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В магистратуру принимать не более 5-10% от общего числа выпускаемых 

бакалавров. Подготовка магистров должна превратиться в подготовку именно 

теоретиков дела, а не практиков-самоделкиных. Подготовка магистров штучное, а не 

массовое производство «ширпотреба». Тем более недопустим прием в магистратуру 

студентов, окончивших бакалавриат по другой специальности. Сегодня – это явное 

нарушение преемственности в получении образования по системе бакалавриат-

магистратура.  

Учебный труд преподавателя оценивать не по выходящим знаниям студентов 

(как это сегодня происходит при государственной аккредитации вузов), а по 

соотношению «входящих и исходящих» знаний. 

Ежегодно переформировывать группы, исходя из полученных оценок в 

течение учебного года. Тем самым будут формироваться «ударные» группы 

студентов, где у «отличников и хорошистов» будет реальная конкуренция в поиске 

знаний и в получении оценок. 

 

Петров П. К. 

Удмуртский государственный университет, 

(г. Ижевск) 

 

ПОДГОТОВКА МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 44.04.01 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОГРАММЕ «ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА: ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗИЧЕСКОЙ 

КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ» 

 

Появление магистерских программ в вузах Российской Федерации началось 

после подписания в 2006 г.  Минобрнаукой России приказа (№62) «Об 

образовательной программе высшего профессионального образования 

специализированной подготовки магистров». Документ позволял создание 

междисциплинарных и практико-ориентированных магистерских программ, с целью 

подготовки высококвалифицированных специалистов, готовых к инновационной 

деятельности. В макете ФГОС ВПО, утвержденного 22 февраля 2007 года, 

магистерское образование определялось как высшее углубленное профессиональное 

образование, позволяющее выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности, обладать универсальными и предметно-специализированными 

компетенциями, способствующими его социальной мобильности и устойчивости на 

рынке труда.  

На первых этапах развития магистратуры в РФ ее выпускников прежде всего 

рассматривали как потенциальных кандидатов на должности сотрудников научно-

исследовательских институтов и преподавателей вузов, а сами магистерские 

программы реализовывались только в отдельных вузах и по отдельным направлениям 

подготовки. Это было связано с тем, что не было еще четкой структуры системы 

высшего образования и, несмотря на то, что наряду с выпуском специалистов многие 

вузы начали готовить бакалавров, магистратура оставалась еще чем-то не совсем 

понятной структурой, так как по уровню она приравнивалась к специалитету, поэтому 

поступать в магистратуру, имея диплом специалиста не имело смысла. Но к концу 

периода (2008-2011 гг.) в научных публикациях уже звучит мысль о том, что в России 

пройден этап апробации и накоплен определенный опыт реализации программ 
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подготовки магистров. Представители вузов отмечают, что открывают магистерские 

программы с целью подготовки специалистов, способных к решению наиболее 

сложных задач на основе исследовательской компетентности для обеспечения 

общественного и экономического развития России [1,3,6, 8]. Ведь в условиях перехода 

к обществу инновационного уклада знания и наука становятся непосредственной 

производительной силой, а высшее образование – основной сферой выработки и 

распространения знаний. 

В этот же период начали появляться и утверждаться Федеральные 

государственные образовательные стандарты учитывающие уровневый подход к 

подготовке будущих специалистов (бакалавриат, магистратура, специалитет, 

аспирантура), но практически по большинству направлений подготовки 

предусматривалась только двухуровневая подготовка (бакалавриат, магистратура), это 

коснулось и педагогических направлений. Поэтому после появления Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по направлению подготовки 

050100 «Педагогическое образование» высшего профессионального образования 

(магистратура), утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «14» января 2010 г. №35 на базе педагогического 

факультета физической культуры Удмуртского государственного университета была 

открыта магистратура по этому направлению подготовки по программе «Физическая 

культура: информационные технологии в физической культуре и спорте». 

Актуальность выбора данной программы была прежде всего связанна с 

необходимостью подготовки магистров к выполнению исследовательской 

деятельности в области физической культуры и спорта с использованием современных 

информационных и коммуникационных технологий; созданию и использованию 

различных программно-педагогических средств: мультимедийных обучающих и 

контролирующих программ, презентаций, цифровых видеофильмов, баз данных 

образовательного назначения, сетевых средств обучения и т.д. Предполагалось, что 

магистр должен быть подготовленным к деятельности, требующей углубленной 

фундаментальной и профессиональной подготовки, в том числе к научно-

исследовательской работе и педагогической деятельности в современных условиях 

информационного общества. 

