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В Ростовском государственном пе-
дагогическом университете, в 2006 г. 
вошедшем в состав Южного федераль-
ного университета, подготовка маги-
стров математического образования 
ведется с 1993 г. 

В связи с современными требовани-
ями к набору в магистратуру кафедра 
теории и методики математического 
образования Института математики, 
механики и компьютерных наук ЮФУ 
изменила тактику работы, перейдя 
на заочную форму обучения будущих 
магистров. Это обусловлено тем, что 
уже на последних курсах бакалавриата 
многие студенты работают по специ-
альности. Обучаясь же в магистратуре, 
работают практически все. Более того, 
заочная форма обучения существенно 
расширила контингент абитуриентов 
за счет тех категорий работающих 
преподавателей (от средней школы 
до вуза), которые не имеют педаго-
гического образования, но хотели бы 
его получить. К тому же обучение в 
магистратуре повышает статус препо-
давателя, учитывается при присвоении 
ему более высокой категории. 

Для подготовки абитуриентов к по-
ступлению в магистратуру кафедрой 
теории и методики математического 
образования издано учебное пособие, 
которое содержит рекламный матери-
ал, развернутую программу экзамена 
с указанием литературных источников, 
содержание раздела «Теория и мето-
дика математического образования», к 
которому трудно указать современную 
литературу (Магистерская програм-
ма..., 2015). 

Выбор адекватной формы обуче-
ния, учет реальных возможностей 
абитуриентов и методическое сопро-
вождение поступления в магистратуру 
привели к конкурсу среди поступаю-
щих на магистерские программы «Ма-
тематическое образование» и «Мате-
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матика и информатика в образовании» 
и перевыполнению всех параметров, 
запланированных руководителями со-
ответствующих образовательных про-
грамм. 

Однако длительный опыт работы с 
магистрантами позволяет утверждать, 
что они не осознают свой статус, пути 
его обеспечения, не очень четко пони-
мают, что значит быть магистром, чем 
магистерская диссертация отличается 
от выпускной квалификационной (ди-
пломной) работы и т.п. Следовательно, 
они слабо идентифицируют себя с со-
циальной и профессиональной точек 
зрения, в то время как «проблемы со-
циальной самоидентификации… недо-
статочно изучены и вызывают научный 
интерес» (Селеткова, 2015, с. 1537). 

Еще менее изучена проблема со-
циально-профессиональной самоиден-
тификации представителей различных 
сфер деятельности. В этом смысле для 
нас представляет интерес исследо-
вание социально-профессиональной 
идентификации учителя, проведенное 
Д.В. Шляковым, который определяет 
социально-профессиональную иден-
тификацию как «динамичный процесс, 
развивающийся в рамках профес-
сиональной деятельности, через со-
циальное взаимодействие работников, 
организации и общества …» (Шляков, 
2008, с. 20). Однако это исследование 
направлено на социологический ана-
лиз и не предполагает учета области 
образовательной деятельности и – 
особенно – сферы подготовки учителя, 
в том числе учителя математики, в 
рамках магистратуры. Возникает не-
обходимость в процессе обучения обе-
спечить формирование позитивной са-
моидентификации вида: «Я – будущий 
магистр», «Я получу академическую 
степень магистра», «Я получу квали-
фикацию магистра математического 
образования», «Я буду защищать ма-

гистерскую диссертацию» и др. Та кого 
рода социально-профессиональную 
самоидентификацию мы назвали со-
циально-квалификационной самоиден-
тификацией (Полякова, 2013, с. 139). 
Заметим, что исследуемый вид са-
моидентификации является прогности-
ческим, относящимся не к настоящему 
личности, но к ее будущему. 

В качестве основного средства фор-
мирования социально-квалифи ка цион-
ной самоидентификации магистранта 
математического образования про-
гностического типа нами разработан 
и внедрен в практику обучения курс 
«Научные коммуникации в математи-
ческом образовании». Он читался как 
самостоятельный курс набору маги-
странтов 2015 г. 

