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роль НаучНо-ИССлЕдоВаТЕльСКоЙ праКТИКИ  
СТудЕНТоВ МагИСТраТуры  
В ФорМИроВаНИИ ИССлЕдоВаТЕльСКИХ КоМпЕТЕНЦИЙ

На современном этапе высшее образование в России претерпевает множественные изменения, 
затрагивающие как организационные, так и содержательные его аспекты. Чтобы получить профессио-
нала, необходимо модернизировать педагогический процесс, так как традиционные технологии обучения 
уже не позволяют в полной мере обеспечить качество подготовки выпускников, отвечающее высоким 
требованиям государства и общества в отношении профессиональной компетентности выпускников, их 
мобильности, гибкости, адаптивности, креативности и др. Особое внимание уделяется формированию 
у обучающихся исследовательских компетенций, прежде всего на уровне магистратуры и далее – в аспи-
рантуре. Целью нашей работы является изучение роли научно-исследовательской практики студентов 
магистратуры в формировании исследовательских компетенций. Исследовательскую компетентность 
следует рассматривать как один из базисных компонентов подготовки магистров профессионально-
го обучения, в связи с чем необходимо реализовать принцип двойного вхождения базисного компонента  
в систему. Основной упор должен быть сделан на научно-исследовательскую практику, целью которой 
является приобретение навыков педагога-исследователя, овладение магистрантами современными ме-
тодами работы с научной информацией, ее анализа, синтеза, обобщения, умениями работы с научной 
литературой, способностями к решению педагогических проблем с целью использования этих умений, на-
выков, способностей, качеств в профессиональной деятельности. Таким образом, в процессе прохожде-
ния научно-исследовательской практики у магистрантов будет формироваться исследовательская ком-
петентность.

Ключевые слова: подготовка магистров, исследовательская компетентность, научно-исследо- 
вательская практика, базисный компонент содержания образования.
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В условиях реформирования системы высшего 
образовании в России становится всё более акту-
альной проблема научного обоснования прово-
димых инноваций, затрагивающих методологию 
профессионального образования, его содержание, 
технологии обучения и др. Особую важность эта 
проблема приобретает в условиях постиндустри-
ального общества [1]. Для обеспечения высокого ка-
чества подготовки выпускников вузов, повышения 
их мобильности, адаптивности, конкурентоспособ-
ности на рынке труда необходимо модернизировать 
организационные и содержательные аспекты педа-
гогического процесса, так как традиционные техно-
логии обучения уже не в состоянии удовлетворять 
возрастающие требования общества к подготовке 
кадров. 

В контексте изучения проблем организации 
высшего образования исследователями уделяется 
пристальное внимание организации второго уровня 
высшего образования – магистерской подготовке, в 
том числе вопросам реализации компетентностного 
подхода [2].

В исследовании специфики организации обуче-
ния студентов магистратуры особый научный ин-
терес представляют работы В.В. Клементьевой, ко-
торая анализирует педагогическую исследователь-
скую компетентность магистров. В своей работе 
она доказала, что развитие педагогической исследо-
вательской компетентности возможно при условии 
разработки и внедрения в научно-педагогическую 
практику соответствующей модели, объединяю-
щей цели, мотивы, принципы, содержание, кри-
терии и показатели, технологию и анализ. Данная 
структурно-динамическая модель позволяет более 
эффективно развивать все составляющие педаго-
гической исследовательской компетентности, что 
способствует выполнению задач подготовки совре-
менного педагога [3]. 

В современной педагогической литературе до-
статочно широко представлены вопросы подготов-
ки магистров к научно-исследовательской деятель-
ности. Так, Ю.В. Соляников представляет исследо-
вательскую компетентность специалистов в области 
образования, которых готовит магистратура, через 
взаимосвязь ключевых, базовых и специальных 
компетенций, наполняющих ее содержательно. При 
этом ключевые компетенции инвариантны для лю-
бой профессиональной деятельности специалиста 
высшей квалификации, а базовые изменяются в за-
висимости от направления подготовки и включают 
в себя готовность к конкретной профессиональной 
деятельности с научно-исследовательской направ-
ленностью. Развитие специальных компетенций 
магистрантов происходит в процессе работы над 
диссертацией, их вариативность определяется ис-
следуемой областью и научным направлением ма-
гистерской подготовки, принадлежностью иссле-
дования магистранта той или иной научной школе 
университета [4].

