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Многочисленные объявления в Интерне4
те зазывают в магистратуру. Они предлага4
ют самые разные формы обучения: очную,
дневную, очно4заочную, дистанционную,
воскресную и т.д. Предлагаются на любой
вкус и интерес самые разнообразные направ4
ления, программы и профили обучения.
Обращают на себя внимание многочислен4
ные программы подготовки менеджеров:
бренд4менеджмент, контент4менеджмент в
международном сотрудничестве, экологи4
ческий менеджмент, производственный ме4
неджмент, риск4менеджмент. Как видим,
менеджменту весьма повезло!

Впрочем, вряд ли стоит перечислять все
направления и программы магистерского
образования, если на сайтах вузов есть свод4
ный каталог всех наименований магистра4
туры учебного заведения. Он позволяет
судить о том, как расширяется магистер4
ское образование, как много специалистов
высокого уровня у нас должно появляться
ежегодно – ведь каждый вуз гарантирует
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подготовку высококвалифицированного
выпускника4магистра. И ради этого вузы
идут на многое. Чтобы обеспечить магист4
рантам приемлемые условия образования,
создаются разнообразные формы обуче4
ния, гибкое расписание и т.д. Однако когда
читаешь, что занятия проходят по вечерам,
да ещё иногда и в субботу, закрадывается
сомнение. Эффективно ли обучение после
рабочего дня или в выходной день при до4
минировании самостоятельной работы, ко4
торая сейчас составляет значительную
часть рабочего плана магистранта?

Возникают и другие вопросы. Какие
проблемы испытывают в обучении магист4
ранты, получившие разное базовое образо4
вание? Многие считают преимуществом то,
что желающий может перейти на другую
специальность и освоить новые виды дея4
тельности. Однако в процессе преподава4
ния обнаруживаешь, что это создаёт труд4
ности: отсутствие основательных базовых
знаний, соответствующих избранной маги4
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стерской программе, весьма осложняет
восприятие учебного материала, выполне4
ние некоторых видов самостоятельной ра4
боты, а впоследствии – написание магис4
терской диссертации. Незначительное ко4
личество исследований, посвящённых ма4
гистерскому образованию, не даёт возмож4
ности ответить на вопросы: действительно
ли магистры становятся высококвалифици4
рованными специалистами, существенно
отличающимися от прежних специалистов?
Каково их трудоустройство? Какие виды
деятельности, перечисленные в ФГОС, ока4
зываются предпочтительными для выбора
выпускников? Призывы поступать в магист4
ратуру на сайте того или иного вуза всегда
оптимистичны, многословны, наполнены
обещаниями о перспективах последующе4
го трудоустройства и карьеры. Вместе с тем
нелегко найти публикации о дальнейшем
профессиональном самоопределении маги4
стров, об их карьере, эффективности их
трудовой деятельности. Встретилась свод4
ная таблица трудоустройства магистров по
направлению «Международный менедж4
мент» начиная с 2009 г. [1]. Есть сведения о
трудоустройстве всех выпускников (вклю4
чая и магистров) по кафедре «Управление
международным сотрудничеством» (УМС)
СПбГУ. Однако большинство вузов, име4
ющих магистратуру, указывают лишь на
возможные места и сферы деятельности
будущих выпускников. Удалось прочитать
и такое: «Места трудоустройства магист4
ров – те же, что и для выпускников4бака4
лавров: социологические или маркетинго4
вые компании, органы государственной
власти. Однако магистерская степень от4
крывает возможности гораздо более быст4
рого карьерного роста: в ближайшей пер4
спективе выпускника4магистра – работа в
качестве руководителя в организациях раз4
личной формы собственности. Магистер4
ская степень также открывает путь к ака4
демической карьере. Это более высокий,
профессиональный уровень подготовки»
[2]. Согласимся, что словосочетания: «бо4

лее быстрый», «более высокий» – не рож4
дают у учащихся чувства определённости в
своём будущем. Впрочем, даже в работах,
где предприняты попытки проанализиро4
вать с научных позиций качественное отли4
чие подготовки бакалавров и магистров,
присутствуют всё те же приблизительные
характеристики: «более фундаментальная
подготовка», «более высокий уровень» и
т.д. И чаще всего местом осуществления
этих «высоких притязаний» оказывается
научная деятельность и преподавание в
высшей школе.

