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Инженерное образование всё ещё являE
ется важной составляющей отечественной
системы высшего профессионального обE
разования – более 30% выпускников наших
вузов получают образование по направлеE
ниям и специальностям в области техники
и технологии. Так, при распределении бюдE
жетных мест в 2010/2011 учеб. году наиE
большая доля (42,8%) была выделена на
инженерноEтехнические специальности [1].
В настоящее время не только в научноEпеE
дагогическом сообществе, но и на государE
ственном уровне активно обсуждается шиE
рокомасштабный переход инженерных вуE
зов на программы подготовки бакалавров и
магистров, внедрение новой образовательE
ной модели выпускника инженерного вуза,
реструктуризация основных образовательE
ных программ подготовки инженеров,
дальнейшая судьба инженерного дела в
России в целом.

Общеизвестно, что традиционные обраE
зовательные программы в инженерном обE
разовании направлены на подготовку или
инженеровEэксплуатационников со сроком
обучения 5 лет, или инженеровEпроектиE
ровщиков со сроком обучения 5,5–6 лет. В
основном эти программы организованы по
единому образцу и ориентированы на масE
совую подготовку инженеров. Большой
объем аудиторных занятий обеспечивает
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доступность самых сложных разделов изуE
чаемых дисциплин. Вместе с тем ограниченE
ность выбора учебных дисциплин рамками
типового учебного плана делает практичесE
ки невозможным формирование индивидуE
альных образовательных траекторий, коE
торые сегодня все чаще рассматриваются
как основа «штучной» подготовки инженеE
ровEисследователей.

Образовательные программы подготовE
ки инженеров в российских вузах представE
ляют собой сочетание структурированноE
го массива учебных дисциплин, учебных
практик различного вида и назначения, дипE
ломного проекта или дипломной работы,
промежуточных и итоговой аттестаций.
Массив учебных дисциплин включает обE
щеобразовательные, общепрофессиональE
ные и специальные дисциплины, а также
дисциплины специализации. ОрганизованE
ные таким образом программы обладают
признанными достоинствами. В частности,
они включают значительную естественноE
научную и математическую составляющие
как основу для формирования качественE
ного общеобразовательного фундамента,
необходимого при последующем изучении
инженерных дисциплин, а также различE
ные практики как форму подготовки выE
пускника вуза к выполнению профессиоE
нальных функций того или иного вида.
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Вместе с тем есть ощущение, что в слоE
жившейся системе инженерного образоваE
ния имеется ряд проблем, едва ли разреE
шимых в рамках традиционной организаE
ции учебного процесса, направленной на
реализацию единой модели подготовки инE
женера. Это, прежде всего, ограниченные
возможности создания образовательных
программ различной длительности и наE
правленности, которые позволили бы приE
близить структуру высшего образования к
многообразию кадровых потребностей реE
альной экономики и максимальным обраE
зом учесть индивидуальные возможности
и интересы каждого студента. Поэтому соE
здание магистратуры в инженерном обраE
зовании становится задачей первостепенE
ной важности.

В соответствии с действующим законоE
дательством магистратура возможна двух
видов. Первый вид – это «сквозные» шесE
тилетние (четырехгодичный бакалавриат +
двухлетняя магистратура по единому обE
разовательному направлению) многопроE
фильные магистерские программы, котоE
рые в соответствии с ФГОС ВПО могут
осуществлять подготовку как исследоваE
телей, так и ориентированных на практиE
ческую профессиональную деятельность
специалистов. Надо сказать, что конструкE
тивный вариант реализации такой вариаE
тивности в настоящее время возможен
лишь при соответствующей реструктуриE
зации как ФГОС ВПО, так и формируюE
щихся на их основе образовательных проE
грамм. Так, на конференции, состоявшейE
ся в МГУ им М.В. Ломоносова в декабре
2011 г., отмечалось, что по направлениям
классического университетского образоE
вания, по которым нет образовательных
программ «специалитета», наряду с проE
граммами подготовки четырехлетних баE
калавров планируются интегрированные
шестилетние программы подготовки магиE
стров, практически сопоставимые с традиE
ционными университетскими программаE
ми «шестилетнего» специалиста [2].

