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В. И. Долгова

ПсИхолоГИческИе зАконоМеРностИ  
УчАстИя МАГИстРАнтов в ФоРМИРовАнИИ  
основной обРАзовАтельной ПРоГРАММы

Представлено «дерево целей», в котором предусмотрены текущие и ротационные 
экспертизы магистрантами основной образовательной программы (экспертиза распре-
деления компетенций между дисциплинами, учебно-меточеских комплексов дисци-
плины, учебно-методических материалов, курсов по выбору, магистерских диссерта-
ций, выбора научного руководителя, заданий для самостоятельной работы, научно- 
 исследовательской практики, готовности к внедрению рекомендаций вуза, сетевого 
взаимодействия, уровня профессионально важных качеств магистрантов, комфортно-
сти и безопасности образовательной среды). Выявлено закономерное влияние участия 
магистрантов в формировании основной образовательной программы на групповые 
экспертные оценки, на развитие учебно-познавательной мотивации, на изменение 
уровней коммуникативных и организаторских склонностей. 

ключевые слова: основная образовательная программа, экспертная оценка, группа, 
мотивы учебно-профессиональной деятельности, коммуникативные и организаторские 
склонности. 

V. Dolgova

Psychological effects of students’ participation in the development  
of the basic educational program

The article presents the “tree of aims”, which provides undergraduates’ current and rotary 
examination of a basic educational program (examination of the distribution of competences 
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between the disciplines, educational complexes, teaching materials, elective courses, master's 
theses, the supervisor’s tasks for independent work, research practices, readiness to implement 
the recommendations of the university, networking, level of professionally important qualities 
of undergraduates, comfort and safety of the educational environment). The influence of 
regular undergraduates’ participation in the development of the basic educational program 
on the group expert evaluations, on the development of educational and cognitive motivation, 
on changing levels of communicative and organizational aptitudes has been revealed. 

Keywords: main educational program, expert evaluation, group, reasons of educational and 
professional activities, communicative and organizational inclinations. 

методики изучения мотивов учебно-про-
фес сиональной деятельности студентов 
(А. А. Реана, В. А. Якунина) [9]) были вы-
влены мотивы, занимающие доминирую-
щие и «аутсайдерские» позиции в мотива-
ционной структуре магистрантов. Получен-
ные результаты позволяют отметить, что 
категория ведущих мотивов, определяю-
щих отношение магистрантов к профес-
сиональному обучению, представлена как 
внутренними («стать высококвалифициро-
ванным специалистом», «приобрести глубо-
кие и прочные знания», «получить интеллек-
туальное удовлетворение»), так и внешними 
положительными мотивами («обеспечить 
успешность будущей профессиональной 
деятельности», «успешно учиться»). По 
мере профессионализации магистрантов 
учебно-познавательная мотивация сменяет-
ся мотивацией учебно-профессиональной, и 
это является важным показателем их про-
фессионального самоопределения. У боль-
шинства магистрантов в ходе профессио-
нального обучения идет процесс «кристал-
лизации профессиональной направленности 
личности» (Э. Ф. Зеер) [5]. И особенно эта 
тенденция проявляется в процессах участия 
самих магистрантов в формировании ООП. 

Проведенное нами моделирование на-
званных процессов определяется логикой 
так называемого «дерева целей» участия 
магистрантов в формировании своей ООП. 

Как метод планирования «дерево целей» 
основывается на теории графов и представ-
ляет собой траекторные, определяющие на-
правление движения к заданным стратеги-

Актуальность участия студентов маги-
стратуры в формировании основной обра-
зовательной программы обусловлена зако-
ном РФ «Об образовании», Федеральным 
Законом «О высшем и послевузовском про-
фессиональном образовании», а также меж-
дународными документами в сфере высшего 
образования. Названные документы опреде-
ляют и современное звучание основных 
терминов, которые мы используем в статье: 
основная образовательная программа (да-
лее ООП) представляет собой комплект 
нормативных документов, определяющих 
цели, ожидаемые результаты, содержание, 
условия и технологии реализации процесса 
обучения и воспитания; компетенция — со-
вокупность знаний, навыков, умений, вла-
дений, формируемых в процессе обучения 
той или иной дисциплине, а также способ-
ность к выполнению какой-либо деятельно-
сти в определенной области. В соответствии 
с приказом № 376 Министерства образова-
ния и науки РФ (от 16 апреля 2010 г.) «Об 
утверждении и введении в действие Феде-
рального государственного образовательно-
го стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 
05.04.00 психолого-педагогическое образо-
вание (квалификация (степень) “магистр”)» 
вуз обязан обеспечить обучающимся реаль-
ную возможность участвовать в формирова-
нии своей программы обучения. 