Почему я останавливаюсь на этой про4
блеме? Вовсе не из праздного любопытства,
а из стремления придать читаемой в совре4
менной магистратуре дисциплине такие
ориентиры, которые помогли бы моим уча4
щимся в их будущей деятельности, в осу4
ществлении их предназначения, основанно4
го на магистерском образовании.

В магистратуре я работаю с 1993 г. Од4
нако работа в те годы существенно отлича4
лась от работы в современной магистрату4
ре. Прежде я продолжала работать, по су4
ществу, с теми же студентами, которым
читала педагогические дисциплины на млад4
ших курсах. Это была однородная аудито4
рия с высокой образовательной мотиваци4
ей, с одинаковой базовой подготовкой. Слу4
шатели были активны, работоспособны,
многим интересовались. И большинство из
них собирались впоследствии поступать в
аспирантуру. Поэтому курс «Методология
и методика психолого4педагогического ис4
следования» многими воспринимался с эн4
тузиазмом. Мой опыт преподавания в со4
временной магистратуре по программе «Ду4
ховно4нравственное воспитание» по срав4
нению с общим преподавательским стажем
невелик. Однако за это время сформирова4
лись некоторые выводы о ценности про4
граммы, о мотивации тех, кто её осваивает,
о способах взаимодействия с магистранта4
ми, видах самостоятельной работы, нако4
пительной системе оценок и пр.

Один из существенных вопросов, сто4



47

ящих передо мной, – это вопрос о том, все
ли магистранты, которым я читаю свою
дисциплину, могут стать настоящими гума�
нитариями, владеющими искусством ду4
ховно4нравственного возвышения своих
будущих воспитанников. Он неотступно
преследует меня и заставляет мучиться над
содержанием лекций и формулировкой за4
даний все четыре года. Каким должен стать
выпускник магистратуры, собирающийся
посвятить себя духовно4нравственному
воспитанию? Кажется, это вопрос ритори4
ческий. Ответ на него можно найти в ФГОС
высшего профессионального образования,
где перечислены виды профессиональной
деятельности магистров (педагогическая,
научно4исследовательская, управленчес4
кая, проектная, методическая, культурно4
просветительская); здесь же охарактеризо4
ваны задачи этих видов деятельности, а так4
же сформулированы требования к освое4
нию образовательной программы. Вдумы4
ваюсь в эти задачи и прихожу к выводу, что
они (эти задачи) не на два года обучения, а
на значительную часть жизни, чтобы ма4
гистр мог ответственно сказать: готов, спо�
собен, знаю, умею. Преподавателю эти
формулировки помогают осмыслить, ка�
ким должен быть выпускник магистрату4
ры с позиций компетентностного подхода.
Предполагается, что при освоении указан4
ных компетенций он должен стать отлич4
ным профессионалом (см. выше: «более
высокого уровня» и т.д.). Но всегда ли это4
го можно достигнуть? И достаточно ли это
для того, чтобы стать специалистом4гума4
нитарием?

Вопрос о том, каким должен стать ма4
гистр, имеет, на мой взгляд, и другую трак4
товку. Выпускники нашей магистратуры
должны быть готовы к сложнейшим видам
гуманитарной практики, одним из которых
является духовно4нравственное воспита4
ние. Поэтому характеристика магистра
только как профессионала недостаточна. В
будущей деятельности он должен будет
проявлять своё сущностное качество – гу�

