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вариантам подготовки специалистов, введению 
новых учебных дисциплин. 

Принцип «постановка–утрата приори-
тетов». Изменение целевых функций образо-
вания привело к повышению значимости одно-
го содержания и перевода в ранг подчиненно-
сти другого. Так произошло с общенаучным и 
социокультурным знанием, получившим сего-
дня большую значимость. Смена приоритетов 
происходит с течением времени и в зависимо-
сти от уровня получаемого образования. 

Принцип «адаптивность–неадаптив-
ность». Некоторые науки, входившие в состав 
содержания образования, весьма гибко адапти-
руются к новым целям и задачам высшей шко-
лы. Другие же не способны к модификации и 
потому нуждаются в коренном изменении. Бо-
лее того, ряд учебных дисциплин в новых ус-
ловиях утрачивают свою актуальность и дол-
жен быть исключен из содержания образова-
ния. Наоборот, в силу действия новых факто-
ров идет процесс формирования ранее не свой-
ственных высшей школе учебных дисциплин. 

Принцип «открытость–закрытость». 
Содержание вузовского образования обладает 
определенными границами. Их наличие обу-
словлено временными факторами, целями 
профессиональной подготовки, границами 
применимости самого научного знания. Одна-
ко система образования и ее содержание явля-
ются открытыми для информационных пото-
ков, что гарантирует их непрерывное развитие. 
 
 

МЕТОДОЛОГИЯ ПОДГОТОВКИ 
МАГИСТРОВ ПО НАПРАВЛЕНИЮ 

«СТРОИТЕЛЬСТВО» 
Грызлов В.С. 

Череповецкий государственный университет 
Череповец, Россия 

 
Создание национальной инновационной 

инфраструктуры остро нуждается в формиро-
вании интеллектуальной элиты нового поколе-
ния, способной соединить широкую гумани-
тарную эрудицию и высокую компетентность в 
освоении средств и инструментов продуктив-
ной деятельности. Одним из ключей к разре-
шению данного направления является много-
уровневая система подготовки - «бакалавр – 
магистр», которая в последнее время активно 
внедряется в ряде вузов. Прежде всего, эта 
система действительно способствует естест-
венному отбору студентов и практически ис-
ключает выпуск магистров с «троечными» ди-
пломами. Кроме этого, система имеет ещё ряд 
позитивных моментов для всех, заинтересо-
ванных в образовательном процессе, сторон: 

предприятие: реальность прогноза и конкрети-
ка регулирования заказа в сокращенные сроки; 
закрепление специалистов на предприятии; 
сокращение «измен» профессиональной подго-
товке; конкурентное управление повышением 
квалификации; системность, целенаправлен-
ность, обоснованность себестоимости элитной 
подготовки специалистов; выпускник вуза: об-
легчение международного академического 
признания и увеличение мобильности; выбор 
более гибкой стратегии и траектории образо-
вания; определенные гарантии будущей вос-
требованности и пригодности к трудоустрой-
ству; вуз: более гибкое маневрирование и мо-
дернизация подготовки специалиста (базовая – 
бакалавр, углубленная – магистр); повышение 
качества подготовки специалистов в сокра-
щенные сроки; долгосрочные договорные 
партнерские отношения и защита интересов 
вуза. 

Выпускник магистратуры предназначен 
для работы в особых, нестандартных условиях, 
выполнения лидерских функций и решения 
нестереотипных задач, разработки научно – 
технических проектов и готовности к научно – 
исследовательской деятельности. Его профес-
сиональное мышление должно быть настроено 
не только на решение типовых и диагностиче-
ских задач, но также и на решение эвристиче-
ских проблем и, как следствие, магистр должен 
обладать способностью к инновационной дея-
тельности. 