Реальная возможность участвовать в 
формировании своей программы обучения 
согласуется и с учебно-профессиональной 
мотивацией студентов. Нами (с помощью 
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ческим целям и точечные, определяющие 
достижение тактических целей, которые ха-
рактеризуют степень приближения к задан-
ным целям по заданной траектории. 

Генеральная цель: организовать участие 
магистрантов в формировании ООП. 

1. Экспертиза распределения компетен-
ций между дисциплинами ООП. 

1.1. Экспертное заключение о том, на-
сколько компетенции, включаемые в УМКД, 
отражают интересы магистрантов. 

1.2. Рейтинг распределения компетенций. 
1.3. Экспертное заключение о выборе 

компетенций по каждой дисциплине. 
1.4. Предложения преподавателю по 

оптимизации системы компетенций по дис-
циплине. 

2. Экспертиза учебно-методического ком-
плекса дисциплины. 

2.1. Экспертиза раздела «Учебная про-
грамма». 

2.2. Экспертиза раздела «Пояснительная 
записка». 

2.3. Экспертиза раздела «Учебно-ме-
тодическое и информационное обеспечение 
дисциплины». 

2.4. Экспертиза раздела «Образователь-
ные технологии». 

2.5. Экспертиза раздела «Материально-
техническое обеспечение дисциплины (мо-
дуля)». 

2.6. Экспертиза раздела «Содержание 
курса». 

2.7. Экспертиза раздела «Формы обуче-
ния». 

2.8. Экспертиза раздела «Тематический 
план». 

2. 9. Экспертиза раздела «Содержание 
модульной (рабочей) программы». 

2.10. Экспертиза раздела «Оценочные 
средства итоговой аттестации по дисцип-
лине». 

2.11. Экспертиза раздела «Методические 
материалы». 

2.12. Анализ согласованности разделов 
между собой. 

3. Экспертное заключение о том, насколь-
ко учебно-методические материалы позво-
ляют осваивать изучаемый материал и фор-
мировать нужные компетенции. 

3.1. Отражение современного уровеня 
развития науки. 

3.2. Логическая последовательность изу-
чения учебного материала. 

3.3. Использование современных мето-
дов образования. 

3.4. Использование современных техни-
ческих средств образовательного процесса. 

4. Экспертная оценка магистрантами 
апробации материалов учебно-методи че-
ского комплекса дисциплины (УМКД) на 
первом потоке. 

4.1. Самооценка усвоения учебного мате-
риала студентами. 

4.2. Экспертиза соответствия плана про-
ведения всех учебных занятий их фактиче-
ским срокам. 

4.3. Экспертиза логической последова-
тельности изложения учебного материала. 

5. Ротационная экспертная оценка маги-
странтами апробации материалов УМКД. 

5.1. Внесение изменений в материалы 
УМКД с целью улучшения качества препо-
давания. 

5.2. Включение в УМКД новых материа-
лов, отражающих современное состояние 
дисциплины. 

6. Экспертиза магистрантами курсов по 
выбору. 

6.1. Формирование соответствующих 
этому курсу по выбору компетенций. 

6.2. Формирование знаний и умений по 
теории и практике системного подхода. 

6.3. Формирование знаний и умений по 
теории и практике прогнозирования. 

6.4. Формирование знаний и умений по 
теории и практике инновационной деятель-
ности

6.5. Оригинальность курса по выбору. 
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7. Экспертиза студентами магистерских 
диссертаций. 

7.1. Четкость формулировки темы дис-
сертации. 

7.2. Обоснованность актуальности темы. 
7.3. Корректность целей выпускной ра-

боты. 
7.4. Изучение достаточного объема науч-

ной и методической литературы по теме. 
7.5. Осмысление и критическая оценка 

изученной литературы. 
7.6. Системный подход к магистерскому 

исследованию. 
7.7. Организация констатирующего экс-

перимента. 
7.8. Организация формирующего экспе-

римента. 
7.9. Использованные методы. 
7.10. Корректность обсуждения результа-

тов исследования. 
7.11. Направленность работы на внедре-

ние инновационных технологий. 
8. Экспертиза выбора научного руково-

дителя. 
8.1. Соответствие научной спецальности 

руководителя теме магистерской диссерта-
ции. 

8.2. Наличие у научного руководителя 
монографий по теме магистерской диссер-
тации. 

8.3. Наличие у научного руководителя 
статей по теме магистерской диссертации. 

9. Экспертиза заданий для самостоятель-
ной работы. 

9.1. Инновационность заданий для само-
стоятельной работы. 

9.2. Системность заданий для самостоя-
тельной работы. 

9.3. Практическая значимость заданий 
для самостоятельной работы. 

10. Экспертиза рекомендованной литера-
туры. 