В связи с реализацией в ЮФУ тен-
денции укрупнения учебных курсов до 
5 ЗЕТ курс «Научные коммуникации в 
математическом образовании» вошел 
составной частью в дисциплину «Инно-
вационные процессы в образовании» 
уже для набора 2016 г. Причем чита-
ется эта дисциплина на установочной 
сессии. Это позволяет в кратчайшие 
сроки обеспечить научно-методическое 
сопровождение формирования у маги-
странтов социально-квалификационной 
самоидентификации. 

Первый модуль курса прямо направ-
лен на формирование у магистрантов 
позитивной самоидентификации вида 
«Я – будущий магистр», «Я получу 
академическую степень магистра». По-
казывается, что инновационные про-
цессы в образовании во многом обу-
словлены современной тенденцией 
сближения с европейской образова-
тельной системой. Нормативные осно-
вы такого рода сближения обусловле-
ны документами Болонского процесса, 
к которому Россия присоединилась в 
2003 г. Раскрывается основной мес-
седж Болонского процесса как процес-
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са сближения и гармонизации систем 
высшего образования стран Европы с 
целью создания единого европейского 
образовательного пространства, кото-
рое в том числе предполагает единую 
структуру высшего образования – ба-
калавриат и магистратуру. 

Оценка процесса и предваритель-
ных результатов вхождения России 
в Болонский процесс неоднознач-
на, часто противоречива (Pursiainen, 
Medvedev, 2005; Reichert, Tauch, 2005). 
Так, например, выразитель крайней 
точки зрения И.В. Фомичев считает, 
что «под вывеской Болонского процес-
са лишь имитируется модернизация 
отечественной системы образования. 
В действительности же… осуществля-
ется проект организации в России 
колониальной системы образования» 
(Фомичев, 2013, с. 40). В то же вре-
мя, по мнению Н.Ю. Шепелевой и 
Е.Ю. Груздевой, у Болонского процесса 
кроме негативных сторон имеются 
и позитивные. К ним они относят 
кредитно-модульную систему, кото-
рая интенсифицирует деятельность 
как преподавателей, так и студентов; 
мобильность, позволяющую студенту, 
обучающемуся в одном вузе, закон-
чить обучение в другом европейском 
вузе, входящем в Болонский процесс; 
увеличение возможности экспорта 
отечественных образовательных услуг 
и др. (Шепелева, Груздева, 2012). 

Вернемся к двухуровневой структу-
ре отечественного высшего образова-
ния. Как правило, поступившие в ма-
гистратуру осознают только то, что они 
обучаются на высшей, второй ступени 
высшего образования, не понимая, 
как правило, сущности этого процесса. 
Поэтому первый модуль курса «Науч-
ные коммуникации в математическом 
образовании» называется «Магистр: 
история, современное состояние, пер-
спективы». 

Прежде всего, кратко раскрывается 
этимология понятия «магистр» и сред-
невековые представления о значении 
этого понятия в образовании. После 
этого характеризуется магистратура 
как образовательный институт англо-
американской системы высшего обра-
зования, в том числе современной. 

Не только с образовательными, но 
и с воспитательными целями особое 
внимание уделяется степени магистра 
в системе высшего образования Рос-
сийской империи. Эта степень была 
введена специальным императорским 
указом в январе 1803 г. в рамках об-
разовательных реформ М.М. Сперан-
ского начала XIX в. и имела высокий 
статус в дореволюционной России. 
Окончившие магистратуру и защи-
тившие магистерскую диссертацию 
получали право занимать должность 
экстраординарного профессора уни-
верситета. Так , основатель Петербург-
ской научно-математической школы, 
математик с мировым именем П.Л. Че-
бышев, окончив Московский универ-
ситет, был оставлен в магистратуре 
«для подготовки к профессорскому 
званию» (Полякова, 2002, с. 560), за-
щитил магистерскую диссертацию 
«Опыт элементарного анализа теории 
вероятностей», после чего был при-
глашен в Петербургский университет. 
Лица, получившие степень магистра, 
могли даже подавать прошение о за-
числении в потомственные почетные 
граждане. 

