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Отличие образовательной программы магистрантов, обучаю-

щихся по специальности 1-08 80 08 «Научно-педагогическая дея-
тельность», от педагогов-инженеров выражается в более ярко 
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выраженной ее научно-исследовательской направленности, поэтому 

в качестве формы итоговой аттестации вместо защиты дипломного 

проекта применяется защита магистерской диссертации по индиви-

дуальной тематике.  
Профессионализм деятельности – это качественная характери-

стика субъекта деятельности – представителя данной профессии. 

Признаком профессионализма магистра является степень удовлетво-
ренности им требований, предъявляемых со стороны государства и 

общества и отраженных в соответствующих образовательных стан-

дартах к выпускникам учреждений высшего образования на I сту-
пени, в подготовке которых он принимал личное участие. Мера этого 

владения у разных людей различна – здесь обычно говорят о высо-

ком, среднем и низком уровне профессионализма.  

Н. В. Кузьмина и Л. Л. Молчан дифференцируют эти уровни про-
фессионально-педагогической (научно-педагогической) деятельно-

сти: репродуктивный (низкий, ученический), адаптивный (низкий), 

локально-моделирующий знания, умения и навыки обучающихся 
(средний) и системно-моделирующих деятельность обучающихся 

(высокий и высший) [1; 2]. 

Репродуктивный (низкий, нормативно-ученический) уровень про-
фессионального мастерства характеризуется тем, что магистр умеет 

кое-как (обычно методом подражания другим профессиональным 

педагогам) передать то, что знает и умеет сам. При этом он пока еще 

не умеет выстроить логику изложения материала или формируемых 
умений учебной дисциплины и спуститься до уровня «незнания» 

своих обучающихся. 

Адаптивный (начальный нормативный) уровень профессиональ-
ного мастерства отличается тем, что магистр уже чувствует студен-

ческую аудиторию, умеет приспособить свое сообщение к ее особен-

ностям, он уже более искусный рассказчик-ремесленник, но все еще 

пока достаточно низкоквалифицированный педагог университета. 
Локально-моделирующий уровень профессионального мастер-

ства (средний нормативный) отличает от предыдущего достаточно 

хорошее владение методами обучения, возможность выработки стра-
тегии обучения по различным темам и разделам учебной дисци-

плины, выбор оптимальных методов, организационных форм и 

средств обучения. Такой магистр, может пока еще «не видеть» места 
«своей» учебной дисциплины в системе подготовки специалиста, не 
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умеет отделять главное от второстепенного в учебном содержании, 

не владеет достаточным опытом проникновения в практическую суть 

содержания, не владеет опытом поддерживать внимание аудитории 

и личностного взаимодействия с каждым обучающимся. В резуль-
тате, несмотря на все его усилия, значительная часть его подопечных 

демонстрирует в целом невысокий уровень знаний, умений и навы-

ков по данной учебной дисциплине. 
Уровень профессионального мастерства, системно-моделирую-

щий деятельность обучающихся (высокий нормативный) характери-

зуется владением магистром стратегией обучения системе знаний, 
умений и навыков по учебной дисциплине в целом (анализирует пре-

дурочную ситуацию, формулирует цели учебного занятия, владеет 

логикой структурирования, дозирования и оптимальной подачи 

учебного материала, учит рассуждать на языке данной учебной дис-
циплины, и имеет индивидуальный подход к большинству обучаю-

щихся учебной группы. 

Уровень профессионального мастерства, системно-моделирую-
щий деятельность, поведение и общение обучающихся (высший нор-

мативный), демонстрирует не только учебный потенциал учебной 

дисциплины, но и его воспитательные и развивающие возможности 
в целом. Такой магистр стремится осуществлять развитие личности 

каждого своего студента, а знания, умения и навыки становятся при 

этом средством для развития его мышления и деятельности. Резуль-

татом такого обучения является умение его студентов рассуждать, 
выделять главное и второстепенное, классифицировать, формулиро-

вать цели и планировать свою учебную деятельность [2, с. 160–161]. 

К вышеперечисленным уровням для научно-педагогической дея-
тельности следует добавить также творческий (повышенный) уро-

вень, предполагающий не только возможность качественной транс-

ляции магистром учебного материала своим студентам, но и возмож-

ность генерации нового знаний, формулирования идей, выдвижения 
гипотез и т. д. [3]. Масштабность и радикальность преобразований 

существующей культурной традиции в данной области постулируют 

дифференциацию данного уровня профессионального мастерства на 
новационный и инновационный подуровни. 

Наивысшим является организационно-управленческий уровень 

профессионального мастерства, сочетающего эффективную трансля-
цию и сохранение сложившихся культурных традиций (режим 
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функционирования), а также одновременно необходимость появле-

ния противостоящих данным традициям инноваций (режим разви-

тия).  

После окончания университета дипломированный магистр, в силу 
отсутствия профессионального и жизненного опыта может осу-

ществлять свои функции и компетенции в учреждениях высшего об-

разования, преимущественно, на репродуктивном и адаптивном 
уровнях профессионального мастерства в следующих первичных 

должностях: преподаватель-стажер (8 разряд) или стажер младшего 

научного сотрудника (в научно-исследовательских институтах). 
При достижении соответствующих результатов, прохождения 

стажировок и курсов повышения квалификации, дальнейшего 

обучения в аспирантуре, докторантуре и защиты кандидатской и 

докторской диссертаций уровень профессионального мастерства 
данных работников в ближайшей или отдаленной перспективе может 

достигнуть более высокого уровня (см. выше) и отмечен 

повышением в должности преподавателя или ассистента (9 разряд), 
а в последствии – старшего преподавателя (10 разряд), доцента 

(11 разряд), профессора (12 разряд), заведующего кафедрой 

(13 разряд), декана (14 разряд), проректора (14–16 разряд), первого 
проректора (14–17 разряд), ректора (15–18 разряд)1. 
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1Все должности педагогических работников УВО с января 2020 года переведены в 

единую 18 – разрядную тарифную сетку (см. Приложения 26 и 27 к постановлению 
Министерства образования Республики Беларусь 03.06.2019 N 71). 


