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Магистратура -  модная форма обу
чения в в узе . Тысячи лю дей вдруг 
п о чувство вал и  ее н ео б хо д и м о сть . 
Это кажется странным в нашей про
фессионально не ориентированной 
стране. Полученное образование пока 
не детерминирует собой социальный 
статус и часто служит либо для напол
нения содержательностью опустошен
ной, бессмысленной жизни человека, 
либо оригинальным способом ухода 
от армейской службы, либо еще чем- 
нибудь, что не им еет отнош ения к 
сущ ности этой новой и, по нашему 
мнению, очень эффективной формы 
обучения в вузе.

Что же такое, на наш взгляд, обра
зовательная форма магистратуры в ее 
глубинном понимании? Начнем с того, 
что человек, обучающийся в вузе, уже 
в условиях бакалавриата притронулся 
к линии своего призвания, он уже ис
пытал моменты профессиональной 
радости, успеха, понимания того, что 
он призван на эту землю, чтобы, воз
можно, испытать счастье учительства. 
Это со сто яни е  и м еет отно ш ение к 
непосредственной практике учитель
ского труда, к знаковым проявлениям 
ментальности, которые фундаментиру- 
ют жизнь человеческую от рождения 
до смерти. Но именно на этом этапе 
рождается то, что Хайдеггер называл 
«умиротворением» [1].

В условиях бакалавриата это лишь 
тенденция, но она количественно на
растает и в момент решения о выборе 
магистратуры приобретает устойчивый 
характер, в котором открываются «эк- 
зистенциалы» более глубокого смысло- 
понимания, где призвание основа, т.е., 
точнее, -  первая ступень к глубинной 
компетенции, а вот служение детям, 
образованию, Родине, человечеству -  
вторая ступень в этом двухм ерном  
пространстве профессионализма. Да
же тот, кто несерьезно, иждивенчески,
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формально выбрал образовательную 
магистерскую программу, -  все равно 
не может миновать состояния глубин
ного выбора, представления о том, 
кому будет отдан обретенный опыт 
магистерского образования.

Для человека, выбираю щ его ма
гистерскую программу, важны, по на
шему мнению, пять предпосылочных 
компонентов:

1. Этот человек должен опережаю
ще представлять трансценд ентны й 
образ своего направления: этот об
раз может возникнуть только из це
лостного видения единства мира, его 
косм ического, антропологического, 
социального и земного взаимопроник
новения. Это, казалось бы, сложное 
построение -  всего лишь состояние 
трансцендентности, в котором присут
ствует чувственное видение себя как 
ученого-исследователя, как человека, 
которому ничего не нужного, кроме 
того, чтобы отдать свою способность, 
свой талант людям.

2. Это опережающее рациональное 
представление о структуре и основном 
содержании магистерской программы. 
По этой причине, на наш взгляд, всту
пительные экзамены в магистратуру 
не должны носить общего характера, 
а должны нести в себе обязательное 
знание о том, чем будет заниматься 
будущий магистр в течение всего срока 
обучения. Допустим, если он посту
пает в магистратуру по методике пре
подавания социально-гум анитарных 
дисциплин, то его первый вопрос, без 
сомнения, должен быть по истории, а 
второй должен содержать в себе раз
личные аспекты методики.

3. Следующий компонент в большей 
степени обращен к смыслу магистер
ской программы, к ее человеческому 
откровению, к выбору персоны руко
водителя магистратуры, буквально -  к 
пониманию его заслуг, к переживанию

отданности делу, к ощущению компле- 
ментарности и перспективы глубинно
го диалога с ним.

4. Компонент, связанный с практи
ческой спецификой магистерской про
граммы, с интуитивным чувствованием 
своего предметного мастерства. К при
меру, если о прирожденном хирурге 
говорят: мастер -  «золотые руки», в 
педагогическом варианте по аналогии 
то же можно сказать о человеке с 
врожденной способностью к практиче
скому диалогу со школьниками разных 
возрастов.

