дидактического знания об образователь-
ном процессе в вузе, важным условием которого является определение перс-
пективных направлений исследований в дидактике высшей школы. Одной из 
наиболее значимых особенностей современных дидактических исследований 
является их ориентация на принцип социокультурной обусловленности обра-
зования, что, в свою очередь, актуализирует применение методов прогнозиро-
вания. На их основе в диссертации определены темы исследований, актуаль-
ные для дидактики высшей школы в ближайшей перспективе:

– осмысление технологического подхода к обучению в вузе в условиях 
информатизации науки и образования;

– проблема развития субъектов образовательного процесса и механиз-
мов гармонизации их отношений;

– изменение функций процесса обучения в вузе, организации самостоя-
тельной работы студентов;

– изменение содержания принципов обучения в вузе в современных ус-
ловиях;

– осмысление дидактических категорий «цель обучения», «учебно-про-
фессиональная задача», «образовательный результат» в логике компетент-
ностного подхода и разработка на этой основе «технологических пакетов» 
его реализации в практике;

– изучение рисков, связанных с постнеклассической трансформацией 
теории и практики обучения в вузе (поиск проблем и противоречий нелиней-
ного процесса обучения, риск снижения качества образования при переходе 
к компетентностным моделям подготовки и т. д.), и т. д.



35

Изменение методологических ориентаций дидактики высшей школы 
обостряет риск потери преемственности в ее развитии. С одной стороны, 
уже известные (классические и неклассические) положения дидактического 
знания об образовательном процессе в высшей школе нуждаются в переос-
мыслении в свете новых реалий, с другой стороны, новое научное знание 
об обучении в вузе должно занять свое место в общем фонде достижений 
дидактики высшей школы. Трансформация дидактического знания актуа-
лизирует поиск механизма решения научно-методологических проблем, так 
как именно постнеклассическая рациональность ориентирует исследова-
теля на обоснование результатов с аксиологических позиций, на осмысле-
ние и предъявление результатов в системе действующих социальных норм. 
В качестве одного из таких механизмов в диссертации рассматривается ис-
торико-педагогическая экспертиза нового научного знания, претендующего 
на включение в дисциплинарный фонд. По своему назначению историко-
педагогическая экспертиза является методологической. Ее задачи связаны 
с поиском актуальной для развития научной дисциплины в соответствую-
щий период времени научной проблемы, постановкой цели, выбором мето-
дологии, соответствующей уровню развития научного знания, и т. д. Основ-
ные функции этого вида экспертизы: объективация оценки вклада, внесен-
ного исследованием в дисциплинарное знание, обеспечение учета традиций 
в осуществлении исследовательской деятельности, гармонизация исследо-
вательского пространства в рамках научного направления. Предметом ис-
торико-педагогической экспертизы могут выступать основные гносеологи-
ческие характеристики исследования, взятые в ретроспективе. Проведение 
историко-педагогической экспертизы будет способствовать дальнейшему 
концептуальному оформлению дидактического знания об образовательном 
процессе в высшей школе и сокращению разрыва между теорией и практи-
кой образовательного процесса в вузе.

С другой стороны, сближению теории обучения в высшей школе с об-
разовательной практикой должно способствовать повышение уровня дидак-
тической компетенции преподавателей вузов. Значимость дидактической 
компетенции преподавателя высшей школы определяется тем, что в сов-
ременных условиях (неуклонный рост объема информации, массовизация 
высшего образования, особенности современного студенчества, преобра-
зования, связанные с переходом на компетентностный подход, и т. д.) про-
фессионально-педагогическая деятельность в высшей школе обогащается, 
становится наукоемкой, изменяются ее традиционные функции, которые без 
специальной подготовки осуществлять становится все сложнее. Одним из 
условий достижения качества такой подготовки является ее учебно-методи-
ческое обеспечение (программы и учебные издания по дидактике), иссле-
дование которого показало, что оно не всегда соответствует современному 
уровню развития дидактического знания об образовательном процессе в вы-
сшей школе и требованиям к дидактической компетенции преподавателей. 
В тексте диссертации определена совокупность функций, которые выпол-
няет дидактика высшей школы как теоретическая основа деятельности пре-
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подавателя: ценностно-целевая, ценностно-смысловая, научно-познаватель-
ная, образовательная, экспертная и рефлексивно-оценочная.

