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Обучение в магистратуре отличается 
от обучения в бакалавриате [1; 2]. Важ
но, конечно, подготовить магистранта 
к научной деятельности и к написанию 
серьезных научных работ, но все-таки 
это основная цель аспирантуры.

Цель магистратуры заключается в 
том, что магистрант в процессе обуче
ния должен приобрести навыки само
стоятельного, абстрактного, критиче
ского и творческого мышления, необ
ходимые составные для осуществле
ния любой деятельности, и в первую 
очередь научно-исследовательской и 
организационно-технологической.

В соответствии с Государственным 
образовательным стандартом ВПО по 
направлению магистерской подготов
ки основная образовательная програм
ма магистранта состоит из образова
тельной и научно-исследовательской 
составляющих.

Как показывает опыт реинж ини
ринга образовательных систем [3], по
пытки проведения реформ в условиях 
неполной информации не получают 
широкой поддержки и понимания сре
ди вузовских преподавателей. Поэтому 
одной из первых задач, которую необ
ходимо решать, является тщательное 
изучение позитивного зарубеж ного 
опыта, его осмысление с позиций на
циональной специфики и доведение 
адаптированных моделей до широкой 
научно-образовательной общ ествен
ности [4].

На практи ке  труд о ем ко сть  кон
кретных образовательных программ 
подготовки м ож ет варьироваться в 
зависим ости от особенностей учеб
ного графика в конкретном вузе, типа 
программы (уровень, срок обучения), 
профиля подготовки, специальности и 
выбранной студентом специализации. 
Поэтому предварительно согласован
ные в рамках европейского проекта 
TUNING принципы взаимного доверия
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и экви вален тно сти  д о п ускаю т воз
можные отклонения от усредненных 
показателей учебной нагрузки и про
должительности обучения [5].

О дним  из са м ы х эф ф е к ти в н ы х 
средств достижения целей магистра
туры является проведение занятий в 
виде дискуссии, обсуждения той или 
иной проблемы. В этом случае лекция 
преподавателя, предваряющая семи
нарские занятия, должна носить об
зорный характер. В ней лектор должен 
правильно сф орм ировать материал 
по техническим дисциплинам для ма
гистрантов, изложить суть проблемы, 
кратко ознаком ить м аги странтов с 
им ею щ им ися точкам и зрения и их 
аргументами и контраргументами, не 
навязывая магистрантам свою точку 
зрения, оставляя им поле для самосто
ятельной мыслительной деятельности.

Эффективность технологии обуче
ния техническим дисциплинам во мно
гом определяется профессионализмом 
преподавателя. Модель технологии 
профессионального обучения впервые 
предложил А.К. Гостев. Многие извест
ные педагоги-практики и ученые так 
или иначе касались проблем техноло
гии обучения. В частности, А.С. Мака
ренко и В.А. Сухомлинский применяли 
такие термины и понятия, как «педа
гогическая техника» и «мастерство». 
Ю.К. Бабанский и Н.М. Яковлев кон
центрируют внимание на разработке и 
обосновании эффективных технологий 
обучения [6]. Работы известных уче
ных В.П. Беспалько и В.С. Безруковой 
символизируют признание технологии 
обучения. Много интересного собрано 
в работах А.К. Радченко с соавт. [7]. 
Реальное внедрение новых эффектив
ных форм, методов, дидактических 
средств, методических приемов обуче
ния, воспитания и развития магистран
тов в процессе их подготовки возмож
но лишь при условии повышения и

развития всесторонней компетенции 
педагога высшей школы, осознающего 
меру своей социальной ответственно
сти и значимости [8].

Целью проведенного нами исследо
вания является рассмотрение теорети
ческих представлений и практических 
рекомендаций по проблеме изучения 
технических дисциплин, реализуемых 
при обучении магистров по направ - 
лению 44.04.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)», и освоения 
дисциплин «Современные проблемы 
эн ер гети ки  и эн ер го сб ер еж е н и я» , 
«Компьютерные технологии в маши
ностроительном производстве», «Ор
ганизация и структура промышленного 
производства» и др.

Задачи данной магистерской про
граммы:
-  н аучить м а ги стр ан та  эф ф е к ти в 

но ан ализировать соврем енны е 
отраслевы е (производственны е) 
технологии для обеспечения опере
ж аю щ его хар актер а подготовки 
специалистов;

-  научить магистранта эффективно 
контролировать учебно-профессио
нальный (производственный) про
цесс подготовки рабочих, служащих 
(специалистов) в образовательных 
организациях профессионального 
образования, СПО и ДПО.
Учебн ы м  планом  м а ги стер ско й

программы «Профессиональное по
литехническое образование» (направ
ление подготовки «Профессиональное 
обучение (по отраслям)») предполага
ется изучение следующих технических 
дисциплин: «Современные проблемы 
эн ер гети ки  и эн ер го сб ер еж е н и я» , 
«Компьютерные технологии в маши
ностроительном производстве», «Ор
ганизация и структура промышленного 
производства» и др.