5. Ком понент, который связан с 
предполагаемой способностью  реф
лексии, с врожденным чувством от
ветственности, объективностью  са
мооценки и оценки, с предполагаемой 
способностью  взять вину на себя и 
отсюда к глубинной рефлексии.

По нашему мнению , если все эти 
пять компонентов присутствуют в про
цессе выбора магистратуры и студент 
способен так многоаспектно видеть 
свое образовательное будущ ее, то 
можно говорить о правильности его 
вы бора, об эф ф екти вн о м  п р о ф е с
сиональном совершенствовании и «о 
восхождении к образу служения как 
фундаментальной компетенции в про
фессии педагога» [2].

Д алее важ но понять, как после 
такого моногоаспектного осмысления 
своего магистерского пребывания бу
дут развиваться собственно содержа
ние, средства, методы и формы обуче
ния в магистратуре. Мы предполагаем, 
что в условиях реальной магистратуры, 
т.е. в течение двух лет, каждый год 
обучения можно представить как за
конченны й, заверш енны й  м одуль, 
состоящ ий из пяти м икром одулей, 
хотя на самом деле истинная завер
шенность магистерского образования 
будет достигнута только в течение трех 
лет магистратуры. Это наше предполо
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жение -  своеобразная профессиональ
ная мечта, которая, возможно, в усло
виях современного реформирования 
малоуместна, но, несмотря на это, мы 
убеждены, что третий год магистрату
ры -  не фантазия, а объективная необ
ходимость. Первый модуль по-своему 
содержанию -  онтометодологический, 
второй модуль -  исследовательский, 
третий -  практический (рисунок).

Здесь необходимо избегать всяко
го рода навязывания, натаскивания, 
воздействия, формирования. Эти ар
хаизмы прошлой педагогики долж 
ны исчезнуть из дискурса процесса 
обучения. Новые категории и понятия 
должны обрести место в словарном 
обиходе профессоров и магистров.

Итак, первый год (модуль) -  онто- 
методологический. Первый микромо
дуль -  образ. Первое понятие -  «со
бытие» [3]. М агистерское образова
ние не может быть не связанным с 
целостным видением своей будущей 
профессиональной деятельности, с по
ниманием отданности своего таланта 
и способности посредством опреде
ленной технологии, отражающей эту 
трансцендентную  событийность. Так 
понимается категория существования 
и так можно интерпретировать назва
ние нашей статьи -  «Магистратура как 
существование».

С этой точки зрения должно рассма
триваться и единое образовательное 
пространство магистратуры, которое 
возникает, а точнее, творится самим

1-й ГОД

субъектом образования -  студентом, 
« в его сам о со зн ан и и  откр ы вается  
онтологическое видение мира» [4]. 
Магистр -  это человек, открывающий 
в себе исследователя, а образ исследо
вателя рождается, развивается, резуль- 
тируется от прикосновения к истокам, 
от созерцательного видения природ
ных ланд ш аф тов, равнин и морей, 
лесов и гор -  там человек переживает 
свое самосознание, там созерцает глу
бины собственного духа, дали морей 
и равнин как бытийственную перспек
тиву собственных возможностей, там 
в трудностях путешествия он приоб
ретает опыт преодоления, который в 
снятом виде будет обязательно при
сутствовать на «скалистых ступенях» 
исследовательской работы, там он в 
своей чистоте трансцендентен.

Более того, восходя к чувству над- 
жизненности, к бессмертию, где еди
ничная человеческая ж изнь -  лишь 
ступень в оптимистическом движении 
человечества, студент переживает, по 
нашим наблюдениям, метам орфозу 
перехода от «бытия в мире» [5], ко
торое временно, конечно, хаотично, к 
«здесь бытию», т.е. к со-бытию, к чув
ству направленности жизни. И только 
испытав ментальную целостность свое
го пребывания на земле, студент пере
шагивает к трансцендентному бытий- 
ственному видению, ему открывается 
единство мира, космоса и природы.

