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Уровневая система подготовки кадров
высшего профессионального образования
(ВПО), внедренная в высшей школе РФ в
2011 г., предполагает, что бакалавриат
должен обеспечивать базовую фундаменE
тальную подготовку, а магистратура – угE
лубленную специализированную. КажE
дый уровень реализуется в соответствии
с требованиями ФГОС. Подготовка бакаE
лавров направлена на удовлетворение
массовой потребности промышленности
и других сфер деятельности в работниE
ках среднего управленческого звена, а
магистрами будет формироваться высший
уровень управления предприятиями и
организациями.

Подготовка магистров в РФ осуществE
ляется уже более 10 лет, тем не менее она
до сих пор не получила широкого распроE
странения и применения в практике подгоE
товки специалистов ВПО [1–2]. Этот факт
можно объяснить существовавшей ориенE
тацией высшей школы на масштабную подE
готовку дипломированных специалистов –
инженеров, экономистов, менеджеров и
т.д. ввиду их востребованности на рынке
труда. Введенная параллельно система «баE
калавр – магистр» реализовывалась в вузах
в основном в виде экспериментальной подE
готовки. Это привело к тому, что до недавE
него времени магистры в большинстве слуE
чаев являлись штучным «продуктом» – итоE

О роли магистратуры
в стратегическом
развитии вуза

И.Н. КИМ, профессор, проректор
С.В. ЛИСИЕНКО, доцент
Дальневосточный государствен5
ный технический рыбохозяйствен5
ный университет

Эффективное развитие учебного процесса в компетентностном формате возмож�
но только при наличии преподавателей с высоким научно�инновационным потенциа�
лом. Для совершенствования соответствующих компетенций старших преподава�
телей и ассистентов в Дальрыбвтузе началось их массовое обучение в магистратуре.
Один из результатов подготовки преподавателями�магистрантами диссертаций пе�
дагогической направленности – резкое повышение учебно�методического потенциала
кафедры и создание методически саморазвивающейся среды.

Ключевые слова: магистратура, компетенции, диссертация, инновации, препода�
ватели, модуль.

гом усилий отдельных научных руководиE
телейEэнтузиастов. Кроме того, нынешнеE
го магистра, подготовленного по наиболее
распространенным и «выгодным» с точки
зрения трудоустройства и дальнейшего
профессионального роста программам, как
правило, экономического и юридического
профилей, можно рассматривать исключиE
тельно как результат финансовых вложеE
ний родителей.

Переход высшей школы на уровневую
систему обучения четко обозначил схему
ее реализации, в которой бакалавриат стал
наиболее массовой формой подготовки кадE
ров ВПО. В этой связи в ближайшие годы
следует ожидать притока студентов и в
магистратуру, т.к. общеизвестно, что если
какойEто образовательный уровень станоE
вится всеобщим, то довольно быстро осуE
ществляется массовизация следующего,
более высокого уровня.

В Дальневосточном государственном
техническом рыбохозяйственном универ�
ситете с 2000 г. успешно реализуется схеE
ма «бакалавр – магистр», началом которой
стала подготовка совместных российскоE
китайских программ обучения студентов
[3]. Сегодня в вузе ведется подготовка по
15 направлениям бакалавриата и 10 направE
лениям магистратуры. Отсутствие магисE
терского продолжения по отдельным наE
правлениям подготовки может негативно
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отразиться на развитии университета в наE
правлении полномасштабной реализации
уровневой системы ВПО, а также на его
имидже, поскольку именно реализация
широкого спектра направлений магистраE
туры является важнейшим показателем
инновационного потенциала вуза. Кроме
того, в условиях усиливающейся конкуренE
ции между вузами отсутствие некоторых
направлений магистратуры может привесE
ти к потере определенного сегмента рынка
образовательных услуг.

До настоящего времени основной целью,
которой руководствовались в большинстве
вузов при наборе в магистратуру, было
обеспечение преемственности первой стуE
пени подготовки – бакалавриата [1–2]. На
этом «судьбоносная» роль магистратуры
заканчивалась. «Штучные» магистры теряE
лись в общей массе выпускников вузов, их
дальнейшая судьба определялась в точном
соответствии с установленными системой
ступенчатой подготовки правилами и треE
бованиями к трудоустройству и распредеE
лению. Таким образом, не сложилось
стройной системы непрерывности и преемE
ственности всех образовательных ступеней:
бакалавриата, магистратуры, аспирантуры
и докторантуры, в которой магистратура,
безусловно, должна рассматриваться в каE
честве прочного «плацдарма» для подготовE
ки молодых и инициативных кадров для
нужд вузов, НИИ, предприятий и учрежE
дений.