Рассмотрим принципы формирова
ния материала по техническим дисци
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плинам и методическое обеспечение 
технологии обучения магистрантов.

Формирование материала по техни
ческим дисциплинам для магистрантов 
содержит три основных компонента: 
анализ и отбор, структурирование, мо
делирование.

Анализ учебного материала -  важ
ная часть формирования материала по 
техническим дисциплинам для маги
странтов. Он имеет как объективные, 
так и суб ъективны е трудности для 
преподавателя. Например, наукоем
кие технологии современного произ
водства меняются очень быстро, что 
не успевает отражаться в учебной и 
методической литературе. В частности, 
учебные программы, особенно по тех
ническим дисциплинам, не ориенти
руют преподавателя на обоснованную 
логику изучения учебного материала. 
Анализ информационного материала 
является трудоемким процессом как 
по затратам времени на информаци
онный поиск, так и по дидактической 
его обработке. Здесь сущ ественную  
роль играют квалификация препода
вателя, знание иностранных языков, 
ум ение работать в И нтернете, его 
технический кругозор и опыт (научно
производственный и педагогический), 
методические знания.

Отбор учебного материала осущест
вляется не интуитивно, а на основе 
конкретных принципов. Преподава
тель должен руководствоваться сле
дующими принципами отбора.
-  принцип соответствия отобранного 

материала требованиям стандарта 
к обучению магистров по направле
нию 44.04.04 «Профессиональное 
обучение (по отраслям)»;

-  принцип соответствия отобранного 
материала структурным элементам 
технических знаний. При этом учеб
ный материал строится на основе 
вычленения базовых технических

понятий с поэтапным введением 
новых компонентов, теорий, зако
нов и т.д. Затем отбирается вспомо
гательная информация. В частности, 
оценочная и и сто р и ко -н аучн ая , 
раскры ваю щ ая эволю цию  идей, 
теорий, технических понятий и кон
кретных научных открытий;

-  принцип соответствия логической 
структуры учебного материала эта
пам формирования знаний. Этот 
принцип нацелен на вы деление 
укрупненных дидактических еди
ниц усвоения (модулей усвоения и 
их элементов).
Приемы структурирования и моде

лирования учебного материала, укруп
нения дидактических единиц усвоения 
и проектирования учебных алгоритмов 
по зво ляю т вы являть о птим альную  
структуру обязательного минимума 
знаний, адекватных им способов ум
ственной деятельности, подчиненных 
основной дидактической цели обуче
ния, сформулированной в параметрах 
деятельности.

Приведем пример структурно-логи
ческой схемы «знание -  наукоемкие 
технологии современного производ
ства» (рисунок).

Логическая структура учебного ма
териала по техническим  дисципли
нам пр ед ставляет собой элем енты  
устойчивых и упорядоченных логико
д идактических связей между поня
тиям и и суж д ени ям и. Эти связи и 
отношения между элементами и ком
понентами системы выявляю тся на 
основе логико-дидактического под
хода к анализу учебного материала в 
соответствии с основной целью обу
чения. Использование приемов струк
турирования, моделирования системы 
модулей учебного материала позво
ляет представить структуру учебного 
материала наглядно, в дидактически 
приемлемом виде.
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Структурно-логическая схема 
«знание -  наукоемкие технологии 

современного производства»

Структурно-логические схемы, учеб
ные алгоритмы и модели понятийного 
содерж ания вы ступ аю т в качестве 
конструкций логической структуры  
учебного материала. Они моделируют 
мыслительный процесс магистранта, 
взятый во всем его объеме, конкре
ти зи р уе м ы й  и р егл ам ен ти р уем ы й  
учебной программой к технической 
дисциплине. Больш ую  роль играет 
также методика обучения техническим 
дисциплинам. Методика обучения тех
ническим дисциплинам в магистратуре 
может выступать как самостоятельная 
отрасль педагогической науки, частная 
дидактика, которая решает проблему 
формирования соврем енны х техни
ческих знаний магистранта на основе 
учебного материала.

На практике в м аги стр атур е  ис
пользуются все методы обучения тех
ническим дисциплинам. Метод «лек
ция», как правило, отличается научной 
строгостью. Но и здесь используются

различные приемы, связанные с ана
лизом  и синтезом , дем онстрацией 
средств обучения, постановкой про
блемы, решением практических за
дач, актуализацией опорных знаний 
и т.д. Важную роль на лекции играет 
представление учебного материала. 
В большинстве российских и зарубеж
ных университетов при представлении 
материала на лекциях для магистран
тов используют доску и мел. Не будем 
перечислять недостатки такого пред
ставления материала, отметим лишь, 
что это педагогические технологии 
XIX в. Писание конспектов лекций ма
гистрантами -  это тоже педагогическая 
технология докопировальной эпохи.