манитарность [3]. А она обусловлена не4
малым духовным опытом, рефлексией, лич4
ностной позицией, развитой эмоциональ4
ной сферой, ответственностью за интер4
претацию сложнейших явлений духа и про4
явлений нравственности, умением привес4
ти учащихся к их осмыслению, обретению
личностного смысла и смыслопорождению.
В преподавании такой дисциплины, как
«Духовно4нравственное воспитание», все4
гда испытываешь огромное смысловое на4
пряжение, о чём пишет Д.А. Леонтьев:
«Столкновение смыслов происходит при
встрече субъекта – носителя внутреннего
смыслового мира – с другими смысловыми
мирами. Перед субъектом встает проблема
сопоставления разных вариантов осмысле4
ния действительности, которые могут раз4
личаться по степени полноты, разработан4
ности, а также содержательно и характе4
ризоваться разной степенью противоречи4
вости» [4]. Именно поэтому магистрант
нашей программы должен стремиться в пе4
риод обучения к тому, чтобы стать специа�
листом�гуманитарием, который обеспе4
чивает в образовании «равновесие знаний о
мире и знаний о душе, знаний о человеке»
(В.П. Зинченко) [5]. Согласимся, что решать
эти задачи трудно человеку, не обладаю4
щему гуманитарным мышлением и стремя4
щемуся в магистратуре к традиционным
способам познания, основанным только на
рационализме, логике и рассудочности. За
два года сформировать гуманитарное мыш4
ление трудно. Многое зависит от самого
человека, а также от преподавателя, осна4
щающего свои лекции широким гуманитар4
ным контекстом, побуждающего ученика
читать источники гуманитарного характе4
ра, размышлять над экзистенциальными
проблемами, думающего о сущности духа,
души, человечности, нравственности. И как
это ни пафосно звучит – пробуждающего в
человеке «духовную жажду».

Собственные искания заставляют посто4
янно думать о том, каким должен стать твой
выпускник. А требуется от него многое,

На перекрестке мнений
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если он избрал магистратуру по велению
души, а не просто чтобы продолжить обра4
зование или укрепить свой профессиональ4
ный статус. От магистранта, овладевающе4
го проблемами и способами духовно4нрав4
ственного воспитания, требуется философ4
ская рефлексия, диалогизм и критичность
мышления, развитая интуиция, воображе4
ние, способность к образному восприятию
мира, к пониманию метафор, отсутствие
доктринёрства как обязательное условие к
диалогу с адептами иных взглядов. Воспи4
тать названные качества за два года труд4
но, поскольку в работе с магистрантами
возникают проблемы, которых не было
раньше или которые не были столь остры4
ми в работе с прежней студенческой ауди4
торией. Остановлюсь на этом подробнее.

Магистерское сообщество сегодня пред4
стаёт как очень неоднородное. Сразу бро4
сается в глаза разновозрастной состав ма4
гистрантов. В группах есть совсем юные
мальчики и девочки, часто по инерции про4
должающие высшее образование. Есть
слушатели средних лет, а есть и вовсе не
молодые учащиеся – за пятьдесят и более.
В магистратуру приходят люди самых раз4
ных педагогических специальностей: ди4
ректора школ, учителя4предметники, вос4
питатели детских садов, преподаватели
воскресных школ, послушники, воспитате4
ли приютских школ при монастырях. Есте4
ственно, задачи получения магистерского
образования у них различны.

Поступившие к нам отличаются не толь4
ко по возрасту, но и по другим характерис4
тикам. В частности, – по выбору именно
такой программы магистерского образова4
ния. Духовный кризис и нравственные де4
формации в молодёжной среде, и не толь4
ко в ней, общественное внимание к пробле4
мам духовности и нравственности – всё это,
несомненно, способствовало актуализации
выбора именно «моей» магистратуры боль4
шинством учащихся. Немалую роль сыгра4
ло и то, что некоторые молодые люди при4
шли к религии и в ней увидели опору своим

нравственным исканиям, а потому свой вы4
бор остановили на программе «Духовно4
нравственное воспитание», найдя в ней со4
звучие своим духовным поискам. Воцерков4
лённость, религиозные убеждения некото4
рых магистрантов требуют от преподава4
теля и определённых знаний, и особой
корректности в общении, чрезвычайной
тонкости в оценке их суждений, непред4
взятой оценки выполненных самостоятель4
ных заданий. Многие читают богословскую
литературу, поэтому в письменных рабо4
тах ссылаются на Д.А. Брянчанинова, В.В.
Зеньковского, Ф. Затворника, Тихона За4
донского и др. В работах цитируют русских
философов – В. Соловьёва, И. Ильина,
Г. Федотова.