Анализ российских и зарубежных учебных программ разного уровня, 
направленных на подготовку к профессиональной деятельности и повыше-
ние квалификации преподавателя высшей школы, позволил установить, что 
дидактическая компетентность преподавателя как цель обучения рассмат-
ривается в единстве нескольких составляющих: когнитивной, операцио-
нальной, мотивационной, этической, социальной и ценностной. Многосто-
ронний, системный характер компетентности преподавателя современного 
вуза рассматривается как результат его готовности к принятию и реализации 
изменений в образовании. 

Обобщение опыта взаимодействия с преподавателями вузов в рамках ис-
следования (анкетирование, интервью, фокус-группы, занятия на курсах повы-
шения квалификации) показывает, что образовательные результаты напрямую 
зависят от отношения к изменениям, от готовности преподавателя к освоению 
новшеств, от его направленности на развитие компетенций студентов и цен-
ностной основы собственной дидактической компетентности. В результате 
было зафиксировано противоречие между происходящими в образовательном 
процессе изменениями, их осознанием преподавателями и недостаточной го-
товностью к реализации изменений на практике. Преодоление указанного про-
тиворечия связано с организацией повышения квалификации преподавателей 
по программам, освоение которых обеспечивает понимание преемственности 
дидактического знания, показывает трансформацию принципов, основных ди-
дактических отношений и категорий и в конечном итоге содействует форми-
рованию и развитию дидактической компетенции преподавателей. В диссерта-
ции обоснована модель программ повышения квалификации преподавателей 
высшей школы в области дидактики образовательного процесса, направлен-
ных на развитие дидактической компетенции преподавателей:

– целевой компонент связан с развитием готовности преподавателей 
к профессиональной деятельности в условиях изменений образовательного 
процесса, акцент делается на ценностно-мотивационном и рефлексивном ас-
пектах дидактической компетенции;

– содержательный компонент программ предполагает моделирова-
ние дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе 
как целостной системы, включающей рассмотрение базовых тематических 
структур дидактики, рассматриваемых в развитии; 

– процессуально-технологический компонент предполагает построение 
программ на основе принципов вариативности, практико-ориентированнос-
ти, модульности, индивидуализации;

– оценочно-рефлексивный компонент ориентирует на использова-
ние стратегии оценивания, обеспечивающей гармоничное сочетание конт-
рольно-оценочных функций с анализом индивидуального педагогического 
опыта, самооценку дидактической компетенции преподавателя, оценку его 
готовности к профессиональной деятельности в условиях изменений обра-
зовательного процесса.
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Полученные в третьей главе результаты подтверждают достоверность 
разработанной концепции развития дидактического знания об образователь-
ном процессе в высшей школе и направлены на ослабление противоречия 
между концептуальным и фактуальным базисом дидактического знания. Эк-
спертиза и апробация концепции показали, что ее идеи могут выступать инс-
трументом для обоснования научно-методологических проблем в области 
дидактики высшей школы, выявления изменений образовательного процесса 
в вузе и определения разрыва между концептуальным и фактуальным бази-
сом дидактического знания, определения перспектив дальнейшего развития 
дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе. 

В заключении диссертации приведены выводы, характеризующие ре-
шение задач исследования, определены дальнейшие направления научного 
поиска.

Проведенное исследование показало, что развитие дидактического знания 
может быть рассмотрено на основе гносеологической модели изучения на-
уки, предполагающей анализ механизма познания, выработанного дидакти-
ческим знанием на определенном этапе своего развития. Осмысление качес-
твенных изменений, происходящих в отдельных элементах дидактического 
знания (предмете дидактических исследований, характере дидактических 
отношений, позиции ученого, ведущих методах исследования принципах 
получения нового знания, основных темах, поднимаемых в дидактических 
исследованиях на разных этапах развития знания), позволило проследить 
процесс развития, выявить и охарактеризовать этапы, зафиксировать тен-
денции развития дидактического знания об образовательном процессе в вы-
сшей школе. 

