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Современная практика показывает, 
что для повышения уровня конкурен-
тоспособности магистра инженерной 
специальности необходима культурная 
основа его профессиональной деятель-
ности. Сегодня профессионал в любой 
сфере для обеспечения конкурентоспо-
собности развивает профессиональные 
способности, знания, умения, навыки и 
опыт на основе достаточного уровня про-
фессиональной культуры. Кроме того, в 
основу новой концепции российского об-
разования, связанной с формированием 
конкурентоспособной и развитой лично-
сти, положен принцип получения знаний, 
приобретения умений и навыков в контек-
сте единой общечеловеческой культуры  
[1, 2, 5]. Данные условия определяют  
важность и актуальность проблемы раз-
вития профессиональной культуры как 

основы будущей профессиональной дея- 
тельности магистра инженерной специ-
альности [3, 7].

Анализ научной литературы помог 
установить, что профессиональная куль-
тура и, в частности, проектная, науч-
но-методическая как профессиональная 
характеристика личности магистра – это 
определенный путь реализации его про-
фессиональной карьеры.

Обучение проектной деятельности 
в подготовке магистров играет важную 
роль в их профессиональном становле-
нии. Проектирование – это практический 
инструмент коммуникационной деятель-
ности [4, 8]. Профессионально-проект-
ная культура магистра представляет-
ся авторами статьи как комплексная 
конструкция личности, состоящая из 
интегративной системы социальных,  
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профессиональных и личностных харак-
теристик, основывающихся на развитии 
взаимосвязанных и взаимообусловленных 
составляющих (ценностный, познаватель-
ный, прагматический, поведенческий), 
которые, в свою очередь, формируются 
на основе ценностных ориентаций, на 
профессиональное самосовершенствова-
ние и выступают некоторым императивом 
профессиональной компетентности маги-
стра инженерной специальности (табл. 1).

Анализ работ многих исследователей 
показал, что магистры, органично соче-
тающие научную и педагогическую дея- 
тельность, способны излагать учебную 
информацию в обобщенном и система-
тизированном виде, сочетать образную 
и вербальную форму ее предъявления, 
анализировать и предвидеть затруднения 
студентов [5, 9]. Мы убеждены в том, что 
педагогическая деятельность магистра 
будет неполноценной, если в учебной ра-
боте со студентами не в полной мере бу-
дут использованы такие возможности, ко-
торые направлены на достижение более 
высоких результатов образовательной 
деятельности, в частности, результаты, 
полученные в научной и научно-исследо-
вательской работе. Иными словами, эф-
фективность педагогической деятельно-
сти магистра определенным образом за-
висит от того, насколько полно обеспечи-
вается интеграция научной деятельности 
с методической и инновационной видами 
деятельности. Позиция авторов состоит в 
том, что механизм такой интеграции за-
ключается в целенаправленном развитии 
научно-методической культуры магистра 
инженерной специальности. 

Содержание понятия «научно-мето-
дическая культура магистра инженерной 
специальности» основывается на диа-
лектики единства общего (профессио-
нальной культуры специалиста в общем  
как достаточно сложного понятия) и 
специального (которое определяется осо-
бенностями научно-методической дея- 
тельности магистра инженерной специ-
альности). Структурные составляющие 
научно-методической культуры магистра 

инженерной специальности представле-
ны на рис. 1. 

В теории и практике профессиональ-
ного образования магистров инженерных 
специальностей сегодня накоплен боль-
шой опыт формирования как професси-
ональной, так и проектной культуры. Од-
нако проблема развития профессиональ-
но-проектной и научно-методической 
культуры магистров инженерных специ-
альностей будущего магистра пока ис-
следована недостаточно. Невозможность 
использования для решения данной проб- 
лемы существующих педагогических мо-
делей, поставила задачу разработки двух 
основных моделей: модели, обеспечиваю-
щей целенаправленное развитие профес-
сионально-проектной культуры и модели 
развития научно-методической культуры 
магистров инженерных специальностей.

Методологическим ориентиром иссле-
дования процесса развития професси-
онально-проектной культуры магистров 
инженерных специальностей стали ос-
новные положения таких подходов как 
системный, деятельностно-культурологи-
ческий, комплексный, аксиологический и 
профессиологический. Интеграция ука-
занных подходов позволила построить 
модель развития профессионально-про-
ектной культуры магистров инженерных 
специальностей. Разработанная модель 
развития профессионально-проектной 
культуры (ППК) магистров инженер-
ных специальностей состоит из четырех 
блоков, взаимосвязанных между собой:  
мотивационно-целевой, содержательно- 
организационный, процессуально-ме-
тодический и оценочно-результативный  
(рис. 2).

Специфика данной модели заклю-
чается в профессиологической направ-
ленности, технологической и дидактиче-
ской последовательности, в интеграции 
названных блоков, взаимодействии их  
между собой и устремленности к дости-
жению запланированных уровней. 