Передо мной взрослые люди, пришед4
шие углубить свою образованность, найти
ответы на возникшие у них вопросы. Иног4
да чувствуешь оппозицию учащихся по от4
ношению к популярной ныне трактовке
проблемы духовности. Они убеждены, что
духовность может быть свойственна толь4
ко людям глубоко верующим, исповедую4
щим идеалы православия. Приходится при4
выкать и к особой лексике, которая отра4
жена в письменных работах. Вот что пишет,
например, один из моих учащихся по пово4
ду стихотворений, созданных современны4
ми мальчиками и девочками: «Но в этих стро4
ках очевидно и то, что авторы – люди ду4
мающие и анализирующие себя, в какой4то
мере занимающиеся самосозерцанием. И их
взгляд на себя со стороны и есть признак
их взросления. Да, им еще свойствен юно4
шеский максимализм, но мы также знаем,
что молодости свойственно ошибаться. Се4
годня они говорят: любите нас такими, ка4
кие мы есть, – завтра они смогут полюбить
новое поколение со своими недостатками и
достоинствами. Пройдет время, и все на4
носное в этих детях рассеется, и останется
доброе зерно. Это доброе зерно мы с вами
сегодня должны увидеть и дать ему прора4
сти. Хватит говорить нашему юношеству,
какие они нехорошие, необходимо смот4
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реть вглубь и увидеть тот образ Божий,
который еще, безусловно, жив в их душах,
а наша задача – помочь им его расчистить и
обновить. А эти стихи нам явно показыва4
ют, что души эти живы, они нас призыва4
ют: в нас столько всякого хорошего! Но мы
этого часто не видим лишь потому, что не
умеем их любить. Дай Бог нам видеть свои
прегрешения и узреть корень добра в на4
ших детях!»

Об устойчивом интересе к бытийным
вопросам пишет другой магистрант: «Бы4
тийные вопросы меня волновали с малых
лет, и можно отметить интерес к данной
теме на всем жизненном пути. Жаркие спо4
ры, разговоры, дискуссии разгорались с
друзьями и в семье. Думалось о том, что не
может человек просто так родиться для
того, чтобы через какое4то время умереть.
Смерть упраздняет все. Все дела, все дос4
тижения, все величие или бездарность ста4
новятся прахом. И мы задавались вопроса4
ми: есть ли способ, чтобы не умирать? Есть
ли духовное начало в человеке? Есть ли
душа, которая бессмертна? Есть ли загроб4
ная жизнь? Что с нами будет? Есть ли Бог?
И другие подобные вопросы мы ставили
перед собой. Они будоражили наши умы.
Оказалось, что на все вопросы есть ответы
и только требуется чуточку поднапрячься,
чтобы их найти… В школе не могу припом4
нить, чтобы ставились на уроках перед нами
– учениками смыслообразующие пробле4
мы. Для меня на много лет произведения,
которые мы проходили в школе, остались
закрыты и непонятны, если не сказать сухи
и тяжелы, конечно, к сожалению».

Такие мысли побуждают преподавате4
ля к постоянному самообразованию, к ак4
туализации смысложизненных проблем,
которые не удалось поставить педагогам в
школе. Поэтому чтение выполненных ма4
гистрантами работ превращается в напря4
жённый интеллектуальный труд4размыш4
ление, настраивает на рефлексию и превра4
щает подготовку к следующей лекции в
творческий поиск.

Ощущаешь глубокое удовлетворение,
когда видишь стремление некоторых магист4
рантов сопоставить материал лекции с про4
читанным в других источниках, энциклопе4
диях, в Священном писании. Всё это застав4
ляет тебя, преподавателя, усомниться в пол4
ноте своих знаний, побуждает обращаться
ко всё новым и новым источникам, уважая
мнения своих учащихся и размышляя вмес4
те с ними как с собеседниками.

