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Статья посвящена вопросам формирования ценностно-смысловой ориентации профес-

сиональной деятельности магистрантов — работающих учителей. Авторы рассматри-

вают специфику образовательных программ магистратуры, реализуемых в институте 
педагогики РГПУ им. А. И. Герцена. Особое внимание уделяется программе магистратуры 

«Школьное образование», ориентированной на образование учителя, способного к реше-
нию современных задач профессиональной деятельности и готового к самостоятельному 
проведению актуальных педагогических исследований в области общего образования. 

В статье описывается теория достиженческих целевых ориентаций, которой руковод-

ствуются преподаватели образовательной программы, приводятся примеры заданий, спо-
собствующих развитию мотивации к проблеме самоопределения современного школьника. 
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Как известно, в настоящее время в РФ 

действует смешанная система подготовки 

кадров: частично введена новая система с 

выпуском бакалавров (4 года) и магистров 

(6 лет), частично используется старая с вы-

пуском дипломированных специалистов (5 

лет). Согласно Федеральному закону, в 

Российской Федерации в профессиональ-

ном образовании установлены следующие 

уровни высшего образования: бакалавриат, 

специалитет и магистратура, — каждый из 

которых подтверждается присвоением ли-

цу, успешно прошедшему итоговую атте-

стацию, соответствующей квалификации 

(степени) — «бакалавр», «специалист», 

«магистр». 

Характеризуя специфику образователь-

ных программ магистратуры, реализуемых 

в институте педагогики, С. А. Писарева 

отмечает следующее: «Особенностью ма-

гистерского образования, предлагаемого 

кафедрой, с одной стороны, является его 

исследовательская направленность. Это 

обусловлено сложившимися традициями 
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выполнения научных исследований в рам-

ках деятельности научно-педагогических 

школ. Научная школа — это уникальное 

научное сообщество единомышленников, 

развивающееся в пространстве и во време-

ни, формирующее определенный стиль 

научного мышления, уникальные межлич-

ностные отношения “учитель — ученик”. 

С другой стороны, наша магистратура ори-

ентирована на решение задач развития об-

разовательной практики. Этому способ-

ствует тесное сотрудничество с Комитетом 

по образованию Санкт-Петербурга. Кафед-

ра осуществляет активную поддержку ин-

новаций в образовании, развивает идеи мо-

дернизации общего образования через 

непосредственную работу со школами и 

информационно-методическими центрами. 

Преподаватели кафедры входят в состав 

Совета по образовательной политике Ко-

митета образования Санкт-Петербурга, 

являются экспертами инновационной де-

ятельности образовательных организа-

ций» [1]. 

Особенности обучения магистров, а 

также специфика подготовки педагогов к 

динамично меняющейся под влиянием со-

циокультурных факторов профессиональ-

ной педагогической деятельности [8], с од-

ной стороны, и множественность маршру-

тов получения педагогического магистер-

ского образования студентами — с другой, 

обусловливают изменение современной 

образовательной программы педагогиче-

ской магистратуры, которая сегодня долж-

на иметь интегрированный практико-

академический характер, при безусловном 

признании сущности педагогического об-

разования как подлинно университетского 

образования современного учителя [8]. 

Образовательная программа магистра-

туры «Школьное образование» ориентиро-

вана на образование современных учите-

лей, способных решать в своей профессио-

нальной деятельности широкий спектр раз-

личных задач, готовых не только самостоя-

тельно проводить актуальные педагогиче-

ские исследования в области общего обра-

зования, но и вести методическую работу в 

своем образовательном учреждении. Цель 

данной образовательной программы за-

ключается в содействии развитию профес-

сиональной компетентности учителя в 

области исследований проблем общего об-

разования; проектирования, реализации и 

экспертизы образовательного процесса в 

системе общего образования, ориентиро-

ванного на содействие самоопределению 

школьника. 