В этом суть онтологического этапа 
магистратуры, где студент, прикасаясь

3-й год2-й год

Переход Существование Воплощение
от призвания служения в реальность
к служению

Структура существования магистратуры
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к глубинным истокам мысли, откры
вает в себе причастность к тотальным 
мыслительным потокам. Однако этот 
путь к «чистоте трансцендентности» 
[6], т.е. к переживанию своей микро- 
косм ичности, где профессионализм 
выступает как единственная возмож
ность отданности себя людям, из глу
бин исследовательской событийности 
достаточно сложен. Именно по этой 
причине м агистерское образование 
должно начинаться с созерцательных 
путешествий в природные заповедники 
с мифо-поэтическими откровениями, 
переходить далее к худож ественно
культурным созерцаниям в музеях жи
вописи, в концертных залах, в театре. 
Так поэтапно происходит пробуждение 
глубинных экзистенциалов, бытие в 
своих событийных актах актуализирует 
самосознание. Именно такой подход 
дает возможность целостного видения 
своего места в профессии. «Открытие 
и пробуж дение глубинны х истоков 
самосознания студента» [7] приводит 
его к необходимости перспективного 
видения своего профессионального 
результата.

Это первый модуль первого года 
магистратуры, специальный профес
сионально-пропедевтический курс с 
практикой посещений уроков и вос
питательных мероприятий, результа
том которого может стать выбор темы 
исследования. Необходимо заметить, 
что лейтм отивом  обучения в м аги
стратуре, т.е. некоторым концентром 
мыслительной работы, должна стать 
м агистерская диссертация -  вокруг 
нее, ради нее, во имя ее результатов 
должно осущ ествляться обучение в 
магистратуре.

Второй микромодуль -  философско- 
методологический. Его главной зада
чей является осмысление и написание 
философской методологии исследо
вания, и его развитие состоит из пяти

этапов. Первый этап -  лек ц и о н н о 
семинарский образ философской ме
тодологии исследования. Второй -  
ф илософ ско-сем инарский комплекс 
осмысления связи философии с пред
метом исследования. На этом этапе 
эф фективны  интегрированны е л ек
ции «вдвоем»: философ -  руководи
тель магистратуры. Этот лекционно
семинарский диалог дает возможность 
более профессионального осмысления 
философских истоков научного иссле
дования. Третий этап -  специальный 
курс откровения на основе персони - 
фикации, где главным героем явля
ется руководитель магистратуры, где 
он представляет свое восхож дение 
к философским истокам собственно
го исследования. Четвертый этап -  
практико-исслед овательский. В его 
основе лежит посещение, наблюдение 
и активный анализ процесса обучения 
в школе с позиции философской мето
дологии. Пятый этап -  рефлексивный. 
Он, по существу, представляет собой 
защ иту первого параграф а первой 
главы магистерского исследования, на 
которой присутствуют представители 
администрации факультета, эксперты- 
философы, руководитель м агистра
туры, практические работники школ. 
Суть этого этапа заключается в оценке, 
самооценке и самоанализе проделан
ной работы .

Третий микромодуль -  предметно
методологический, для педагогиче
ской м а ги стр атур ы  это п си хо л о го 
педагогические предпосылки м аги
стерской диссертации. Внутри себя он 
также развивается в пять этапов, где 
первый этап -  система лекционных за
нятий, на которых осмысливается роль 
общ их предметов в их отношении к 
конкретному исследованию (физика и 
ее частная область, история и ее част
ная область, психология и педагогика 
и исследуемое направление в методи
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ке). Далее осуществляется лекционно
семинарская работа, где осмысливают
ся методологические связи предметов 
в целом и частных областей исследова
ния с анализом предлагаемых текстов. 
Здесь также необходимо работать в 
диалоге руководителя направления и 
представителя общепедагогического, 
пси хо л о ги че ско го  и лю бого  об щ е
предм етного н аправления: тексты , 
создаваемые на этом этапе, являются 
основой лекций и семинаров и осмыс
ливаются с помощью психологов, пе
дагогов и м етодистов. Третий этап 
связан с предм етным откровением  
руководителя магистратуры, который в 
специальном лекционно-семинарском 
курсе пред ставляет свой путь вос
хождения к предметным истокам ис
следования. Четверты й этап носит 
название предм етно-практического. 
Здесь осуществляется посещение и на
блюдение уроков, их анализ в контек
сте психолого-педагогических характе
ристик. Пятый этап -  презентативный, 
но в сущности это такая же рефлексия, 
где студенты  пред ставляю т второй 
параграф первый главы диссертации, 
который носит название «Психолого
педагогические предпосылки научно
го исследования». Он подвергается 
такому же комплексу анализа, как и 
в предыдущем микромодуле, только 
в данном случае основными участни
ками являются психологи, педагоги, 
руководители магистратуры и учителя 
практики.