Целью нашей работы является изучение роли 
научно-исследовательской практики студентов ма-

гистратуры в формировании исследовательских 
компетенций, являющихся наиболее востребован-
ными в профессиональной деятельности магистра 
профессионального образования. Их формирова-
нию уделяется особое внимание на разных уровнях 
профессионального образования, прежде всего на 
уровне магистратуры и далее – на уровне подго-
товки кадров высшей квалификации (аспирантура). 
(Здесь важно отметить «второй слой» рассматрива-
емой проблемы – необходимость совершенствова-
ния подготовки преподавателей, осуществляющих 
подготовку научно-педагогических кадров [5].)

Выпускник магистратуры по направлению 
«Профессиональное обучение» должен владеть 
предметной областью на продвинутом уровне, т.е. 
владеть новейшими методами и техниками исследо-
вания, знать новейшие теории и их интерпретации; 
критически отслеживать и осмысливать развитие 
теории и практики; владеть методами независимо-
го исследования и уметь объяснять его результаты 
на продвинутом уровне; быть способным внести 
оригинальный вклад в дисциплину в соответствии 
с канонами данной предметной области, продемон-
стрировать оригинальность и творческий подход 
[6]. Совокупность данных способностей представ-
ляет исследовательскую компетентность, которая 
должна быть сформирована в процессе обучения в 
магистратуре. 

Исследовательскую компетентность целесо- 
образно рассматривать как один из базисных ком-
понентов подготовки магистров профессиональ-
ного обучения, в связи с чем должен соблюдаться 
принцип двойного вхождения базисного компо-
нента в систему [7]. Развитие данной компетент-
ности будет происходить на всех этапах обучения, 
с одной стороны, имплицитно (при изучении раз-
личных учебных дисциплин, выполнении курсовых 
проектов), а с другой стороны – апикально (в виде 
явно выраженного компонента, целенаправленно 
формирующего исследовательскую компетент-
ность магистров). Полагаем, что основной упор 
должен быть сделан на научно-исследовательскую 
практику, которая реализуется магистрантом на 
протяжении всего процесса обучения и проходит 
в несколько этапов, на каждом из которых у маги-
странта формируются определенные умения, навы-
ки и способности. В соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами 
высшего образования вуз вправе самостоятельно 
определять пороговые уровни сформированности 
компетенций, производить отбор содержания обра-
зования и образовательных технологий [8].

Цель научно-исследовательской практики – 
приобретение магистрантами навыков педагога-
исследователя, овладение современными методами 
работы с научной информацией, ее анализа, синте-
за, обобщения, умением работы с научной литера-
турой, способностями к нахождению и решению 
педагогических проблем с целью использования 
этих умений, навыков, способностей, качеств в про-
фессиональной деятельности.
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Содержание научно-исследовательской практи-
ки дифференцируется на каждом этапе обучения. 
Но в целом оно ориентировано на формирование 
готовности к профессиональной деятельности, ко-
торая в дальнейшем преобразуется в компетент-
ность и профессионализм [9]. Первоначальное 
вхождение в исследовательскую деятельность 
предполагает изучение и анализ библиографиче-
ских источников, знакомство с методами научно-
исследовательской работы, формулирование цели, 
задач и проблемы исследования. Следующим эта-
пом является подготовка статей, докладов и высту-
плений на научно-практических конференциях. Это 
позволит магистрантам развить навыки логически 
верно, аргументированно и ясно строить устную 
и письменную речь, а также способности презен-
тации научных результатов. Позже в ходе научно-
исследовательской практики магистранты должны 
научиться самостоятельному построению экспе-
римента и отбора способов проверки его эффек-
тивности. Результатом исследовательской работы 
является выполнение магистерской диссертации, 
представляющей собой совокупность полученных 
в ходе научно-исследовательской деятельности 
результатов, которые должны свидетельствовать 
о наличии у ее автора первоначальных навыков 
научной работы. Как научное произведение, ма-
гистерская диссертация должна отличаться тем, 
что она выполняет квалификационную функцию. 
В этой связи основная задача ее автора – проде-
монстрировать уровень своей научной квалифика-
ции, и прежде всего – умение самостоятельно ве-
сти научный поиск и решать конкретные научные  
задачи [10].