Несмотря на то, что на первых порах выделялись пять бюджетных мест для 

нас, да и не только для нас, где еще не было выпусков бакалавров, стала проблема, 

кого набирать? Для решения этого вопроса приходилось уговаривать выпускников 

специалитета, для которых, как уже упоминалось выше, уровень магистратуры тот же, 

что и специалитет, но привлекательным моментом здесь оказалась сама программа. 

Поэтому мы не только справлялись с приемом, но и с сохранением контингента и 

выпуском. Начало массового выпуска бакалавров и возможность поступать в 

магистратуру не только бакалавров и специалистов по физической культуре и спорту, 

но и выпускников по другим специальностям позволили практически данную 

проблему снять. 

Приказом Минобрнауки РФ № 1505 от 21 ноября 2014 был утвержден новый 

ФГОС ВО по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование (уровень 

магистратуры), получивший название (3ФГОС +). Целевая направленность 

подготовки магистров в области педагогического образования согласно данному 

стандарту, состоит в подготовке инновационного специалиста образования – агента 

образовательных изменений (субъекта инновационной деятельности), способного 
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видеть проблему практики в области профессиональной деятельности и решать ее на 

основе исследовательской компетентности, на основе исследовательской и 

инновационной деятельности. При этом научно-исследовательская работа магистранта 

входит в обязательный компонент образовательной программы и вместе с практикой 

занимает около 50% от ее общей трудоемкости. Объединение практики и научно-

исследовательской работы в один цикл знаменательно и логично, поскольку практик 

должен ориентироваться в достижениях науки, а исследователь должен быть знаком с 

практикой. 

Новый 3ФГОС + предусматривает наличие в программе магистратуры три 

блока: 

Блок 1 «Дисциплины (модули), который включает дисциплины (модули), 

относящиеся к базовой части программы (9-18 з.е.) и дисциплины (модули) 

относящиеся к ее вариативной части (48 з.е.), итого: 57-66 з.е.; 

Блок 2 «Практики, в том числе научно-исследовательская работа (НИР), 

который в полном объеме относится к вариативной части программы (45-57 з.е.); 

Блок 3 «Государственная итоговая аттестация», который в полном объеме 

относится к базовой части программы (6-9 з.е.). 

Как видно из этого перечня, изменения в новом стандарте коснулись прежде 

всего трудоемкости и содержания дисциплин (модулей): здесь на базовую, общую для 

направления, часть отводится от 7,5% до 15% нагрузки, а ее содержание определяется 

вузом самостоятельно. Общий объем вариативной, характерной для профиля, части 

программы может достигать 90%.  

Предоставленная этим стандартом высокой степени свободы вузам в 

проектировании магистерских программ и большая доля их вариативного компонента 

является ресурсом адекватного и гибкого реагирования системы высшего образования 

на потребности регионального рынка труда. 

В связи с появлением нового стандарта нами также были внесены 

существенные коррективы в учебные и рабочие планы подготовки магистров.  

Рассмотрим наполнение нашей программы конкретным содержанием в 

соответствии предусмотренными блоками. Так, например, в базовую часть блока 1 

(Б1) вошли следующие дисциплины: 

Современные проблемы науки и образования (1 курс, 3 з.е.); 

Методология и методы научного исследования (1 курс, 4 з.е.); 

Деловой иностранный язык (1 курс, 4 з.е.); 

Инновационные процессы в образовании (1 курс, 3 з.е.); 

Информационные технологии в профессиональной деятельности (1 курс, 3 

з.е.). 