Со врем енн ы е ц иф ровы е те х н о 
логии д аю т новы е возм ож ности  в 
представлении и усвоении учебного 
материала. Поэтому мы широко ис
пользуем эти технологии, а именно 
учебный материал лекций состоит из 
слайдов, 2D и 3Э-анимаций, учебных 
фильмов и видеосю жетов. Учебные 
видеоматериалы содержатся на мно
гих сайтах и порталах. Однако они на
столько разрознены и фрагментарны, 
что не представляют концептуальной и 
логической основы для формирования 
компетенций у магистрантов. Кроме 
того, отсутствую т видеоматериалы о 
конкретной лаборатории, установках, 
приборах, оснастке и т.д., необходимых 
для освоения конкретного модуля ра
бочей программы дисциплины. Сфор
мировать же логический и целостный 
материал модуля рабочей программы 
дисциплины может только препода
ватель, автор рабочей программы. Со
ставленный преподавателем материал 
выносится на лекцию, и магистрант в 
конце лекции (или до лекции) может 
скопировать его на свой компьютер 
или флеш-носитель памяти. Таким об
разом, каждый м агистрант получает 
полный комплект курса лекций по тех
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ническим дисциплинам. Особенно это 
важно для магистрантов, для которых 
русский (английский) язык не является 
родным.

М ультимедийные обучающие ма
териалы в результате формирования 
навыков самостоятельной работы учат 
магистрантов создавать собственные 
наглядные мультимедийные и интер
активные проекты по разделам техни
ческих дисциплин. Для организации и 
демонстрации результатов своей ра
боты магистрант может использовать 
мультимедийный методический порт
фель (видеокейс) преподавателя. Ви
деокейс является готовым инструмен
том обучения, многократно повышаю
щим эффективность усвоения знаний и 
навыков, формирования компетенций. 
В списке основных профессиональных 
навыков преподавателя магистратуры 
на одном из приоритетных мест дол
жен располагаться навык создания 
учебного фильма. Создание учебного 
фильма состоит из нескольких этапов, 
которые обычно осуществляет препо
даватель при подготовке к лекции. Это 
подбор наиболее интересного видео
материала, изложение его наиболее 
доступными для понимания средства
ми, использованием предоставленно
го времени и технических средств для 
закрепления и проверки полученных 
знаний.

Рассмотрим принцип построения 
учебного фильма для видеокейса.

Первый этап -  разработка сцена
рия. Он создается преподавателем на 
основе уже отобранного материала, 
с добавлением необходимых обнов
лений, поскольку учебный фильм об
ладает более широким спектром пре- 
зентативных возможностей. Чем шире 
преподаватель использует разнообраз
ные способы представления нового 
материала, тем ярче и качественнее 
будет учебный фильм.

Второй этап -  выбор средств, не
обходимых для реализации проекта. 
То есть на этом этапе решается вопрос: 
какое программное обеспечение по
зволит создать фильм по разработан
ному сценарию? В качестве необходи
мого ПО может выступать практически 
любая оболочка, одной из функций 
которой является создание видеофай
лов либо с расширением *.avi, либо 
с расширением *.swf. [9; 10] В целом 
процесс создания видеокейса требует 
определенных навыков и опыта. Но 
реализация его в образовательном  
процессе обеспечивает массу дидакти
ческих преимуществ.

Такой подход к изучению  техн и 
ческих дисциплин в магистратуре по 
н апр авлени ю  « П р о ф е сси о н ал ьн о е  
обучение (по отраслям)» позволяет 
магистрам иметь статус широко эруди
рованного специалиста, подготовлен
ного к исследовательской, консульта
ционной, аналитической деятельности, 
владеющий методологией научного 
творчества, современными информа
ционными технологиями, обладающе
го квалификацией, преподавательским 
опытом и техническими знаниями для 
проведения профессионального обу
чения молодежи.

Нами п р о вед ен о  и ссл е д о ван и е  
проблемы и выявлены особенности 
преподавания и освоения технических 
дисциплин в магистратуре. Показано, 
что образовательный процесс в ма - 
гистратуре должен ориентироваться 
не на передачу как можно большего 
объема знаний обучаю щ им ся, а на 
формирование у них самостоятельно
сти, мобильности, умения приспоса
бливаться к новым информационным 
и образовательным технологиям. Сле
довательно, он должен готовить их к 
непреры вному профессиональном у 
сам ообразованию  и сам осоверш ен
ствованию, что является первоочеред
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ной задачей м агистратуры  Южного 
федерального университета.
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