В ходе исследования были получены следующие результаты:
теоретические: 
– обосновано применение гносеологической модели исследования разви-

тия дидактического знания об образовательном процессе в высшей школе;
– доказано, что дидактическое знание об образовательном процессе в вы-

сшей школе по своим логико-методологическим особенностям соответствует 
общей дидактике и его можно рассматривать как область исследования, которая 
выделяется из общей дидактики в процессе дифференциации педагогической 
науки;

– разработана обобщенная модель дидактического знания об образова-
тельном процессе в высшей школе;

– выявлены и охарактеризованы этапы развития дидактического знания об 
образовательном процессе в высшей школе с позиций его концептуализации;

– определены тенденции развития научно-дидактического знания об обра-
зовательном процессе в высшей школе;

– выявлены научно-методологические проблемы дидактического зна-
ния об образовательном процессе в высшей школе на современном этапе 
его развития;

– определены перспективные направления развития дидактического 
знания об образовательном процессе в высшей школе;



38

– обоснованы возможности использования историко-педагогической 
экспертизы нового научно-дидактического знания об образовательном про-
цессе в высшей школе;

– изучены изменения образовательного процесса в современном вузе, 
зафиксирован разрыв между фактуальным и концептуальным базисом сов-
ременного дидактического знания об образовательном процессе в высшей 
школе; 

– обоснованы функции дидактического знания об образовательном 
процессе в высшей школе в профессиональной деятельности преподавателя 
вуза;

– предложен исследовательский алгоритм, позволяющий изучать процесс 
развития научного знания в педагогике с позиций его концептуализации на ос-
нове гносеологической модели науки;

– определена логическая последовательность осуществления историко-
педагогической экспертизы нового научного знания, обеспечивающей преемс-
твенность в его развитии;

практические:
– выявлена проблематика научно-исследовательских работ, актуальных 

для дидактики высшей школы, направленных на преодоление разрыва меж-
ду теорией и практикой образовательного процесса в вузе;

– представлены требования к дидактической компетенции преподавате-
ля вуза в условиях изменений образовательного процесса в высшей школе;

– обоснована обобщенная модель построения программ повышения ква-
лификации преподавателей высшей школы в области дидактики образователь-
ного процесса, обеспечивающих развитие их дидактической компетенции;

– разработаны программы повышения квалификации преподавателей 
высшей школы в области дидактики образовательного процесса, материа-
лы для самооценки дидактической компетенции преподавателя, оценки его 
готовности к профессиональной деятельности в условиях изменений обра-
зовательного процесса.

Таким образом, можно сделать вывод, что поставленные задачи вы-
полнены и внесен вклад в исследование проблемы развития дидактического 
знания об образовательном процессе в высшей школе.

Приоритетные направления развития проблемы исследования могут быть 
связаны: 

– с обоснованием современных закономерностей, теорий и подходов, 
концепций и технологий обучения в высшей школе, учитывающих совре-
менную ситуацию в обществе, науке и образовании: глобализацию и инфор-
матизацию, антропологизацию, экономические, политические, культурные 
процессы, в которых ведется обучение в вузе;

– с поиском ответа на вопрос о том, каковы механизмы согласования 
потребностей инновационной экономики и образовательных потребностей 
личности студента в современных условиях;

– с определением статуса дидактики высшей школы, ее теоретической 
структуры, функций в системе научно-педагогического знания, методологи-
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ческих приоритетов (методологические подходы, исследовательские прог-
раммы и стратегии, современные методы исследования и т.д.), с обобщени-
ем и систематизацией ее достижений в логике информационной модели изу-
чения научной дисциплины и с актуализацией новых проблемных полей. 

Основное содержание и результаты исследования по теме диссертации 
отражены в следующих публикациях.
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