10.1. Актуальность рекомендованной ли-
тературы. 

10.2. Научность рекомендованной лите-
ратуры. 

10.3. Целостность рекомендованной ли-
тературы. 

10.4. Доступность рекомендованной ли-
тературы. 

11. Экспертиза научно-исследователь-
ской практики. 

11.1. Инновационность научно-исследо-
вательской практики. 

11.2. Системность научно-исследователь-
ской практики. 

11.3. Преобразующее взаимодействие 
в процессе научно-исследовательской прак-
тики. 

12. Эспертиза готовности к внедрению 
рекомендаций вуза в практику. 

12.1. Дерево целей внедрения инноваци-
онных технологий. 

12.2. Заявка на внедрение инновацион-
ных технологий. 

12.3. Программно-целевой комплекс вне-
дрения инновационных технологий. 

13. Экспертиза сетевого взаимодействия. 
13.1. Влияние сетевого взаимодействия 

на отбор учебной информации. 
13.2. Влияние сетевого взаимодействия 

на отбор научной информации. 
13.3. Влияние сетевого взаимодействия 

на отбор мотивирующей информации. 
13.4. Влияние сетевого взаимодействия 

на отбор оценочной информации. 

14. Экспертиза уровня профессионально 
важных качеств магистрантов. 

14.1. Академические знания магистран-
тов. 

14.2. Прикладные знания магистрантов. 
14.3. Деловые качества магистрантов. 
14.4. Морально-психологические каче-

ства магистрантов. 
14.5. Интегративные качества магистран-

тов. 

15. Экспертиза комфортности и безопас-
ности образовательной среды. 

15.1. Учет индивидуально-типоло гиче-
ских особенностей магистрантов. 
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15.2. Организация режима аудиторной и 
внеаудиторной работы. 

15.3. Организация самостоятельной ра-
боты. 

15.4. Организация участия магистрантов 
в конференциях. 

15.5. Организация участия магистрантов 
в конкурсах грантов. 

16. Экспертиза «дерева целей» участия 
магистрантов в формировании ООП. 

16.1. Анализ декомпозиции «дерева це-
лей». 

16.2. Анализ особенностей технологий 
целеполагания. 

16.3. Предложения по коррекции «дерева 
целей». 

«Дерево целей» представлено в Прило-
жении к УМКД, задания по участию маги-
странтов в формировании ООП запланиро-
ваны в разделе «Темы для самостоятельной 
работы» УМКД. Защиты проектов эксперт-
ного заключения проходят на практических 
занятиях. Консультации по составлению 
экспертных заключений магистранты могут 
получить в рабочее время по утвержденно-
му графику. 

Экспертизу «дерева целей» участия ма-
гистрантов в формировании ООП предваря-
ют практические занятия и консультации по 
освоению методологии и алгоритма постро-
ения «дерева целей» участия магистрантов 
в формировании ООП. 

Экспертное заключение, как правило, со-
держит восемь разделов. 

1. Анализ формулировки «генеральной 
цели», ее соответствие ФГОС. 

2. Анализ целостности декомпозиции 
«генеральной цели» на подцели второго 
уровня (1, 2, 3, …, 16). 

3. Анализ целостности декомпозиции це-
лей второго уровня на подцели третьего 
уровня (1. 1, 1. 2, . 1. 3, …, 16. 3)

4. Анализ соответствия целей содержа-
нию участия магистрантов в формировании 
ООП. 

5. Защита проекта «дерева целей» уча-
стия магистрантов в формировании ООП 

(оригинального или исправленного вариан-
та предложенного нами проекта). 

6. Составление на базе «дерева целей» 
программы изучения эффективности 
 участия магистрантов в формировании 
ООП. 

Обсуждаемое участие магистрантов в 
формировании ООП большей частью явля-
ется групповым явлением, поэтому суще-
ственное значение для дальнейшего обсуж-
дения имеет анализ сложившихся научных 
взглядов на эффективность групповой дея-
тельности. Всякая человеческая форма пси-
хики первоначально складывается как 
внешняя, социальная форма общения меж-
ду людьми, как трудовая или иная деятель-
ность, и лишь затем, в результате интерио-
ризации, становится компонентом психики 
отдельного индивида (Л. С. Выготский [3], 
П. Жане [4], Ж. Пиаже [7]). Получены вы-
воды о большей успешности деятельности 
группы, чем независмых субъектов (М. Ме-
скон, М. Альберт, Ф. Хедоури [8]). Еще 
В. М. Бехтеревым было установлено, что 
наблюдательность, точность восприятия и 
оценок, продуктивность памяти, внимание, 
быстрота решения простых задач в услови-
ях групповой деятельности оказываются 
выше, чем при индивидуальной работе [2]. 
Это явление называется групповой эффек-
тивностью. Групповая эффективность зави-
сит от многих причин (от уровня развития 
группы, от ее особенностей, от группового 
ценностного стандарта) [6]. 