Четверты й м икром одуль года -  
технологический. Этот микромодуль 
построен на осмыслении технологи
ческих предпосы лок исследования. 
Здесь на первом этапе в лекционно
семинарском комплексе решается про
блема предъявления существующих в 
современном образовании техноло
гий. На втором этапе данные техноло
гии соотносятся с конкретикой иссле

дования, желательно с приглашением 
тех творчески работающих учителей, 
которые эффективно используют раз
личные технологии и способны оце
нить специфику того методического 
направления, которое исследуется в 
магистратуре. Третий этап -  персони
фикация. Как и в предыдущих микро
модулях, он построен на идее «откро
вения» руководителя магистратуры, 
который показывает свой путь восхо
ждения к исследуемой технологии. Это 
также система лекционно-семинарских 
занятий. Четвертый этап -  действенно
практический: посещение, наблюде
ние и анализ уроков с элементами 
исследуемой технологии. И наконец, 
пятый этап -  рефлексивный, на кото
ром осуществляется защита третьего 
параграфа первой главы диссертации с 
рабочим названием «Технологические 
предпосылки исследования».

Пятый микром одуль года -  оце
ночно-реф лексивны й. Здесь прово
дятся обобщающие семинары, вскры
ваются сущ ности м етодологических 
установок, студенты выступают с кол
лективным мастер-классом «Методо
логические предпосылки исследова
ния в практике работы». Завершается 
все общим рефлексивным этапом за
щиты первой главы.

Несколько зам ечаний по поводу 
первого года. «Первое -  все микро
м одули п р и вя зан ы  к се зо н а м , то 
есть природосообразны» [8] (образ
ный микромодуль имеет отношение 
к осени, философский и психолого
педагогический -  к зиме, технологи
ческий приходится на весну, практиче
ский и рефлексивный -  на конец весны 
и начало лета). И еще одно замечание, 
которое вызовет недоумение, -  это се
зонные созерцательные путешествия. 
Каждое время года имеет свое онто
логическое начало, где доминирую т 
различные состояния событийности:
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осень -  целостность, зима -  мысли
тельность, весна -  отданность, лето -  
созданность и воплощенность. Здесь 
с очевидностью просматривается за
вершенный модульный характер года, 
который в наших исследованиях пред
ставлен пятикомпонентной формулой: 
образ, т.е. восхождение из жизни в 
образование; анализ, т.е. осмысление 
основных компонентов и категорий 
методологии; смысл, т.е. переживание 
событийного характера технологии; 
действие (созданность), т.е. создание 
определенного продукта как инобы
тия собственного сознания; и нако
нец, рефлексия -  возврат в реальную 
жизнь, соотнесенность исследования, 
образовательного опыта с реальной 
жизнью.

Надо заметить, что данная статья 
посвящена главным образом существо
ванию магистратуры «Методика пре
подавания социально-гум анитарных 
дисциплин», однако, на наш взгляд, 
предлагаемый инвариант имеет отно
шение к любому типу освоения маги
стерской программы.