Относительно модели развития на-
учно-методической культуры магистра 
инженерной специальности, специфика 

Таблица 1. Структура и содержание профессионально-проектной культуры 
магистра инженерной специальности

Компоненты Содержание

Ценностный

1) Понимание ценности человеческой жизни.
2) Проявление терпимости к партнерам по общению, стремление 
к взаимопониманию.
3) Знание о ценностях профессионально-проектной культуры 
(ППК) как ее основы, способствующее организации профессио-
нальной деятельности. 
4) Осознание значимости ценностей ППК для профессионального 
становления.
5) Интеллектуальные умения.
6) Вежливость, тактичность, правдивость, справедливость.

Познавательный

1) Владение системой знаний о природе, законах, механизмах, 
гуманистических способах деятельности, его культурных формах. 
2) Знание норм и правил исследования, проектирования, оценки 
эффективности.
3) Готовность самостоятельно пополнять свои знания о професси-
ональной деятельности, культуре и ее видах, профессионально- 
проектной культуре и ее основных компонентах.
4) Умение установить контакт с собеседником, поддерживать  
коммуникативное взаимодействие.
5) Проявление эмпатии к собеседнику. 
6) Аттрактивность в общении, способность вызвать симпатию и 
доверие.

Прагматический

1) Умение ориентироваться в коммуникативной, этикетной  
ситуации.
2) Умение анализировать, планировать, реализовывать.
3) Умение проектировать деловую коммуникацию.
4) Умение ориентироваться в нестандартных ситуациях.
5) Владеть навыками медиапланирования и бюджетного  
планирования.
6) Умение использовать кинетические средства общения.
7) Умение анализировать и оценивать профессиональную  
деятельность и ее результаты.
8) Знание технологий, способов и приемов практической  
деятельности и использование инструментария в решении  
профессиональных задач.

Поведенческий

1) Умение преобразовать ценности профессионально-проектной 
культуры, интерпретировать социально-значимый опыт.
2) Сформированность индивидуального профессионального стиля 
деятельности, способность к творчеству.
3) Сформированность организационных навыков.
4) Способность к ассертивному поведению.
5) Сформированность потребности к созиданию, саморазвитию, 
самосовершенствованию в профессии, к внедрению инноваций в 
профессиональную сферу.
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Рис. 1. Структурные компоненты научно-методической культуры магистра

1-2-3 – научно-методическая культура магистра
1 – профессиональное самосознание; 2 – творческое мышление;

3 – научно-методические умения.

Рис. 2. Блоки модели развития профессионально-проектной культуры магистра 
инженерной специальности

Мотивационно-целевой блок

функции
    мотивационная
    целеполагающая

факторы

    Факторы внешней среды: специфика социально-профессиональных отношений, 
требования работодателей, профессионально-образовательная культура вуза, статус и 
престиж професси в обществе
    Факторы внутренней среды: социокультурное пространство профессии, ее  
специфика, индивидуальный профессиональный опыт, специфика отношений  
со смежными узконаправленными направлениями 

стадии 
мотива-
ционного 
процесса

    Стадия 1. Формирование первичного мотива
    Стадия 2. Формирование конкретного мотива
    Стадия 3. Выбор конкретной цели и побуждение к действию

результат

  
    Результат: стремление к освоению профессионально-проектной культуры

функции

Содержательно-организационный блок

    информационная
    организационная

принципы

    поэтапности, культуросообразности, практико-ориентированной  
     направленности, межпредметной интеграции, профессиональной  
     направленности, фасилитации, рефлексии

структура 
ППК

    Ценностный компонент
    Познавательный компонент
    Прагматический компонент
    Поведенческий компонент
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рамма 

развития 
ППК

межпред-
метные 
связи

    Раздел 1: Информационно-теоретический (усвоение необходимой информации)
    Раздел 2: Практико-ориентированный (ознакомление с методами деятельности,   
      формирование частных умений)
    Раздел 3: Комплексно-репродуктивный (решение комплексных задач)
    Раздел 4: Проектно-творческий (формирование навыков ППК, расширение опыта  
      проектной деятельности)

    Деловая коммуникация, основы интегрированных коммуникаций,  
     имиджелогия, корпоративная культура, теория коммуникаций  
     и исследований

функции

Процессуально-методический блок

    трансляционная
    презентационная

методы 
обучения

    монологичные, диалогичные, проблемные, проектные, игровые,  
     тренинговые, рефлексные и др.

формы 
работы

    бинарные лекции, лекции-конференции, PR-проекты, деловые и сюжетно- 
     ролевые игры, тренинг, конкурсы, проектные семинары, практикумы,   
     имидж-мастерская, внеудиторные занятия и др.

этапы 
развития 
ППК

стадии 
усвоения 
ППК

    Пропедевтический 
    Организационно-прогностический
    Процессуально-стимулирующий
    Интеграционно-корректирующий

    Первичное ознакомление с материалом 
    Осмысление материала
    Овладение материалом
    Применение полученных знаний, умений, навыков на практике

1

2

3

Личностные 
качества

Ценностные 
ориентации

Научн.-метод.
знания
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модели, в свою очередь, ориентирована  
на развитие профессионального само-
сознания, творческого мышления и на-
учно-методических умений будущих ма-
гистров. Модель включает следующие 
основные блоки: теоретико-методологи-
ческий, перспективно-целевой, содержа-
тельно-смысловой, организационно-дея-
тельностный и интегративно-оценочный. 
Кратко дадим характеристику каждого из 
блоков модели.