В ГОУ ВПО «Череповецкий государст-
венный университет» при подготовке магист-
ров с углубленной специализацией в области 
строительного материаловедения основой ме-
тодологии принята концепция - формирование 
научно обоснованного, практико– ориентиро-
ванного, специального высшего образования. 
Реализация такой методологии требует реше-
ния ряда общих задач: обосновать научную 
модель профиля подготовки; определить ос-
новные компетенции профессиональной дея-
тельности; разработать стратегию обучения 
через образовательные модули; обеспечить 
достаточными ресурсами научно-
исследовательские практики; подготовить и 
постоянно пополнять портфель технических 
задач для выполнения магистерских диссерта-
ций; организовать и контролировать самостоя-
тельную работу магистров. 

Научная модель, представляет главную 
материаловедческую формулу «состав – струк-
тура – свойство» и включает физический ас-
пект (собственно материаловедение) и инфор-
мационный аспект (технологию). Стратегия 
обучения предусматривает три модуля:  
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Набор дисциплин в рамках образовательных модулей и смежных сегментов 
 А Б В 
А А. 

1. Философские проблемы 
науки и техники. 
2. Аналитические числен-
ные методы решения урав-
нений математической фи-
зики 
3. Математическое модели-
рование в технологических 
задачах 
4. Иностранный язык 

аб 
1. Методология научного 
творчества 
2. Психология и педагогика 
высшей школы 
3. Современные методы 
исследования материалов 
4. Факультативы 

ав 
1. Физическая химия сили-
катов 
2. Научные проблемы эко-
номики строительства 
3. Факультативы 

Б  Б. 
1. Компьютерные техноло-
гии в строительной науке и 
технике 
2. Статистические методы 
обработки эксперименталь-
ных данных 
3. Менеджмент 
4. Факультативы 

бв. 
1. Информационные техно-
логии и САПР в стройинду-
стрии 
2. История и методология 
строительной науки и про-
изводства. 
3. Маркетинг 
4. Современные методы рас-
чета строительных конст-
рукций 

В   В. 
1. Современные проблемы 
строительной науки и про-
изводства 
2. Технология переработки 
вторресурсов. 
3. Технология современных 
изоляционных материалов 
4. Ресурсосберегающие тех-
нологии керамики, силика-
тов и бетонов 
5. Учебная практика 
6. Магистерская диссертация 

 абв 
1.Теоретические основы строительного матераловедения. 2. Практические приложения 
основ бетоноведения. 3. Факультативы. 4.Научно-исследовательская практика. 

Примечание: базовые дисциплины – подчеркнуто. 
 
А- модуль фундаментальной подготовки;  
Б - модуль теории, анализа и обработки ре-
зультатов; В – модуль практического ориенти-
рования. Принципиальной особенностью явля-
ется наличие смежных трех двухмодульных и 
одного трехмодульного сегментов. Модули и 
сегменты наполняются дисциплинами базовой 
(по федеральному стандарту) и вариативной 
(по отраслевому стандарту и стандарту пред-
приятия) частей (таблица). Организационные 
аспекты образовательного процесса включают: 
назначение научного руководителя программы 
и индивидуальных научных руководителей 
магистрантов; определение и закрепление на-
правлений диссертаций в начале первого семе-
стра обучения; кабинет, оснащенный компью-

терами, оргтехникой, сетью Internet, периоди-
ческими изданиями, авторефератами, диссер-
тациями текущих защит; специальные лабора-
тории; семинары, конференции, публичные 
защиты рефератов и курсовых заданий; само-
стоятельная работа: подготовка и проведение 
дискуссий по проблемным вопросам, чтение 
отдельных разделов лекционного и факульта-
тивных курсов для бакалавров, подготовка 
презентаций, разработка методических посо-
бий, подготовка и сдача кандидатских экзаме-
нов, курирование бакалавров, помощь науч-
ным руководителям в оформлении документи-
рованных процедур, написание технических 
статей и отчетов. Важная роль отводится руко-
водителю программы, который, как правило, 
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возглавляет научную школу, ведет ключевые 
предметы в трехмодульном сегменте, руково-
дит научным семинаром на кафедре и курирует 
работу всех привлеченных к выполнению про-
граммы преподавателей. 