Дальнейшая история ученых степе-
ней в России связана с системой выс-
шего образования Советского Союза. 
Степень магистра, как и кандидата и 
доктора наук, была упразднена по-
сле революции 1917 г. специальным 
декретом Совнаркома. Какое-то время 
должность профессора можно было 
получить решением ученого совета 
вуза. Однако вскоре ученые степени 
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кандидата и доктора наук были вос-
становлены, чего не произошло со 
степенью магистра, которая восстанов-
лена уже в современной Российской 
Федерации в 1993 г. 

Особое внимание уделяется разъяс-
нению того факта, что степень магистра 
является не ученой, а академической 
степенью, отражающей прежде всего 
«образовательный уровень выпускни-
ка высшей школы и свидетельствую-
щей о наличии у него умений и навы-
ков, присущих начинающему научному 
работнику» (Кузин, 1999, с. 16). 

Показываются взаимосвязи акаде-
мических и ученых степеней и воз-
можности аспирантуры как подготови-
тельной ступени для получения первой 
ученой степени кандидата наук. Графи-
чески это представлено на рис. 1. 

Академические 
степени 

Бакалавр 

1— магистр 

Ученые 
степени 

Доктор наук 

1— Кандидат наук 

Прежде всего, магистранты должны 
уяснить, что квалификация определя-
ется уровнем подготовки выпускников 
средних специальных и высших учеб-
ных заведений. Основным оценочным 
инструментом уровня квалификации 
является магистерская диссертация. По-
этому, чтобы получить академическую 
степень и квалификацию магистра, не-
обходимо защитить магистерскую дис-
сертацию, которая как раз и выполняет 
«квалификационную функцию» (там 
же). Интерес у студентов вызывает тот 
факт, что первое русское математиче-
ское сочинение новгородского монаха 
Кирика «Учение им же ведати человеку 
числа всех лет» (XII в.), по-видимому, 
носило квалификационный характер 
(Полякова, 1997, с. 24). 

Магистерская диссертация относит-
ся, наряду с кандидатской и докторской 
диссертациями и их авторефератами, к 
научным коммуникациям особого ви-
да. Они являются рукописными пись-
менными научными коммуникациями 
(рис. 2). 

Рис 1. Взаимосвязи академических 
и ученых степеней 

Таким образом, в этом модуле не 
только показываются исторические 
корни ученых и академических степе-
ней, определяется современный статус 
магистра и перспективы его академи-
ческого и научного роста, но и про-
исходит процесс самоидентификации 
вида «Я – будущий магистр», «Я получу 
академическую степень магистра». 

Второй модуль курса называется 
«Магистерская диссертация как вид 
письменной научной коммуникации». 
Он обеспечивает самоидентификацию 
обучающегося в магистратуре вида 
«Я получу квалификацию магистра», 
«Я буду защищать магистерскую дис-
сертацию». 

Рукописные письменные научные 
коммуникации 

Научно-
исследовательские 

1 
Учебно-

исследовательские 

Кандидатская 
диссертация. 

Докторская диссертация. 
Автореферат 

Магистерская 
диссертация 

Рис. 2. Виды рукописных письменных 
научных коммуникаций 

Таким образом, магистранты по-
лучают представление о магистерской 
диссертации как квалификационной 
работе в виде рукописной письмен-
ной научной коммуникации учебно-
исследовательского характера. Под-
робно изучаются отличия рукописных 
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учебно-исследовательских коммуни-
каций от научно-исследовательских, 
в том числе в их защите. Студенты 
работают с текстами уже выполнен-
ных и защищенных кандидатских (на 
соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 
«Теория и методика обучения и воспи-
тания (математика)») и магистерских 
диссертаций по магистерской програм-
ме «Математическое образование». 

Итак, в процессе изучения курса 
«Научные коммуникации в математи-
ческом образовании» у магистрантов 
формируются все виды позитивной 
социально-квалификационной само-
идентификации прогностического типа, 
определенные нами в начале статьи. 
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