Второй вид магистратуры – двухлетние
магистерские программы (в отрыве от баE
зового бакалавриата). Их следует рассматE
ривать как образовательные программы для
тех, кто уже работает, но, исходя из сложE
ности стоящих перед ним задач, хочет подE
няться на более высокий образовательный
и профессиональный уровень. Среди осваE
ивающих двухлетнюю магистерскую проE
грамму могут оказаться и те, кто не имеет
базового высшего образования по данному
направлению, но, выдержав вступительные
экзамены в рамках образовательной проE
граммы базового бакалавриата, решил подE
корректировать профессиональную наE
правленность полученной ранее квалифиE
кации, иными словами – подготовиться к
выполнению профессиональной деятельE
ности другого рода. Конечно, такие магисE
терские программы окажутся конструктивE
ными лишь в том случае, если их содержаE
ние будет преемственно опыту профессиоE
нальной деятельности, имеющемуся у преE
тендентов на их освоение, а вступительные
экзамены – соответствовать экстернату в
рамках базового бакалавриата.

Так, для студентов, которые освоили
одну из образовательных программ акадеE
мического бакалавриата, что фактически
должно соответствовать получению «общеE
го» высшего образования, выбор магистерE
ской программы, профессионально не свяE
занной напрямую с предшествующей бакаE
лаврской программой, видится вполне есE
тественным. В этом случае речь идет именE
но о двухгодичной магистратуре как одной
из основных образовательных программ
высшей школы, которая, наряду с другими
возможностями, может обеспечить проE
фессиональную специализацию выпускниE
кам академического бакалавриата на униE
верситетском уровне. Учитывая средний
балл по бакалаврской программе, вступиE
тельные экзамены в магистратуру в этом
случае можно было бы заменить собеседоE
ванием.

Однако для бакалавров в области техE
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нических и естественных наук вряд ли возE
можно создание бакалавриата, ориентироE
ванного на получение «общего» высшего
образования. Что же касается выпускниE
ков профильного бакалавриата, то для них
«сквозная» магистратура по единому обраE
зовательному направлению, сопряженноE
му с бакалавриатом, является более предE
почтительной. Все другие образовательные
траектории выпускников профильного баE
калавриата, ориентированные на продолE
жение образования в магистратуре, могут
сопровождаться потерей качества подгоE
товки специалистов. Доказательством тому
могут быть результаты анализа структуры
ФГОС ВПО и соответствующих примерных
образовательных программ.

Поскольку магистратура в отечественE
ном образовании относится к основным
образовательным программам высшей шкоE
лы, то успешное освоение одной из магисE
терских программ обеспечивает либо переE
ход на более высокий образовательный
уровень, что сопровождается повышением
образовательного ценза учащихся, если ее
осваивают лица с дипломом бакалавра,
либо получение высшего образования иноE
го профиля того же образовательного уровE
ня без изменения образовательного ценза,
если её осваивают лица, уже имеющие дипE
лом специалиста или магистра. Таким обE
разом, в контексте образовательной пракE
тики высшей школы магистерские образоE
вательные программы имеют как бы двойE
ную природу, которая в дальнейшем долE
жна, очевидно, быть закреплена и получить
как нормативное, так и методическое офорE
мление, адекватное сложившейся ситуации.

Следует при этом обратить внимание,
что в зарубежных образовательных систеE
мах, где академические достижения обучаE
ющихся учитываются в накопительном реE
жиме и независимо от способа их получеE
ния (в формальном, неформальном или инE
формальном варианте), магистратура моE
жет быть отнесена не только к основному,
но и к дополнительному образованию.

Представляется уместным напомнить,
что, согласно госпрограмме «Образование
и развитие инновационной экономики: внеE
дрение современной модели образования в
2009–2012 годы», обучение в магистратуE
ре должно быть направлено на углубленE
ную подготовку специалистов, способных
к решению сложных задач профессиональE
ной деятельности, к организации новых
сфер занятости, к исследованиям и управE
лению. Достижение таких целей возможно
лишь при широком вовлечении студентов и
преподавателей в фундаментальные и приE
кладные исследования и при введении боE
лее высоких нормативов финансирования
основных образовательных программ магиE
стратуры.