В частности, теоретико-методологиче-
ский блок модели основывается на двух 
основных составляющих: методологиче-
ские подходы и психолого-педагогиче-
ские теории и концепции. В данном блоке 
синтезируются онтологические представ-
ления о сущности и специфике реализа-
ции процесса развития научно-методи-
ческой культуры магистра инженерной 

специальности. Также определяются по-
зиции и научные взгляды на процесс вос-
хождения личности к культуре. Данный 
элемент включает: теории личности и ее 
развития в деятельности; теории профес-
сионально-личностного развития и само-
развития; концепции личностного и про-
фессионального развития в непрерывном 
образовании и др.

Перспективно-целевой блок модели 
определяет некую стратегию и вектор 
направленности процесса развития на-
учно-методической культуры магистра 
инженерной специальности. Практика 
показывает, что цель определяет состо-
яние объекта в будущем, то есть именно 
такое состояние, к которому стремятся 
субъекты данной деятельности, а ожида-
емый результат – это развитие научно- 
методической культуры магистра инже-

нерной специальности. 
Содержательно-смысловой блок мо- 

дели отражает смысловое наполне-
ние основных направлений подготовки  
магистра к эффективному осуществле-
нию методической, инновационной и на-
учной деятельности. Данный блок модели 
представлен образовательной програм-
мой дополнительного профессионально-
го образования, которая нацелена на обе-
спечение устойчивого роста научно-ме-
тодической культуры будущего магистра. 

Организационно-деятельностный блок 
представлен несколькими компонентами: 
процессуальным, организационным и ме-
тодическим. Процессуальный компонент 
отражает процесса развития научно-ме-
тодической культуры магистра инженер-
ной специальности. Организационный 
компонент определяет педагогические 
условия, которые образуют «комфорт-
ную» среду для эффективного осущест-
вления процесса развития научно-мето-
дической культуры магистра инженерной 
специальности (рис. 3).

Методический компонент представ-
лен формами, методами и средствами 
развития научно-методической культуры 
магистра. Выбор форм, направленных на 
реализацию цели проектируемой модели 
определяется поэтапным включением ма-
гистра в процесс развития научно-мето-
дической культуры. Отметим, что в обу- 
чении магистров целесообразно исполь-
зовать партисипативные методы [6]. Под 
средствами понимаем материальные или 
идеальные объекты, которые будут ис-
пользоваться для обеспечения включения 
формируемых характеристик в систему 
личностных характеристик магистра ин-
женерной специальности. При этом целе-

сообразно выделить общедидактические, 
технологические и нормативно-методи-
ческие средства.

С целью оценки степени соответствия 
достигнутых результатов желаемым, а 
также для установления обратной связи, в 
модель включен интегративно-оценочный 
блок. Данный блок, наряду с критериями 
развития научно-методической культуры 
магистра инженерной специальности, 
включает также уровни, необходимые для 
соотнесения результатов в процессе дос- 
тижения магистром поставленной цели. 

В заключение отметим, что актуаль-
ность проблемы развития профессио-
нально-проектной и научно-методиче-
ской культуры у будущих магистров ин-
женерных специальностей связана с тем, 
что магистратура – это завершающее зве-
но полного цикла высшего образования, 
рассчитанное не на массовую подготовку 
специалистов, а на подготовку интеллек-
туальной, научной и научно-педагогиче-
ской элиты общества. Степень магистра 
предусматривает более глубокое осво-
ение теории по выбранному профилю и 
подготовку к научно-исследовательской 
деятельности по выбранному направле-
нию. Одной из ведущих целей магистра-
туры является подготовка ответственных, 
инициативных и активных субъектов ком-
муникации, сотрудничества и сотвор-
чества, с высоким уровнем развития 
профессиональной культуры. Поэтому в 
свете новых реалий должна быть переос-
мыслена система подготовки магистров 
инженерных специальностей и сделан ак-
цент на развитии профессионально-про-
ектной и научно-методической культуры.

функции

Оценочно-результативный блок

    диагностическая
    корректирующая

этапы

    организационный
    сбор и обработка данных
    интерпретация полученный данных

уровни     адаптивный, репродуктивный, креативный

инстру-
ментарий

    Анкетирование студентов и преподавателей
    Беседы с преподавателями
    Тестовые задания
    Экспертная оценка
    Протокол наблюдений 
    Дневник наблюдений
    Анализ документов
    Анализ результатов деятельности студентов
    Диагностическая карта оценки компонентов ППК
    Самооценка

критерии 
и показа-

тели

    аксиологический (направленность на формирование профессионально- 
      проектной культуры, на создание условий) 
    когнитивный (знание норм, правил, освоение умений, образцов  
      профессионально-проектной культуры)
    деятельностный (владение знаниями, умениями, навыками профессионально- 
      проектной культуры)  
    личностный (ответственность, креативность, рефлексивность, толерантность)
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