Второй год (модуль) обучения в 
м а ги стр атур е  определен нами как 
исследовательский. С точки зрения 
философской категории сущ ествова
ния в нем «доминирует глубинное со
стояние отданности» [9]. Это означает, 
что студент, работая над темой иссле
дования, неосознанно предполагает 
отдавать накопленный на I курсе опыт 
методологии и эвристические находки 
своего исследования на II курсе другим 
людям по той простой причине, что ис
следование в сущности своей лишено 
меркантилизма, и в своей сверхзада
че, даже если субъект исследования 
противится что-то отдавать другим , 
использует это, допустим для карьеры, 
он все равно попадает в контекст ис
следования как некоторой тотальной 
категории, которая объединяет всех

ученых мира, он становится в извест
ном смысле человеком человечества 
и на этой основе прикасается к компе- 
тентностному фундаменту профессии, 
который именуется нами «служение».

Однако, без сомнения, создание 
условий для восхождения к чистоте 
показанных экзистенциалов требует 
педагогической основательности, про
дум анной систем ы  пед агоги чески х 
о бстоятельств, в которых интенция 
служения может стать реальным моти
вом обучения в магистратуре. В этом 
ко н тексте  и ссл ед о вател ьски й  год- 
модуль представляет собой, в отличие 
от предыдущего, методологического, 
д о м и н и р ую щ ую  са м о сто я те л ь н ую  
деятельность студентов. Это означает, 
что преподаватели -  руководители 
магистратуры -  в большей степени на
чинают выполнять роль организаторов 
исследовательской работы, где созда
ются, с одной стороны, квазиусловия 
для креативных действий студентов, а 
с другой -  «реальные проникновения 
в истоки исследования» [10], чтобы в 
синтетических этапах обучения пред
лагать собственные, открытые в твор
ческих актах научные результаты.

Как и преды дущ ий онтом етодо- 
логический год обучения, второй ис
следовательский год состоит из пяти 
микромодулей, которые развиваются 
в пятикомпонентной последователь
ности: образ -  анализ -  смысл -  дей
ствие -  рефлексия. Он также соотнесен 
с годовыми сезонами, где осенью до
минируют целостные образные пред
ставления, зимой -  научный анализ, 
весной -  открытие глубинных смыслов 
исследования, в конце весны и начале 
лета -  практическое воплощение ре
зультатов исследовательской работы.

И так, первы й м и кр о м о д уль го
да -  осень -  начинает свое существо
вание с природно-онтологического, 
м и ф о -о н то л о ги че ско го , кул ьтур но 



Магистратура как существование 1 2 9

худ о ж е ствен н о го  со зер ц ател ьн о го  
этапа. Однако если в преды дущ ем  
году речь шла об откры тии в себе 
бытийственных основ исследователя, 
второй год-модуль начинается с со
зерцательны х путеш ествий, где гла
венствует открытие в себе каждым 
состояния отданности другим, осозна
ние фундамента профессии ученого, 
именуемого нами «служение». Здесь 
созерцательная работа уже насыщена 
человеческим опытом, наблюдением 
и диалогами с теми, кто посвятил себя 
чистоте этого глубинного экзистенциа- 
ла. Валам, Свято-Печорский, Святогор
ский монастыри, монастыри и храмы 
Южного региона переходят в мифоло
гию служения, и далее студент откры
вает для себя систему мемориальных 
музеев, где витает дух отраженности 
в людях, отданности им своего дара, 
где каждый музей-мемориал олице
творяет собой беском пром иссность 
служения человечеству, России. Посе
щение художественных музеев носит 
в данном случае также предметный 
характер, это не простое созерцание 
ж ивописны х полотен как духа эпох, 
как инобытия самосознания гениев -  
это созерцание картин, на которых 
представлена жертвенность служения 
(«Боярыня М орозова» В. Сурикова, 
«Что есть истина» Н. Ге, работы ро
мантиков немецкой школы («Крест на 
горе» Фридриха)), художественное со
зерцание портретного жанра (портре
ты Крамского, Достоевского, Толстого, 
портреты выдающихся людей кисти 
И. Репина, плеяда картин Михаила Не
стерова).