Создание такой взаимосвязанной и взаE
имообусловленной системы непрерывной
подготовки специалистов в связи с перехоE
дом на уровневую систему образования
должно начинаться с эффективного исE
пользования потенциала магистратуры. РеE
ализация магистерских программ должна
стать приоритетным направлением в проE
цессе подготовки кадров высшей квалифиE
кации (кандидатов и докторов наук), а знаE
чит, и развития вуза в целом. Именно магиE
стры будут формировать основной континE
гент аспирантуры в связи с завершением в

основном к 2015 г. выпуска дипломированE
ных специалистов.

Совершенно очевидно, что к таким изE
менениям вузам нужно готовиться уже сеE
годня. В частности, необходимо начинать
активную работу по выявлению студентов
с высоким научноEинновационным потенE
циалом и в процессе их обучения в бакалавE
риате стимулировать и ориентировать их на
поступление в магистратуру. С магистранE
тами, в свою очередь, необходимо вести
кропотливую и целенаправленную работу,
«подводя» их к поступлению в аспирантуE
ру [4]. В противном случае после 2015 г.
некому будет обучаться в собственной асE
пирантуре.

Процесс становления и развития магисE
тратуры как самостоятельного образоваE
тельного уровня должен сопровождаться
комплексом мероприятий, направленных
на глубокое теоретическое переосмысление
методологии подготовки магистров, разраE
ботку новых методов обучения, подходов
и технологических решений, на изменение
стереотипов мышления профессорскоEпреE
подавательского состава (ППС) вузов и
работодателей, популяризацию магистерE
ских программ [3; 5–7]. Объективными
предпосылками этого процесса сегодня явE
ляются несколько факторов. ВоEпервых,
уже сейчас начинает отчетливо прослежиE
ваться тенденция увеличения числа магисE
трантов, нацеленных на приобретение спеE
циализированных знаний, умений и навыE
ков для их дальнейшего практического
применения в научноEинновационной деяE
тельности предприятий и учреждений. ВоE
вторых, законодательно определено, что
сегодня обучение в магистратуре лиц, имеE
ющих квалификацию «дипломированный
специалист», не рассматривается как полуE
чение ими второго высшего профессиональE
ного образования. При этом все выпускниE
ки вузов, в первую очередь технического
профиля, могут при желании продолжить
обучение в магистратуре по экономическоE
му, социальному и другим направлениям
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подготовки. Это открывает новые перспекE
тивы совершенствования собственного обE
разования и повышения профессиональной
компетентности для всех выпускников, поE
скольку не секрет, что нередко выпускниE
ки, например технических направлений
подготовки (в основном женщины), рабоE
тают в экономическом, социальном и друE
гих управленческих секторах предприятий
и учреждений.

Таким образом, современная подготовE
ка магистров должна быть основана на сисE
темном подходе ко всем видам их професE
сиональной деятельности: научноEисследоE
вательской, проектной, организационноE
управленческой, производственноEтехноE
логической и научноEпедагогической, с
одновременной ориентацией на подготовE
ку по углубленным программам по выбранE
ной и конкретизированной самим магистE
рантом или его научным руководителем
траектории обучения. На этом пути станет
возможным и пополнение педагогическиE
ми кадрами самих вузов, и формирование
научноEинновационного потенциала предE
приятий и учреждений различных сфер деE
ятельности. Диалог между вузом и работоE
дателем приобретет новый смысл и будет
способствовать совершенствованию магиE
стерских программ, процесса внедрения их
в реальный сектор экономики, разработке
совместных профессиональных стандартов
подготовки профильных специалистов, а
также формированию необходимых произE
водству профессионально ориентированE
ных компетенций магистров, дополняющих
и развивающих компетенции бакалавров и
специалистов [6; 8].

Ориентация образовательной деятельE
ности на компетентностный подход потреE
бовала от нас переработки учебноEметодиE
ческих комплексов дисциплин в части усиE
ления практической направленности изучаE
емой области, развития умений и навыков
применять полученные знания при решении
конкретных научноEтехнических и произE
водственных задач.