В практику обучения и контролинга 
широко внедряются лекционно-практические и 
лекционно-лабораторные занятия, лаборатор-
но-курсовые работы, еженедельные консульта-
ции и зачеты. Повышенное внимание уделяет-
ся электронным средствам проверки знаний, 
решению практических производственных за-
дач, активному привлечению профессионалов. 
В результате появилась возможность отказать-
ся от экзаменационных семестровых сессий, 
сохранив их только для комиссионных госу-
дарственных экзаменов. 

Принятая методология позволяет суще-
ственно повысить качество образования и аб-
страгируясь от понятия «пригодности к трудо-
устройству», представлять его (качество) как 
синтетический показатель, отражающий сово-
купное проявление многих факторов, форми-
рующих принцип применимости образования, 
который определяется целями использования 
образования, служебными функциями, норма-
ми совместимости служебных функций со сре-
дой применения и требованиями потребителя. 
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По данным исследования Росстата (2006 

г) по специальности трудится половина обла-
дателей дипломов вузов и менее трети облада-
телей дипломов ссузов. Среди неработающих 
по специальности медиков - 29,3%. Председа-
тель комиссии Общественной палаты России 
по здравоохранению Леонид Рошаль поднял 
проблему нехватки кадров в медицине: "30% 
обучающихся за государственный счет не ухо-
дят работать в практическое здравоохранение" 
(Klerk.ru. Новости. 2009 г.). По словам зам. 
министра здравоохранения и социального раз-
вития Р.Хальфина, Россия очень нуждается в 
новых кадрах для здравоохранения - сейчас в 
стране более 600 тыс. дипломированных вра-
чей, но только треть из них работают с пациен-
тами (http://www.opec.ru/news, 2008). Таким 
образом, проблема профессиональной реализа-

ции подготовленных вузом специалистов явля-
ется наиболее острой социально-экономи-
ческой дилеммой всего Российского общества. 

Проведенный в нашем исследовании 
медико-социологический анализ профессиона-
лизации врачебной деятельности на додиплом-
ной стадии выявил несоответствие выбранной 
специальности по разным критериям у значи-
тельной части студентов, что позволяет сде-
лать вывод о необходимости профессиональ-
ного отбора для специальностей медицинского 
профиля. Выпускнику школы сложно сориен-
тироваться с выбором профессионального поля 
в силу неустоявшихся интересов и размытого 
представления о выбранной профессии на фоне 
несостоятельной системы профориентацион-
ной работы на довузовском этапе. Современ-
ная концепция вступительных экзаменов (за-
числение по результатам ЕГЭ без устного эк-
замена и собеседования) исключает возмож-
ность оценки личностных качеств абитуриента. 
Кроме того, врачебные специальности, сопря-
женные с высоким уровнем нервно-
эмоционального напряжения, необходимостью 
формирования обязательных мануальных на-
выков, физической нагрузкой, требуют форма-
лизации абсолютной профессиональной при-
годности с определением четких критериев 
отбора по соматическим признакам, включаю-
щим уровень физического развития. 
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Цели обучения – подвижная категория, 

включающая в зависимости от ряда условий те 
или иные составляющие. Анализируются целе-
вые ориентации образовательных технологий, 
классифицированных по направлениям: тради-
ционное обучение, модернизированные техно-
логии, альтернативные технологии, технологии 
развивающего обучения и авторских школ. 

1. Целевые ориентации современного 
традиционного обучения: усвоение ЗУН, а не 
развитие личности. Цель представлена в виде 
набора запланированных качеств (стандартов 
обучения). Массовая школа - «школа знаний», 
где информированность личности преобладает 
над ее культурой, а рационально-логическая 
сторона познания - над чувственно-эмоцио-
нальной. Самостоятельное целеполагание от-
сутствует, цели обучения ставит учитель. 