Так же интерпретируются и выдаю
щиеся музыкальные симфонические и 
оперные произведения, т.е. тем самым 
образный микромодуль открывает глу
бинное состояние отданности, осознав 
которое студент открывает для себя 
идею того, что он призван на эту зем

лю, чтобы стать учителем людей, вести 
их, опираясь на собственный опыт, к 
глубинным открытиям своего бытия, к 
со-бытиям, которые, являясь целостны
ми эмиссарами разума, определят весь 
мотивационный комплекс обучения в 
исследовательском модуле магистрату
ры. Образное начало, пробуждающее 
бытие, переходит во второй этап, где 
развивается лекционно-семинарский 
блок, посвященный категориальному 
аппарату исследования, выявляются 
его основные принципы, правила, а на 
сем инарах-диспутах осмысливаются 
категории каждой магистерской дис
сертации и, естественно, анализируют
ся тексты, предлагаемые студентами. 
Мы не говорим сейчас о конкретных 
пр ед м етах и д и сц и п л и н ах, вокруг 
построения категориальности могут 
быть выстроены любые дисциплины 
учебного плана, но они должны быть 
привязаны к рождению, осмыслению, 
формулированию категориального ап
парата диссертации.

Третий этап образного м икром о
дуля представляет собой персонифи
цированный комплекс лекций и се
минаров, на которых рассматривается 
путь руководителя магистерской про
граммы, опыт его исследовательской 
работы, где происходит движение от 
работы с полной группой м агистра
туры до индивидуальных глубинных 
диалогов с каждым.

Четверты й этап первого м и кр о 
модуля года связан с практическим 
проектированием  категории и ссле
дования в реальной социальной ис
следовательской ситуации -  в нашем 
случае это урок, который готовится на 
базе школы, в ракурсе исследуемых 
категорий.

Пятый этап -  рефлексивный. На нем 
осуществляется защита первого пара
графа второй главы диссертации под 
рабочим названием «Основные катего
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рии исследования», где после защиты 
осуществляется комплексный анализ 
и самоанализ проделанной работы с 
участием специалистов по предмету, 
педагогов и психологов, методистов.

Второй микромодуль есть переход 
к глубинному состоянию мыслитель
ности. Под влиянием этого событий
ного акта исследуется связь научных 
категорий с локальным фрагментом 
диссертации, возможно, с отдельным 
источником, возможно, с отдельным 
уроком, но суть здесь заключена в свя
зи теоретической базы исследования 
с практикой ее реализации -  свое
образны м  автоном ны м  локальны м  
исследовательским  пространством . 
Здесь также все начинается с образ
ного лекционно-семинарского блока, 
где представлены инварианты уже су
ществующих диссертаций, взгляды на 
связь с точки зрения других авторов, 
текстовый анализ этой связи.

На втором, рациональном  этапе 
микромодуля доминирую т семинар
ские занятия, в основе которых лежат 
практические рекомендации по на
писанию текстов магистерского иссле
дования.

На третьем этапе осуществляется 
персонификация опыта научного руко
водителя, представляющего свой путь 
осознания связи теории с локальным 
фрагментом практической работы.

На четвертом этапе, который носит 
характер практического внедрения 
и основан на событийном состоянии 
созданности себя в предметах и явле
ниях урока, магистранты участвуют в 
проекте на базе школы, где репрезен
тируют в уроках, которые дают само
стоятельно, эту выявленную ими связь. 
Подчеркнем еще раз, что этот локаль
ный анализ есть, как обычно, первый 
опыт мыслительной работы, инобытие 
мыслительности как глубинного со
бытийного состояния. С точки зрения

квазиусловий мы предполагаем заня
тие скрытой позиции со стороны пре
подавателя и руководителя магистра
туры, которая при общей внутренней 
ж есткости, связанной со структурой 
исследования и с критериями, ее опре
деляющими, должна создать иллюзию 
свободного мышления и творчества, 
а также твердое убеждение, что най
денная научная связь есть исследова
тельский успех самого студента. Этот 
микромодуль завершается рефлексив
ным актом защиты второго параграфа 
второй главы диссертации.