На каждом этапе научно-исследовательской 
практики целесообразно применять различные 
технологии и методы обучения. В большей мере 
задачам подготовки магистров профессионального 
обучения соответствуют технологии модульного, 
проектного и контекстного обучения [11]. 

Изначально, при изучении и анализе библио-
графических источников, знакомстве с методами 
научных работы, формулировании аппарата иссле-
дования предполагается индивидуальная работа 
магистранта совместно с научным руководителем. 
Уже на этом этапе важно грамотно составить инди-
видуальную траекторию обучения с учетом инди-
видуальных особенностей и образовательных по-
требностей магистранта.

При переходе обучающихся к активной части 
научно-исследовательской практики, к которой от-
носится подготовка статей, докладов, выступления 
на конференциях, необходимо ориентироваться на 
групповые формы обучения, позволяющие развить 
многие способности, необходимые будущему ма-
гистру профессионального обучения – такие, как 
ораторское искусство, умение вести дискуссии, на-
выки отстаивания своей точки зрения, грамотная 
защита результатов научной работы. Здесь важную 
роль играют тренинговые методы, проблемное и 
проектное обучение.

Целесообразно проводить часть занятий в форме 
конференций, «круглых столов», которые подразу-
мевают обсуждение одной из актуальных проблем 
профессионального образования, с выдвижением 
предположений по их решению. Кроме того, поло-
жительные результаты может принести проведение 
выездных форумов, где магистранты на некоторое 
время будут полностью погружаться в научную сре-
ду, готовить выступления по своему исследованию 
и докладывать их на общих собраниях. Возможна 
также защита групповых проектов. 

Немаловажным элементом подготовки маги-
стров должны стать мастер-классы, «открытые ла-
боратории» с приглашением ведущих научных со-
трудников отрасли, представителей работодателей 
и органов государственной власти, которые смогут 
рассказать о реальном положении сферы образова-
ния в России. 

На заключительном этапе научно-исследова- 
тельской практики, который подразумевает завер-
шение сбора материалов и написание диссертаци-
онной работы, важно совмещать индивидуальную 
и групповую работу магистрантов. 

Во время завершения диссертационного иссле-
дования необходима критическая оценка получен-
ных результатов на групповых собраниях, особое 
внимание здесь следует уделить методике организа-
ции научной дискуссии, оппонирования, выявления 
конкретных замечаний и формулировки рекомен- 
даций.

Поскольку научно-исследовательская практи-
ка состоит из нескольких этапов, следовательно, 
и диагностика результатов должна проводиться на 
каждом этапе отдельно. Рекомендуется применять 
балльно-рейтинговую систему контроля знаний, 
которая позволит получить комплексную оценку 
деятельности магистранта. Важная роль должна 
быть отведена решению компетентностно ориенти-
рованных учебных задач и заданий, которые дают 
возможность расширить границы диагностики 
учебных достижений студентов до уровней практи-
ческого применения и творчества [12]. За каждый 
вид проделанной работы обучающийся получает 
определенный балл либо от научного руководителя, 
либо от преподавателей, задействованных в научно-
исследовательской практике, также на определен-
ных занятиях баллы будут выставлять магистранты 
друг другу. На форумах предполагается получение 
баллов в ходе конкурсов и соревнований, а также 
начисление бонусов от представителей сторонних 
организаций. 