А. П. Тряпицына отмечает, что в про-

цессе организации обучения в магистрату-

ре важное значение имеют анализ и ис-

пользование зарубежного опыта подготов-

ки учителя в странах, демонстрирующих 

лучшие результаты школьного образова-

ния. В частности, интерес представляют 

следующие особенности: 

 непрерывная актуализация содержа-

ния образовательных программ в зависи-

мости от потребностей образовательной 

системы; 

 ориентация программ подготовки 

учителей на изучение педагогики (а не на 

академическое образование по предмету); 

 четкое определение компетенций 

учителя как ожидаемых результатов (мо-

дель компетенций Teaching Competency 

Model, в которой выделена ключевая ком-

петентность — направленность на развитие 

ребенка); 

 исследовательский характер обуче-

ния, что «определяет интеграцию педаго-

гических теорий, исследовательских мето-

дов и практики. 

Программы подготовки учителей вклю-

чают последовательный непрерывный пе-

реход от основ педагогической мысли к 

методологии педагогических исследова-

ний, а затем к тем областям педагогических 

наук, которые важны для достижения це-

лей образовательной программы. Это поз-

воляет каждому студенту сформировать 
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цельные представления о системной, меж-

дисциплинарной природе практической 

педагогики» [7]. 

В опыте реализации магистерской про-

граммы «Школьное образование» в каче-

стве ключевой компетентности современ-

ного учителя отечественной школы опре-

делена компетентность, связанная с умени-

ем решать педагогические задачи содей-

ствия самоопределению ученика. Форми-

рование указанной компетентности начи-

нается с рассмотрения особенностей со-

временного этапа развития школы, харак-

теристики современных школьников. При 

этом одна из основных задач преподавате-

лей программы заключается в развитии ин-

тереса магистрантов — работающих учи-

телей к проблеме содействия самоопреде-

лению средствами школьного образования. 

Участие преподавателей программы в 

проведении вступительных испытаний в 

магистратуру показало, что выбравшие об-

разовательную программу работающие 

учителя цель своего обучения в магистра-

туре, как правило, формулируют весьма 

обобщенно — как развитие своего профес-

сионализма. 

Использование в образовательном про-

цессе различных методов педагогических 

исследований — наблюдения, анкетирова-

ния, интервьюирования, анализа эссе и 

других — позволяет утверждать, что маги-

странты не всегда могут конкретизировать 

эту цель, а развитие профессионализма 

учителя связывают чаще всего с освоением 

новых образовательных технологий. Ана-

лизируя этот результат эмпирического изу-

чения целей обучения учителей в маги-

стратуре, нельзя не согласиться с Сергеем 

Кочережко, абсолютным победителем Все-

российского конкурса «Учитель года Рос-

сии» — 2015, который в своей статье отме-

тил, что «массовые представления милли-

онной педагогической общественности 

нашей страны о том, чем отличается “со-

временный” урок от “несовременного”… 

отличаются от ориентиров “современного” 

урока, изложенных в трудах теоретиков. 

Иногда практические интерпретации этих 

теоретических ориентиров оказываются 

удачными… а иногда — неудачными, 

ошибочными, излишне упрощенными, ис-

кажающими их содержание» [3]. 

Поэтому в процессе подготовки маги-

странтов важно сформировать у них моти-

вацию на глубокое изучение сущности со-

временных педагогических целей, опираясь 

на имеющийся у магистрантов опыт прак-

тической деятельности, анализ мотивов 

обучения в магистратуре. 

Во многих исследованиях доказано, что 

мотивация является одним из ведущих 

факторов успешного обучения в вузе. «Од-

нако проблема мотивации учения в студен-

ческом возрасте рассматривается лишь 

косвенно и не выделяется в самостоятель-

ную проблему. При этом особенности это-

го фактора и его действенность отличаются 

на разных этапах учебного процесса, через 

которые проходит студент. От первого к 

последнему курсу изменяется и сама учеб-

но-профессиональная деятельность, и ее 

мотивация, поэтому столь важно изучать 

учебную мотивацию на разных этапах раз-

вития личности студента. Часто у студен-

тов преобладают не учебные мотивы, а мо-

тивы творчества, самореализации и др. 