В начале весны магистратура всту
пает в новый микромодуль, который 
определен как системное внедрение 
гипотезы , задач, новы х категорий, 
принципов, методов, т.е. всего того, 
что создано заново, уже в контексте 
некоторой системной целостности -  в 
нашем случае эта система уроков или 
связь одного урока с результатам и 
четверти, года, с развитием вообра
жения, памяти, мысли, чувства. Дан
ный микромодуль также начинается 
с образного лекционно-семинарского 
представления о возможных вариан
тах системного использования нового 
знания. Далее на рациональном этапе 
осм ы сливаю тся варианты , пред ла
гаемые студентами, и корректируется 
их текстовая работа. На третьем эта
пе главной персоной исследования 
становится научный руководитель, 
который д е м о н стр и р уе т свой путь 
восхождения к системным знаниям, 
это образ анализируется на семинар
ских и практических занятиях. Четвер
тый этап, который, как и ранее, мы 
называем практическим, знам енует 
собой ко н вер ген ц и ю  (сб ли ж ен и е) 
рационального и персонифицирован
ного уже в системном проекте, т.е. в 
проведении реальных уроков, где ис
пользуется данное видение целостного 
взаимодействия. Завершается данный
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микромодуль рефлексивным этапом 
защиты третьего параграфа второй гла
вы диссертации с рабочим названием, 
характеризующим системный подход 
к реализации гипотезы и задачи ис
следования.

Вторая часть весны и раннее лето 
являются микромодулем эксперимен
тальной апробации исследования, где 
на первом этапе руководителем ма
гистратуры, профессорами, работаю
щими на данном этапе магистратуры, 
предлагаю тся различны е методики 
апробирования и мониторинга иссле
дования. На втором этапе осмыслива
ется модель исследования. На третьем 
этапе р уко во д и тель м аги стр атур ы  
предлагает собственный опыт иссле
довательской работы и сравнивает его 
с теми приемам и, которые решили 
использовать студенты. На четвертом 
этапе осущ ествляется практическая 
апробация эксперим ентальны х ме
тодик в практике реальных уроков и 
воспитательных мероприятий школы, 
а далее на рефлексивном этапе экспе
риментальный параграф диссертации 
защ ищ ается и комплексно анализи
руется и самоанализируется. В целом 
же модуль исследовательского года 
обучения в магистратуре завершается 
микромодулем рефлексии. Под этим 
понимается защита второй главы дис
сертации в целом, естественно, с ее 
оценкой, самооценкой и глубинным 
самоанализом.

Нас могут спросить: а что же с за
щитой диссертации в целом? Именно 
отвечая на это вопрос, можно уповать 
на третий год обучения в магистрату
ре, который, на наш взгляд, должен 
носить характер воплощения методо
логического первого и исследователь
ского второго в опытной работе по спе
циальности. В нашем случае -  в школе, 
под контролем  вуза, с поэтапны м  
мониторингом, с признанием иссле

дования общественностью и профес
сионалами, в особой развивающейся 
структуре, где такж е есть образное 
начало практического воплощения, его 
осмысление, проникновение в его глу
бинные характеристики, презентация 
результатов исследования для экспер
тов и практических работников школы, 
и только потом наступает время реф
лексивного микромодуля, т.е. защиты 
диссертации, где будут представлены 
в единстве методологический, иссле
довательский и практический этапы с 
доказательством их эффективности.

Еще раз необходимо подчеркнуть, 
что рассм отренны е исслед ователь
ские находки и опыт сущ ествования 
магистерской формы обучения в на
правлении «М етодика п р еп о д ава
ния со ц и а л ь н о - гу м а н и та р н ы х н а 
ук», несмотря на всю их специфику, 
по нашему мнению , м огут служ ить 
основой для организации обучения 
в магистратуре любого направления. 
Эффективность показанного построе
ния заклю чена не в п од роб н остях 
микромодулей и их этапов, а в пони
мании того, что открытые в условиях 
бакалавриата тенденции профессио
нального призвания должны стать в 
условиях м агистратуры  достоянием 
самосознания студентов, воплощ ен
ным в ф унд ам ен тально -глуб и н но й  
компетентности служения образова
нию, Родине, человечеству.
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