Вариативную часть составили следующие дисциплины: 

Педагогика высшей школы (1 курс, 2 з.е.); 

Методология научно-исследовательской деятельности в физической культуре 

и спорте (1 и 2 курсы, 4 з.е.); 

Основы создания и использования современных программно-педагогических 

средств обучения в физической культуре и спорте (2 курс, 4 з.е.); 

Инновационные технологии в физической культуре (1 курс, 4 з.е.); 

Основы компьютерной графики в физической культуре и спорте (1 курс, 3 з.е.); 

Основы создания и использования аудиоматериалов в учебно-тренировочном 

процессе (2 курс, 3 з.е.); 
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Основы создания и использования видеоматериалов в физической культуре и 

спорт (2 курс, 3 з.е.); 

Методика создания и использования мультимедийных презентаций в 

физической культуре и спорте (2 курс, 3 з.е.); 

Сетевые технологии обучения в физической культуре и спорте (1 курс, 2 з.е.); 

Математико-статистическая обработка и графическое представление 

результатов научно-педагогических исследований с использованием современных 

информационных технологий (2 курс, 4 з.е.). 

В этой же части представлены дисциплины по выбору, такие как «Философия 

и история наук» (2 курс, 2 з.е.); «Правовые основы охраны интеллектуальной 

собственности» (1 курс, 4 з.е.); «Математическое моделирование в спорте» (2 курс, 3 

з.е.); «Педагогический менеджмент» (1 курс, 2 з.е.). 

В блок 2 (Б2) входят три вида производственных практик: 

Производственная (научно-исследовательская) – 1 и 2 курсы, 21 з.е.; 

Производственная (педагогическая) –  2 курс, 9 з.е.; 

Производственная (преддипломная) – 2 курс, 18 з.е. 

В блок 3 (Б.3) «Государственная итоговая аттестация» выпускная 

квалификационная работа в форме защиты магистерской диссертации (2 курс, 6 з.е.). 

Подготовка магистрантов осуществляется соответствующим учебно-

методическим сопровождением [2,3,5,7]. 

Однако несмотря на некоторый опыт в подготовке магистров по данному 

направлению для дальнейшего совершенствования необходимо разрешить некоторые 

проблемы и появляющиеся вопросы, которым можно отнести следующие: 

1. Согласно сегодняшнему законодательству в магистратуру любого профиля 

может поступить выпускник независимо от направления его предыдущей подготовки, 

что при обучении в магистратуре сказывается на недостаток базовых знаний. 

Например, если в магистратуру по направлению физическая культура и спорт 

поступают выпускники экономического, юридического или других направлений 

подготовки, то естественно у них не хватает базовых знаний по анатомии, 

физиологии, теории и методике физической культуры и спорта, врачебному контролю 

и т.д., которые даются при обучении по направлению «Физическая культура и спорт». 

Поэтому есть необходимость регулирования данного вопроса, чтобы была 

преемственность в подготовке бакалавров и магистров. 

При переходе на новую систему образования большое значение имеет 

академическая мобильность. Студенту необходимо поучиться в разных вузах. В 

Болонском процессе академическая мобильность играет большую роль, студент может 

выбрать несколько учебных заведений и каждый год менять их, приобретая опыт 

различных школ. В странах Европы такая практика применяется часто. Например, 

Малайзия, в которой сейчас учится около 58 тыс. иностранных студентов, 

позиционирует себя как «образовательный узел», и при этом почти 54 тыс. 

малайзийских студентов обучаются за рубежом. К таким узловым центрам относятся 

также Сингапур, Гонконг, Китай и другие страны. Американские студенты, 

участвующие в этих программах, уезжают учиться в 59 стран, чаще всего в Китай, 

Францию, Бразилию, Германию, Италию, Великобританию, Аргентину, ЮАР, 

Японию, Гану и Индию. 

2. В России на данный момент такой практики нет. Как считают специалисты, 

идея разделения уровней обучения состоит в том, что студент должен иметь более 
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гибкую траекторию образования, чтобы после получения базового образования в 

одном учебном заведении продолжить обучение в другом. Академическая 

мобильность предполагает обучение и практику не только в высших учебных 

заведениях одного региона, но и по всей стране. Зарубежное обучение для магистров 

остаётся под большим вопросом, так как здесь есть ряд препятствий, например, знание 

иностранного языка, финансовый вопрос.  

3. Сегодня важной составляющей развития образования является положение о 

необходимости обеспечения устойчиво высокого качества образовательных услуг и 

его повышения в тесной взаимосвязи с объективной и охватывающей все уровни 

образования системой оценки.  
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