Наличествует такое явление, как несовпа-

дение их ожиданий с реальным содержани-

ем учебного процесса» [5]. 

Эти выводы исследователей, сделанные 

в результате изучения мотивации студентов 

(бакалавриат, специалитет), справедливы, 

на наш взгляд, и в отношении характери-

стики мотивации обучения магистрантов — 

работающих учителей. Однако для реше-

ния поставленной задачи и более точной 

характеристики мотивации обучения маги-

странтов необходимо выбрать определен-

ные теоретические основы. 

Н. Г. Малошонок, Т. В. Семенова, Е. А. Те-

рентьев отмечают, что «за рубежом боль-
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шая часть обследований, направленных на 

измерение учебной мотивации, основана на 

теориях самодетерминации и достиженче-

ских целевых ориентаций. Исследования 

же учебной мотивации в российской выс-

шей школе носят по преимуществу сугубо 

теоретический или эмпирический характер. 

Как правило, за основу берется концепту-

альная модель, выделяющая разнообразные 

мотивы учебной деятельности: познава-

тельные, коммуникативные, социальные 

и т. д.» [4]. 

С этим выводом авторов трудно не со-

гласиться. Например, использование отече-

ственных методик диагностики мотивации 

учения позволило Т. Н. Медведевой и 

Е. Пешкиной получить следующее распре-

деление мотивов студентов: 

1 — коммуникативные мотивации; 

2 — учебно-познавательные мотивы; 

3 — профессиональные мотивы [5]. 

Результаты исследований Центра социо-

логии образования РАО, проведенных во 

всех педагогических и ряде непедагогиче-

ских технических вузов одного из мегапо-

лисов страны [6], показывают, что, как 

правило, при поступлении в вуз для абиту-

риентов как педагогических, так и техни-

ческих вузов одним из главных мотивов 

является «желание стать специалистом в 

соответствующей области». В ходе обуче-

ния происходит трансформация мотивов и 

целевых установок — повышается значи-

мость таких мотивов, как «стремление к 

саморазвитию», «стремление повысить со-

циальный статус». Это говорит о том, что 

обучение в педагогическом вузе рассмат-

ривается студентами как определенный 

этап собственного развития, «плацдарм» 

для личностной и социальной самореали-

зации. Кроме того, результаты опросов 

позволяют говорить о резких изменениях в 

мотивации студентов на рубеже третьего 

курса, что, вероятнее всего, свидетельству-

ет о переживании определенного кризиса 

учебной деятельности, при котором резко 

трансформируется структура мотивов по-

лучения высшего образования. 

Студенты педагогических вузов отме-

чают, что «вуз не дает ни достаточных тео-

ретических знаний — 6%, ни достаточно 

практических навыков — 35,3%», что сви-

детельствует о неудовлетворенности коли-

чеством теоретических и практических 

знаний, которые они получают. Необходи-

мо также отметить, что в ходе обучения от 

I к IV (V) курсу доля тех, кто считает, что 

получаемые в вузе знания «поверхностны и 

неглубоки», увеличивается с 13,5% до 

43,6%, в технических вузах — 13,8% и 

23,5% соответственно. 

Оценивая содержание и качество препо-

даваемых учебных курсов, каждый четвер-

тый из опрошенных студентов педагогиче-

ских вузов (23,7%) отметил, что они «по-

верхностны и неглубоки», каждый третий 

(35,8%) указал лишь на «частичное исполь-

зование в учебных курсах материалов, со-

ответствующих уровню развития совре-

менной науки». 