Итак, магистратура представляет собой
совокупность как «наукоемких» образоваE
тельных программ, так и образовательных
программ практической направленности,
реализация которых означает «штучную»
подготовку специалистов с инженерным
образованием не только в области техниE
ческих наук, но и по другим направлениям
инженерии. Основой для решения этой заE
дачи станут магистерские программы, осE
воение которых обеспечит готовность выE
пускников магистратуры к различным
видам профессиональной деятельности: наE
учноEисследовательской, производственE
ноEтехнологической, организационноEупE
равленческой, проектной и др., как это преE
дусмотрено государственными образоваE
тельными стандартами нового поколения.
Особое внимание необходимо сосредотоE
чить на разработке единых шестилетних
образовательных программ (четырехлетние
образовательные программы бакалавриата
и сопряженные с ними двухлетние програмE
мы магистерской подготовки), они сродни
университетским шестилетним «сквозным»
программам углубленной подготовки спеE
циалистов. Кроме того, обучающимся в маE
гистратуре студентам необходимо предоE
ставить возможность изучать основы педаE
гогики высшей школы, знакомиться с соE
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временными образовательными технологиE
ями, попробовать свои силы в преподаваE
тельской деятельности. Решению такой заE
дачи могло бы способствовать более широE
кое распространение дополнительной
образовательноEпрофессиональной проE
граммы для получения квалификации «ПреE
подаватель высшей школы», зарекомендоE
вавшей себя как надежный инструмент подE
готовки высококвалифицированных препоE
давателей.

В обновленном инженерном образоваE
нии ключевую роль следует отвести межE
дисциплинарным программам магистратуE
ры, часто называемым инновационными.
Они ориентированы на подготовку магистE
рантов к инженерной деятельности, осноE
ванной на глубоких фундаментальных и
прикладных междисциплинарных знаниях
и направленной на разработку и создание
новой техники и современных технологий,
обеспечивающих значительный социE
альный и экономический эффект.

Основные образовательные программы
магистратуры в новой редакции предусматE
ривают изучение общенаучного и професE
сионального циклов дисциплин, разделов,
включающих практики и научноEисследоE
вательскую работу, выполнение магистерE
ской диссертации, а также промежуточные
и итоговую государственную аттестацию.
Эти образовательные программы во многом
воспроизводят структуру заключительной
части традиционных образовательных проE
грамм подготовки специалистов, пролонгиE
рованных до шести лет. Имеющиеся отлиE
чия связаны, главным образом, с увеличеE
нием трудоемкости вариативной и научноE
исследовательской составляющих.

Переход на двухуровневую структуру
инженерного образования (четырехлетний
бакалавриат и двухлетняя магистратура) в
условиях значительного расширения акаE
демических свобод должен способствовать
индивидуализации образовательных проE
грамм инженерного образования и, таким
образом, решению проблемы «штучной»

подготовки специалистов, особенно если
учесть, что вариативная часть образоваE
тельных программ подготовки бакалавров
увеличена до 50%, а вариативная часть обE
разовательных программ подготовки магиE
стров – до 70% от общего объема трудоемE
кости.

Таким образом, суммарная трудоемE
кость базовой составляющей магистерских
программ должна составлять не более 30%
от общей трудоемкости соответствующих
циклов дисциплин, а суммарная трудоемE
кость разделов – не более 50% от общей
трудоемкости основной образовательной
программы. Дисциплины по выбору обучаE
ющихся должны быть представлены в объеE
ме не менее 30% вариативной части учебноE
го плана магистерской программы.

В условиях, когда 50% общей трудоемE
кости магистерских программ отводится на
научноEисследовательскую работу, аудиE
торные занятия с магистрантами составляE
ют всего лишь 25% общей трудоемкости
соответствующей магистерской програмE
мы. По сравнению с образовательными
программами подготовки специалистов с
70Eпроцентной базовой частью, в которых
вариативная часть составляет не более 30%,
а объем научноEисследовательской работы
– около 10% от общей трудоемкости, это
существенно иные нормативы. Они опредеE
ляют новую структуру учебных планов и
характер организации учебного процесса:
возникает задача разработки в магистратуE
ре качественно иных технологий организаE
ции учебного процесса. И хотя стратегиE
ческие цели магистерских программ выгляE
дят очевидными, пути их достижения во
многом приобретают первопроходческий
характер.