Заключительная оценка сформированности 
исследовательской компетентности происходит 
во время итоговой государственной аттеста-
ции, при защите выпускной квалификационной 
работы, где обучающийся демонстрирует зна-
ния, умения и навыки, приобретенные в процес-
се обучения, в том числе во время прохождения 
научно-исследовательской практики, и представ-
ляет результаты своего диссертационного исследо- 
вания.
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Для успешной реализации научно-исследова- 
тельской практики необходимы соответствую-
щие условия: наличие современной материально-
технической базы и литературных источников, 
оперативный доступ к технике и технологиям, к 
источникам учебной и научной информации, связи 
с научными учреждениями, реальными работодате-
лями, представителями государственного аппарата, 
и, пожалуй, одно из главных условий – работать с 
магистрантами должны высококвалифицирован-
ные научно-педагогические кадры. Требуется изме-
нить роль педагога, который из хранителя знаний 
переходит в статус коллеги. Отношения между пре-
подавателями и обучающимися становятся все в 
большей мере субъект-субъектными, приобретают 
черты сотрудничества, со-творчества. Функции на-
учного руководителя должны быть преимуществен-
но организаторскими и стимулирующими, а не 
информационно-контролирующими: он направляет 
и помогает выбрать правильный вектор в исследо-
вательской работе, магистрант же самостоятельно 
должен «добывать» необходимые знания, опираясь 
на свой субъективный опыт и личностные каче-
ства. Данный подход позволяет получить педагога-
исследователя, способного осуществлять научный 
поиск решения современных проблем профессио-
нального образования.

Таким образом, в процессе прохождения научно-
исследовательской практики у магистрантов будет 
формироваться исследовательская компетентность, 
которая будет отражать:

– способность выпускника к изучению, анализу, 
синтезу научной литературы по отрасли профес- 
сиональной деятельности;

– владение умениями оптимально выбирать ме-
тоды научных исследований;

– умение логически верно, аргументированно и 
ясно строить письменную и устную речь;

– ораторские способности, навыки публичных 
выступлений и грамотной беседы с оппонентами;

– навыки определения современных проблем 
профессионального образования и способов их ре-
шения;

– готовность к работе с постоянно изменяющей-
ся законодательной и учебно-нормативной доку-
ментацией;

– навыки проведения педагогического экспери-
мента, оценки и коррекции его результатов;

– способность к самостоятельному поиску твор-
ческих путей решения нестандартных профессио-
нальных задач.

По завершении подготовки магистр профес-
сионального обучения готов к инновационной про-
фессиональной деятельности в сфере образования. 
Выпускник второго уровня высшего образования 

может применять и развивать полученные навыки 
научной деятельности, продолжив свое обучение 
на следующей ступени – подготовка кадров высшей 
квалификации, где исследовательская компетент-
ность играет ключевую роль.
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tHe role of reSearcH Practice in tHe forMation  
of reSearcH coMPetenceS of MaSter StudentS

L.I. NAZAROVA, YA.S. CHISTOVA
Russian Timiryazev State Agrarian University

At the present stage the higher education in Russia is undergoing many changes that affect both 
organizational and substantive aspects. In order to get a professional you need to upgrade the pedagogical 
process, because traditional learning technologies do not allow us to fully ensure the quality of preparation 
of graduates to meet the highest requirements of the state and society in respect of professional competence of 
graduates, their mobility, flexibility, adaptability, creativity, etc. Special attention is paid to developing among 
students research competencies, especially at the graduate level and, further, in graduate school. The aim of 
our work is the study of the role of research practice included in master students’ courses in the formation of 
research competences. Research competence should be considered as one of the basic constituents of master 
of occupational training needed to implement the principle of double entry basic component in the system. The 
main emphasis should be placed on research practice, the purpose of which is to acquire the skills of a teacher-
researcher, the mastery of the masters of modern methods of work with the scientific information, analysis, synthesis, 
generalization, skills of working with scientific literature, ability to find and solve pedagogical problems, for the 
purpose of using it in professional work. Thus, in the course of research practice students should develop research  
competence.

Key words: master, research competence, research practice, basic component of professional education.
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дИагНоСТИКа уроВНя разВИТИя  
СаМооргаНИзаЦИИ СТудЕНТоВ: ВТороЙ ЭТап

В статье поднимается проблема актуальности хорошей самоорганизации будущих педагогов. Обо-
значены изменения в сфере образования, которые коснулись всех образовательных процессов. Освеща-
ются результаты исследования, проведенного ранее среди студентов педагогических специальностей. 
По итогам исследования большего развития требуют личностные качества, отвечающие за реализацию 
конструктивной и организаторской деятельности, другими словами – процесс самоорганизации. Статья 
содержит описание методики, использованной на первом этапе диагностики для измерения уровня раз-