Анализируя возможности участия в 

научно-исследовательской деятельности, 

43,2% опрошенных студентов отметили 

отсутствие знаний о таких возможностях, 

предоставляемых вузом, и лишь 8,9% ука-

зали, что имеют опыт в данном виде дея-

тельности, так как преподаватели подклю-

чают их к своей научно-исследовательской 

работе. Таким образом, очевидным стано-

вится тот факт, что навыков научно-

исследовательской работы на протяжении 

своего обучения студенты педагогического 

вуза практически не получают. В лучшем 

случае это происходит на последнем курсе 

при написании диплома. 

В целом авторы исследования делают 

вывод, что современное педагогическое 

образование не формирует у студентов 

способности к инновационной деятель-

ности в сфере образования, которая 

должна строиться как наукоемкий про-

цесс [6]. 
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Для выбора методов формирования цен-

ностно-смысловой ориентации профессио-

нальной деятельности магистрантов — ра-

ботающих учителей важно определить тео-

ретические основы достижения поставлен-

ной цели, в частности, теоретические осно-

вы формирования мотивации обучения в 

магистратуре. 

В ходе анализа теоретических положе-

ний и результатов эмпирических исследо-

ваний учебной мотивации в высшей школе, 

выполненных в контексте теории дости-

женческих целевых ориентаций и иерархи-

ческой теории самодетерминации, Н. Г. Ма-

лошонок, Т. В. Семенова, Е. А. Терентьев 

делают следующие выводы. «Более про-

дуктивной для объяснения учебной моти-

вации представляется теория иерархиче-

ской самодетерминации, поскольку она 

предлагает более проработанную типоло-

гию видов мотивации, дает более диффе-

ренцированные объяснения причин, по-

буждающих студентов к активному уча-

стию в учебной деятельности. Кроме того, 

она предлагает обоснованную систему 

объяснений источников внутренней моти-

вации, основанную на выделении трех ба-

зовых потребностей — в автономии, ком-

петентности и связанности с другими… 

Выбор теоретической рамки исследования 

зависит от того, какие аспекты учебной мо-

тивации предстоит изучить: если таковыми 

являются мотивы учебной деятельности, то 

исследователю стоит выбрать теорию са-

модетерминации, если же целевые ориен-

тации учащихся, то в качестве рамки может 

выступать теория достиженческих целевых 

ориентаций» [4]. 

Для конструирования вопросов интервью, 

анализ результатов которых использовался 

для выбора путей развития мотивации ма-

гистрантов к проблеме содействия само-

определению школьника, нами была вы-

брана теория достиженческих целевых 

ориентаций. Студентам предлагалось по-

думать и определить целостность своего 

жизненного плана относительно обучения 

в магистратуре: сформулировать мотивы и 

начальные цели обучения в магистратуре, 

проанализировать условия и ресурсы, спо-

собствующие достижению поставленной 

цели, возможность приобретения новых 

ресурсов, продумать оценку своего при-

ближения к идеальной цели. 

Охарактеризуем мотивы и начальные 

цели обучения в магистратуре некоторых 

магистрантов. Так, Вячеслав С. поступил в 

магистратуру после окончания бакалавриа-

та по профилю «Физика конденсированно-

го состояния вещества», не в полной мере 

осознавая свой выбор. Главной целью обу-

чения студент считал получение диплома о 

педагогическом образовании. Магистрант-

ка Анастасия Г. видела цель своего обуче-

ния в получении новых знаний, знакомстве 

с результатами педагогических исследова-

ний, раскрывающих особенности общего 

образования. Магистрант Павел В. указал в 

качестве главной цели своего обучения в 

магистратуре получение педагогических 

знаний и исследовательских навыков, необ-

ходимых для поступления в аспирантуру. 

Ориентация преподавателей образова-

тельной программы на развитие мотивации 

к проблеме самоопределения школьника 

как основы формирования ценностно-

смысловой ориентации профессиональной 

деятельности современного учителя обус-

ловила необходимость разработки системы 

заданий, способствующих осмыслению 

данной проблемы в разных дисциплинах 

программы с учетом особенностей целей 

поступления в магистратуру. 