Профессиональная подготовка магистE
ров непременно должна учитывать, а иногE
да и предвидеть изменяющиеся запросы
отраслевых работодателей и общества в
целом [1; 2]. Поэтому ППС вузов предстоE
ит разработать современные инновационE
ные образовательные программы, значиE
тельно усовершенствовать, а во многих слуE
чаях и заново разработать структуру и соE
держание учебноEметодических комплекE
сов дисциплин, которые являются
ключевым элементом методического обесE
печения ООП и определяют ее место и знаE
чение в системе подготовки магистра. ООП,
в свою очередь, должна быть насыщена
дисциплинами, стимулирующими исследоE
вательскую деятельность и объединенныE
ми в профильные модули [9]. Модульность
учебного плана с последующей организаE
цией учебного процесса по функциональE
ным узламEмодулям, сформированным на
основе логических связей обязательных и
дополнительных к ним курсов и направленE
ным на конкретные цели обучения, позвоE
лит облегчить магистрантам своевременное
освоение новейших достижений науки и
производства. Это потребует от ППС вуE
зов проведения достаточно сложной, кроE
потливой научной и учебноEметодической
работы по формированию модулей, обоE
значению границ их проблематики, опреE
делению наполняемости курсов, созданию
рациональных образовательных технолоE
гий. В ходе освоения таких инновационных
образовательных программ у магистрантов
естественным образом будет сформироваE
на потребность в постоянном повышении
уровня своей профессиональной компетенE
тности, а также готовность к переобучеE
нию.

Анализ отечественных ООП магистраE
туры показывает, что данные программы по
преимуществу носят авторский характер,
отражая сложившуюся на кафедре темаE
тику научных исследований. Программы
предполагают получение углубленных проE
фессиональных знаний, умений и навыков
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в соответствующих областях деятельносE
ти, что отвечает принципу компетентностE
ного подхода [1; 2; 5; 7]. Многие вузы начаE
ли формировать специализированную маE
гистратуру, четко выделяя в основном наE
учноEориентированные и чуть менее пракE
тикоEориентированные программы. Однако
область профессиональной деятельности
магистра предполагает также и другие наE
правления работ, например, в учреждениE
ях системы высшего и дополнительного
профессионального образования.

На этом фоне обострилась проблема
кадрового потенциала вуза. Для ее решеE
ния необходимо в ближайшей перспективе
значительно активизировать и усовершенE
ствовать систему роста профессиональноE
го уровня преподавателей, поскольку суE
ществующий порядок повышения квалифиE
кации ППС, при котором преподаватель
обязан один раз в течение пяти лет повыE
шать свою квалификацию, не соответствуE
ет требованиям ФГОС по всем образоваE
тельным программам, реализуемым в нашем
университете.

В этой связи развитие магистерских проE
грамм педагогической направленности стаE
ло в Дальрыбвтузе одним из приоритетных
[6]. По всем 10 направлениям подготовки
магистратуры разработаны программы,
ориентированные на профильную научноE
педагогическую деятельность и нацеленные
на создание модели «идеального» выпускE
ника. Сегодня мы остро нуждаемся в исE
следованиях по управлению развитием
уровневых образовательных программ, отE
личающихся значительной вариативносE
тью, и отчетливо понимаем, что без научно
обоснованных стратегии и тактики в проE
цессе реформирования высшей школы лучE
шие традиции и преемственность отраслеE
вого профессионального образования моE
гут быть безвозвратно утеряны.

Проведение данных исследований возE
ложено на приступивших к обучению в маE
гистратуре старших преподавателей, имеE
ющих определенный опыт преподавания и

являющихся ответственными исполнителяE
ми на кафедрах по соответствующему наE
правлению подготовки. Научными руковоE
дителями данных магистрантов назначаютE
ся заведующие профильными кафедрами.
Это позволяет вовлечь в процесс формироE
вания модели «идеального» выпускника
всех ведущих преподавателей и одновреE
менно создать на кафедрах методически
саморазвивающуюся среду.