Магистранты отличаются друг от друга
по уровню общей и гуманитарной образо4
ванности, по умению самостоятельно рабо4
тать с источниками, аргументированно из4
лагать свои мысли, поспевать за ритмом
учебного процесса, в котором некоторые не
участвовали много4много лет. Существен4
ным для них является способность к само4
организации, тем более что нередко они
продолжают работать, а график сдачи са4
мостоятельных заданий весьма жёсткий. У
многих возникают непредвиденные жиз4
ненные обстоятельства: болезни близких
людей, собственные недуги, проблемы с
детьми, аттестация в школе (которая часто
затмевает все остальные проблемы, в том
числе и учебные).

Эти учащиеся отличаются друг от друга
и от прежних студентов тем, что у них раз4
личный жизненный опыт: были обретения,
потери, заблуждения, ошибки, сомнения,
поиски призвания. И в твоих лекциях они
пытаются найти созвучие своим мыслям,
собственной рефлексии, понять свои ошиб4
ки и обрести новый опыт.

Заметно различие и в общекультурной
образованности. Встречаются по4школяр4
ски настроенные, поверхностно относящи4
еся к проблемам, связанным с духовно4
нравственным воспитанием. Чувствуется,
что им далеко до понимания таких концеп4
тов, как картина мира, дух, духовность,
вера, безверие, сомнение, искания, смыс�
ложизненные проблемы, нравственность,
достоинство человека. И напротив, глу4
бокое удовлетворение получаешь от встре4
чи с такими учениками, которые вдумыва4

На перекрестке мнений
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ются в каждое твоё слово, сомневаются,
размышляют над поставленными вопроса4
ми. Это вызывает и радость общения, и чув4
ство сожаления, что курс так быстро кон4
чается. Такие ученики потенциально обла4
дают способностью к пониманию духовно4
нравственных проблем, и верится, что эту
способность они смогут воспитать и в сво4
их будущих учениках.

Гуманитарно образованных магистран4
тов отличает внимание к цитируемым про4
изведениям, к различного рода ссылкам,
рекомендованным источникам. Они раз4
мышляют над вводимыми в текст лекций
художественными образами, поэтически4
ми произведениями, примерами из жизни,
статистическими данными, сравнивают не4
совпадающие взгляды учёных и мыслите4
лей на один и тот же предмет или одну и
ту же проблему. Это даёт уверенность в
том, что они не только запомнили имя
М.М. Бахтина, но и осмыслили его идеи о
методологии гуманитарных наук, о гума4
нитарном тексте. Ведь каждому из уча4
щихся предстоит в дальнейшем демонст4
рировать умение создавать педагогический
текст гуманитарного характера (статью,
урок, занятие, сообщение) на темы духов4
но4нравственного воспитания, владеть ис4
кусством построения гуманитарного дис4
курса.

Испытываю глубокое удовлетворение
от работы со многими магистрантами, ценю
их знания и образованность, стремлюсь к
пониманию их позиций и небесспорных
иногда взглядов, искренностью отвечаю на
их искренность, размышляю над их пере4
живаниями – жизненными, событийными,
духовными. Вот короткие строчки, напи4

санные учащимися уже после выставления
оценок:

«Спасибо Вам за Ваше руководство
в моем образовании».

«Спасибо Вам огромное за участие и
вклад в мою судьбу».

«Всякий раз, отложив Вашу лекцию,
я начинаю плести нить собственных раз4
мышлений. А рождение собственной жи4
вой мысли – такая же ценность, как появ4
ление на свет ребенка4младенца. Для этого
я и пошла учиться в магистратуру «Духов4
но4нравственное воспитание», здесь как
нигде пробуждаются чувства от рождения
живой мысли».

Испытываю от этого оптимизм, несмот4
ря на трудности, что возникали в образо4
вательном процессе.
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