Большой объем вариативной части и разE
нонаправленность магистерской програмE
мы предполагают необходимость ее профиE
лирования. Выпускники магистратуры в
рамках одной образовательной программы
в соответствии с ФГОС ВПО, как уже отE
мечалось, могут готовиться к научноEисслеE
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довательской, производственноEтехнолоE
гической, проектной, организационноEупE
равленческой, педагогической и экспертной
деятельности в соответствующей професE
сиональной области. Это вовсе не означаE
ет, что каждый магистрант обязан освоить
все профили, ориентирующие его на переE
численные выше виды профессиональной
деятельности. Однако каждый вуз должен
предоставить своим магистрантам, как отE
мечается в работе [3], возможность индиE
видуального выбора той или иной проE
фильной составляющей магистерской
подготовки.

Вместе с тем, исходя из оценки собE
ственных образовательных ресурсов и обE
разовательного потенциала обучающегося,
вуз может определять, какое количество
профилей в параллельном режиме имеет
возможность осваивать тот или иной магиE
странт. Допустимо также создание гибридE
ных профилей, интегрирующих подготовE
ку к различным видам профессиональной
деятельности. Вопрос о соотношении объеE
мов дисциплин, относящихся к различным
профилям подготовки, решается вузом отE
дельно в каждом конкретном случае.

При таком подходе к формированию
образовательных программ магистратуры
следует, очевидно, отказаться от единых
требований к их структуре. В частности, от
соотношения 50% на 50%. Такое соотноE
шение было принято тогда, когда магистE
ратура рассматривалась как сопряженная
с аспирантурой пропедевтическая образоE
вательная программа для подготовки научE
ных и научноEпедагогических кадров. С тех
пор многое изменилось. Постепенно из высE
шей школы вытесняются программы спеE
циалитета, магистратура становится многоE
профильной профессиональной образоваE
тельной программой «на все случаи жизE
ни», постепенно замещая программы подE
готовки специалистов. Конечно,
магистерские программы при выборе люE
бого профиля включают научноEисследоE
вательскую составляющую, но ее трудоемE

кость должна варьироваться в широких
пределах. Верхней границей для академиE
ческой и научноEисследовательской составE
ляющих можно принять соотношения 50%
на 50%, когда речь идет о подготовке выE
пускников магистратуры к научноEисследоE
вательской и научноEпедагогической деяE
тельности, а нижней границей могло бы
стать соотношение, близкое к принятому
ранее для основных образовательных проE
грамм подготовки специалистов.

Одновременно следует изменить соотE
ношение между аудиторными и внеаудиE
торными часами общей трудоемкости маE
гистерских программ. Значительную часть
времени, которое отводится на самостояE
тельную работу студентов (фактически неE
управляемую и неконтролируемую), следуE
ет заполнить семинарами и занятиями в лаE
боратории при непосредственном участии
преподавателей и рассматривать эти заняE
тия как одну из форм самостоятельной (упE
равляемой и контролируемой) работы стуE
дентов. Такой шаг на пути совершенствоE
вания организации учебного процесса в ноE
вых условиях будет, несомненно, способE
ствовать повышению качества образования
выпускников магистратуры.

Таким образом, учитывая многообразие
видов профессиональной деятельности выE
пускников магистратуры, следует переE
смотреть принятое в ГОС, а затем в ФГОС
ВПО соотношение между исследовательE
ской и академической составляющими маE
гистерских программ. Результатом коррекE
тировки могло бы стать решение проблемы
отрыва магистратуры от специалитета, поE
явившейся в ходе формирования уровнеE
вой структуры образовательных программ.
Более того, такое решение способствовало
бы возврату к целостности отечественной
системы высшего образования, основу коE
торой составило бы единое представление
о разнообразии основных образовательных
программ высшей школы. Очевидно, что
при формировании целостной системы
высшего образования данные образоваE
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тельные подсистемы должны дополнять
друг друга [4]. Реализуя на практике таким
образом обновленную образовательную
систему, можно добиться синергийного
эффекта от взаимодействующих образоваE
тельных подсистем. Такой подход к форE
мированию образовательных программ маE
гистратуры даст возможность усилить их
индивидуальную направленность и предE
метную вариативность, превратив магистE
ратуру в универсальную образовательную
программу с углубленной подготовкой выE
сококвалифицированных специалистов для
различных видов профессиональной деяE
тельности.