Эффективность групповой деятельности 
магистрантов, выполняющих одно и то же 
задание, зависит, в свою очередь, от уровня 
развития каждого члена группы [10], от об-
разовательной среды [1], от базового обра-
зования магистранта. Количество членов 
группы, оказывающих максимальное давле-
ние на человека, равно трем, поэтому для 
выполнения экспертизы ООП мы объединя-
ли в группы по три магистранта не только 
с разными способностями, но и с разным 
базовым образованием, и с разным уров-
нем необходимых склонностей (исследо-
вательских, проектировочно-прогности че-
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ских, конструктивных, коммуникативных, 
организаторских, рефлексивных). 

Обнаружилось, что групповое участие 
магистрантов в формировании ООП приво-
дит к заметному изменению уровней ком-
муникативных и организаторских склонно-
стей магистрантов. Среднее значение коэф-
фициента коммуникативных склонностей 
(полученного с помощью методики «Ком-
муникативные и организаторские склонно-
сти» Б. А. Федоришина [11]) до начала экс-
пертного взаимодействия составило 0,60; 
после него — 0,73. 

Количество студентов с «высоким» уров-
нем коммуникативных склонностей возрос-
ло на 21,4%, с уровнем «выше среднего» — 
также возросло на 3,6%; число магистран-
тов со «средним» уровнем коммуникатив-
ных склонностей уменьшилось на 3,6%, с 
уровнем «ниже среднего» — уменьшилось 
на 4,8%, с «низким» уровнем — уменьши-
лось на 16,7%. 

Использование Т-критерия Вилкоксона 
позволило получить следующие результа-
ты: Тэмп. = 274,5; Ткр. = 302 (р < 0,05); 
252 (р < 0,01); Тэмп. < Ткр. (0,05). 

Среднее значение коэффициента организа-
торских склонностей до начала экспертного 
взаимодействия — 0,59, после него — 0,69.  

Количество магистрантов с «высоким» 
уровнем организаторских склонностей воз-
росло на 7,1%, с уровнем «выше среднего» 
возросло на 15,5%; число магистрантов со 
«средним» уровнем организаторских склон-
ностей увеличилось на 3,6%, с уровнем 
«ниже среднего» уменьшилось на 3,6%, с 
«низким» уровнем уменьшилось на 22,6%. 

Применение Т-критерия Вилкоксона в 
группе магистрантов дало следующие ре-
зультаты: Тэмп. = 248,5; Ткр. = 336 (р < 0,05); 
281 (р <0,01); Тэмп. < Ткр. (р <0,01). 

Параллельно были выявлены достоверно 
преобладающие по интенсивности положи-
тельные сдвиги на уровнях значимости 
(р < 0,05) по коммуникативным склонно-
стям и (р < 0,01) по организаторским склон-
ностям. Следовательно, формирование ком-
муникативных и организаторских склонно-
стей у магистрантов, принимающих участие 
в формировании ООП, оказалось эффектив-
ным. 

Получены многочисленные отзывы, в ко-
торых участие магистрантов в формиро-
вании ООП оценивается только положи-
тельно. 

Например, «Проделанная работа научи-
ла анализировать матрицу компетенций, 
предоставила возможность почувство-
вать себя в роли преподавтелей, принять 
участие в организации образовательного 
процесса. Мы получили возможность уча-
стия в построении и изменении индивиду-
альной образовательной траектории. Дан-
ная работа способствовала развитию на-
шего научного потенциала и формированию 
профессионального мастерства». 

В целом можно сделать вывод о законо-
мерном влиянии участия студентов маги-
стратуры в формировании основной обра-
зовательной программы:

— на групповые экспертные оценки 
(групповые экспертные оценки надежнее 
индивидуальных, групповая экспертиза 
протекает быстрее);

— на развитие учебно-познавательной 
мотивации, она сменяется мотивацией учеб-
но-профессиональной, что является важ-
ным показателем профессионального само-
определения;

— на изменение уровней коммуникатив-
ных и организаторских склонностей маги-
странтов. 
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В. А. Самойлова 

АдАПтАцИя лИчностИ в совРеМенноМ обществе  
И ПРоблеМА ПсИхолоГИческоГо здоРовья  

детей И ПодРостков

Проявления амбивалентности в общественном сознании и поведении россиян от-
ражают трудности процесса социальной адаптации в современных условиях. Психо-
логическое здоровье личности, которое предполагает реализацию стратегии актив-
ной адаптации, рассматривается как значимый фактор развития современного обще-
ства. На материале эмпирических исследований анализируются условия семейного 