Акцент на разработку заданий, способ-

ствующих глубокому осмыслению пробле-

мы содействия самоопределению школь-

ника, обусловлен достаточно высокой сте-

пенью обобщенности учебного материала, 

раскрывающего проблему содействия ста-

новлению личности школьника в профес-

сиональной деятельности учителя, что 

представляет для магистрантов объективную 
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трудность. Для преодоления этой трудно-

сти И. Ю. Гутник был предложен подход, 

который позволяет поэтапно уточнять ис-

ходные позиции: от ознакомления — через 

освоение ведущих знаний и умений — к 

устойчивому пониманию рассматриваемо-

го вопроса [2]. 

Ориентация процесса на усиление цен-

ностно-смыслового компонента достига-

лась путем персонификации образователь-

ного процесса, проявляющейся в активно-

сти магистранта и осознании им личност-

ного смысла обучения. Для этого была 

также избрана модель ассертивного обуче-

ния, способствующая развитию умения 

внимательно слушать и стремлению понять 

точку зрения другого человека, четко фор-

мулировать собственную позицию. Такая 

модель реализуется путем использования 

дискуссионных методов обучения, разбора 

критических случаев, анализа собственного 

опыта. 

Следует отметить, что особый интерес в 

решении поставленной задачи представля-

ют задания, составленные в концепции 

Liberal Arts, — небольшие тематические 

свободные сочинения типа «написать, что-

бы научиться», предполагающие поиск от-

ветов на интересующие вопросы и аргу-

ментацию своего мнения относительно вы-

водов и предложений. Приведем примеры 

такого рода заданий. 
 

Задание. Реализуя функцию содействия само-

определению школьникам, педагог работает с 

детьми разных категорий: одаренными, слабо-

успевающими, детьми с ограниченными возмож-

ностями, мигрантами, школьниками группы рис-

ка и другими. Подумайте и обсудите в группе, а 

затем напишите эссе на тему «Может ли школа 

быть комфортной для всех?». 

Сравните свою позицию с выводами О. Е. Ле-

бедева, представленными в статье «Конец сис-

темы обязательного образования?» (Вопросы 

образования. 2017. № 1. С. 230–259) и вывода-

ми А. И. Любжина, описанными в книге «Су-

мерки всеобуча. Школа для всех и ни для кого» 

(М., 2017). 

Одной из важных составляющих обуче-

ния студентов по системе LA является 

формирование у них навыка анализировать 

ход собственного обучения и стратегии 

мышления. В целях развития рефлексив-

ных навыков на разных этапах изучения 

дисциплин используется практика «письмо 

как процесс». Студенты самостоятельно 

отслеживают, что стало для них настоящим 

открытием не только во время обучения, но 

и в процессе профессиональной педагоги-

ческой деятельности. В заданиях такого 

вида можно использовать следующие во-

просы: как вы оцениваете свою работу се-

годня, что вас устраивает, а что нет? Какой 

вклад может внести ваше исследование и 

его результаты в решение проблем совре-

менного образования (проблемы отчуждения 

учащихся от школы, содействия самоопре-

делению современных подростков и т. п.)? 

В процессе обучения целесообразно ис-

пользовать задания, направленные на раз-

витие у магистрантов рефлексивных навы-

ков, умения критически мыслить и грамот-

но выражать свои мысли, обосновывать 

собственную профессиональную позицию. 

Приведем примеры таких заданий. 
 

Задание. Познакомьтесь с разделом 7 «Фило-

софия педагога» учебника для вузов «Педагогика. 

Стандарт третьего поколения / под ред. А. П. Тря-

пицыной» (СПб., 2013). Сформулируйте и опи-

шите собственную философскую позицию отно-

сительно педагогической деятельности. 

 

Задание. Познакомьтесь с модифицированной 

методикой «Школьный апперцептивный метод 

(SAM)» [9], которая позволяет выявить, насколь-

ко готов учитель к «обнаружению» (способность 

увидеть) личностных особенностей школьника на 

основе анализа изображений (фотографий, ри-

сунков) реальной школьной жизни. Как вы оце-

ниваете возможности использования этой мето-

дики в современных исследованиях? Почему? 