Магистр, нацеленный на научноEисслеE
довательскую и педагогическую деятельE
ность, должен быть подготовлен к решеE
нию ряда профессиональных задач [4].
Прежде всего, он должен уметь:

z разрабатывать рабочие планы и проE
граммы проведения научных исследований,
готовить задания для групп и отдельных
исполнителей;

z разрабатывать инструментарий исE
следований, проводить анализ их резульE
татов;

z готовить данные для составления
обзоров, отчетов и научных публикаций;

z осуществлять сбор, обработку, анаE
лиз и систематизацию информации по теме
исследования, выбор методов и средств
решения задач исследования;

z организовывать и проводить научE
ные исследования;

z разрабатывать теоретические и эксE
периментальные модели исследуемых проE
цессов, явлений и объектов, относящихся
к сфере профессиональной деятельности,
оценивать и интерпретировать полученные
результаты;

z преподавать специализированные
дисциплины в общеобразовательных учE
реждениях, образовательных учреждениE
ях высшего профессионального и среднего
профессионального образования, а также
в образовательных учреждениях дополниE
тельного профессионального образования;

z разрабатывать учебноEметодические
материалы.

НаучноEпедагогическая деятельность
предполагает обязательное знание основ



27

педагогики и методики преподавания [8].
Отсюда следует, что для магистрантов, наE
целенных на научноEпедагогическую деяE
тельность, должен быть предложен соотE
ветствующий набор дисциплин вуза и дисE
циплин по выбору. В разработанных магисE
терских программах мы предусмотрели
обязательную углубленную специализироE
ванную подготовку таких магистрантов и
всю нагрузку вариативной части и дисципE
лин по выбору общенаучного цикла «отдаE
ли» педагогическим дисциплинам. Помимо
образовательных циклов дисциплин (общеE
научного, профессионального), в структуE
ре подготовки магистров базовыми элеменE
тами являются практика и научноEисследоE
вательская работа, а также итоговая госуE
дарственная аттестация, которая включает
защиту выпускной квалификационной раE
боты (магистерская диссертация), а также
государственный экзамен, устанавливаеE
мый по решению Ученого совета вуза.

Правильно выполненная магистерская
диссертация может составить основу канE
дидатской диссертации, следовательно,
преподавателю вполне реально доработать
ее до кандидатской диссертации и защитить
по выбранному направлению исследований.
В случае педагогической направленности
магистерская диссертация может представE
лять собой решение какойEлибо теоретиE
ческой задачи по усовершенствованию
учебного процесса в целом или отдельной
технологии обучения, разработанную и наE
учно обоснованную методику преподаваE
ния какойEлибо дисциплины или отдельноE
го ее аспекта или методику проведения заE
нятия в той или иной форме, т.е. вуз может
предъявлять разные требования к магисE
терским диссертациям для практикоEориE
ентированных и научноEориентированных
диссертаций, а также «заказывать» диссерE
тации по актуальным для себя проблемам
[4]. Своим преподавателямEмагистрантам
мы заказываем диссертации по разработке
научноEметодических основ ООП того наE
правления, по которому они обучаются.

При выполнении магистрантом диссерE
тации, посвященной учебноEметодическоE
му совершенствованию образовательного
процесса, его руководителем обычно назнаE
чается заведующий профилирующей каE
федрой. В отдельных случаях магистерской
диссертацией может руководить прорекE
тор по учебноEметодической работе, наE
чальник учебноEметодического управления
или ведущие профессора. Материалы дисE
сертации являются основой для формироE
вания или корректировки ООП, которая
затем внедряется в учебный процесс вуза,
т.е. магистрEпреподаватель видит реальное
воплощение своего труда в практическую
деятельность вуза.

Потенциал магистратуры практически
неограничен, и рациональное его использоE
вание позволяет усилить все базовые соE
ставляющие деятельности учебного заведеE
ния. Например, обучение преподавателей,
не имеющих ученых степеней и званий, в
магистратуре является наиболее эффективE
ным способом повышения их квалификаE
ции, повышающим их научноEинновационE
ный потенциал. Кроме того, диплом магисE
тра является дополнительным преимущеE
ством преподавателя перед другими
сотрудниками, не имеющими соответствуE
ющего уровня образования. Успешное выE
полнение преподавателемEмагистрантом
диссертации педагогической направленноE
сти значительно усиливает методическую
составляющую исследований кафедры.

Можно предположить, что через 5–10
лет для работы преподавателем в вузе
(при отсутствии у соискателя ученой стеE
пени) обязательным будет наличие диплоE
ма магистра, по крайней мере, опыт некоE
торых стран убедительно это доказывает.
Принимая во внимание ожидаемые в блиE
жайшем будущем перемены, мы начали
массовое обучение старших преподаватеE
лей и ассистентов в собственной магистE
ратуре с дальнейшей ориентацией их на
обучение в аспирантуре.

Практика модернизации
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