Особое значение приобретают вопросы
кадрового обеспечения магистерских проE
грамм, и прежде всего – их авторской соE
ставляющей, должная реализация которой
требует участия преподавателейEисследоE
вателей высокой квалификации. Отсюда
закономерно вытекают повышенные требоE
вания к преподавателям высшей школы,
реализующим магистерские программы [5].
Каждый преподаватель должен четко предE
ставлять:

z  чему и как учить, делая адекватный
выбор технологии обучения поставленной
задаче;

z    как и чем обеспечить процесс обучеE
ния;

z как организовать научноEисследоваE
тельскую работу магистрантов;

z    как оптимальным образом сформиE
ровать авторские составляющие магистерE
ских программ, сопряженные с их инвариE
антным ядром;

z  каковы критерии оценки академиE
ческих достижений магистрантов, как оргаE
низовать контрольноEоценочную составляE
ющую в ходе образовательного процесса.

Организуя обучение студентов на осноE
ве субъектEсубъектной образовательной
модели, преподаватель рассматривает их
как ресурс образовательного процесса, веE
рит в их способность справиться со всеми
заданиями самостоятельно, передает им

значительную часть ответственности за обуE
чение и контроль над академическими усE
пехами. Такой подход требует осмысления
новой роли преподавателя в учебном проE
цессе. Кроме традиционных функций, он
одновременно выполняет функции и конE
сультанта, оказывающего дополнительную
помощь студентам в усвоении учебного маE
териала, и тьютора, который принимает
участие в разработке индивидуальных обE
разовательных программ и сопровождает
процесс индивидуального образования стуE
дентов, и менеджера, организующего учебE
ный процесс в условиях разнообразия инE
дивидуальных образовательных маршруE
тов, контролирует соблюдение учащимися
установленных норм поведения, а также
способствует становлению групповой комE
муникации студентов. Следует при этом
заметить, что, наряду с коренной реструкE
туризацией учебного процесса, одной из
причин ролевого разнообразия в работе
преподавателя становится все более широE
кое использование в ходе обучения новых
образовательных технологий [6].

При таком многообразном функционаE
ле преподавателя высшей школы открываE
ются широкие возможности для совершенE
ствования его квалификационной характеE
ристики. Необходимо также иметь в виду,
что в штатном расписании, помимо препоE
давателей, ведущих занятия с магистранE
тами, появляется должность научного руE
ководителя магистерской программы, коE
торый может и не быть заведующим кафедE
рой или его заместителем. Ибо в общем слуE
чае возможно создание межкафедральных,
а в некоторых случаях и межфакультетE
ских магистерских программ. Тем самым соE
здается основа для формирования акадеE
мических отношений совершенно нового
типа, меняется профессиональноEдолжноE
стная иерархия в структуре профессорскоE
преподавательского корпуса.

В заключение следует особо подчеркE
нуть, что проблема организации магистраE
туры в инженерном образовании имеет

Практика модернизации
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сложный, многопараметрический харакE
тер. Пока ясно лишь то, что она должна
обеспечить подготовку высококвалифициE
рованных специалистовEисследователей,
готовых к инновационной деятельности в
инженерном деле. При этом актуализируE
ется задача разработки и реализации новых
подходов к формированию содержания
инженерного образования, разработке и
внедрению современных образовательных
технологий, которые стали бы основой
развития способности будущего специалиE
стаEисследователя приобретать новые знаE
ния в течение всей жизни и активно испольE
зовать их для решения профессиональных
задач. Формирование профессионализма
будущих специалистов высокой квалифиE
кации в области техники и технологии долE
жно стать системно ориентированным и
быть приоритетом не только образовательE
ной деятельности преподавателей инжеE
нерных вузов, но и их социальных партнеE
ров – работников инженерной науки и соE
временных высокотехнологичных произE
водств.
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