Обоснуйте ответ. 

 

Результаты интервью, проведенного по-

сле выполнения таких заданий, свидетель-
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ствуют о том, что для большинства ма-

гистрантов образовательной программы 

«Школьное образование» характерно стрем-

ление к «цели приближения», то есть они 

стремятся разобраться в смысле заданий, 

задают вопросы, ответы на которые позво-

ляют им добиться успеха, мастерства. Так, 

предлагаемые задания дали возможность 

Анастасии Г. активно участвовать в груп-

повых обсуждениях, прислушиваться к 

мнению работающих однокурсников, не 

стесняясь задавать интересующие ее во-

просы и, по ее словам, «фильтровать соб-

ственные взгляды и идеи через сито приоб-

ретаемого опыта и новых знаний». Это 

позволило Анастасии более четко сформу-

лировать цель своего магистерского иссле-

дования как ожидаемый результат обуче-

ния в магистратуре. 

Цель обучения в магистратуре Павла В. 

была определена несколько прагматично, 

но вполне определенно — подготовиться к 

поступлению в аспирантуру. Вдумчивое 

выполнение заданий, стремление исполь-

зовать новые знания в своей практической 

работе позволили Павлу осмыслить цен-

ностные основы современной исследова-

тельской деятельности в области педагоги-

ки, четче сформулировать свою мировоз-

зренческую позицию как исследователя. 

Результат первого года обучения в маги-

стратуре у Вячеслава С. был иным. Зада-

ния, предлагаемые преподавателями, вы-

зывали у него непонимание, а порою даже 

раздражение, так как четкие формулы, с 

которыми он привык работать, не свой-

ственны гуманитарным дисциплинам. Ма-

гистрант испытывал трудности при устном 

групповом обсуждении вопросов, зачастую 

его суждения были оторваны от професси-

ональной деятельности, несмотря на то что 

Вячеслав работает в школе, преподает фи-

зику. В итоге в результате совместного об-

суждения с преподавателями Вячеслав 

принял решение взять академический от-

пуск для более точного определения пути 

продолжения своего образования. Этот ре-

зультат рассматривается преподавателями 

программы как положительный, поскольку 

свидетельствует о том, что магистрант за-

думался о выборе целей своего дальнейше-

го образования и, возможно, об изменении 

направления магистерской подготовки. 

Анализ опыта формирования ценностно-

смысловой ориентации профессиональной 

деятельности современного учителя, разви-

тие интереса к проблеме содействия само-

определению личности позволил сделать 

вывод о том, что предложенное построение 

образовательного процесса способствует 

решению актуальной проблемы преодоле-

ния академического мошенничества сту-

дентов. Известно, что однообразные зада-

ния «для галочки», изложение учебного 

материала вне связи с дальнейшей профес-

сиональной деятельностью обучаемых за-

частую приводят к появлению у студентов 

формального отношения к изучению от-

дельных дисциплин или к получению обра-

зования в целом, снижается мотивация к 

получению знаний и, как следствие, отме-

чается академическое мошенничество сту-

дентов. Важно также подчеркнуть, что 

предлагаемое построение образовательного 

процесса обусловило тот факт, что для 

большинства магистрантов программы не 

характерно образовательное отчуждение 

(academic alienation goal) или уклонение от 

работы (work-avoidance goal), что проявля-

ется в выполнении учебных заданий с ми-

нимальными усилиями. 

Представленный в статье опыт проек-

тирования образовательного процесса в 

магистратуре «Школьное образование» 

позволяет утверждать, что направленность 

процесса на формирование ценностно-

смысловой ориентации профессиональной 

деятельности магистратов — работающих 

учителей позитивно влияет на развитие го-

товности учителя к решению разнообраз-

ных задач содействия самоопределению 

школьника в условиях динамично разви-

вающегося отечественного общего образо-

вания. 
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