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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ БИОЛОГИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА  

К СТАТУСУ МАГИСТРА 

 
Магистр – это «...широко эрудированный специалист с фундаментальной научной подго-

товкой, владеющий методологией научного и педагогического творчества, современными ин-
формационными технологиями, подготовленный к научной и педагогической работе» [1, с. 8–9]. 
Повышение эффективности системы образования является главным ориентиром мировой об-
щеобразовательной политики третьего тысячелетия. 

Собравшиеся в 1999 г. в г. Болонье (Италия) министры образования 29 стран подписали 
Болонскую декларацию о признании двухуровневой системы высшего образования по схеме: 
бакалавр – магистр. В декларации была сформулирована основная цель Болонского процесса – 
достижение сопоставимости и, в конечном счёте, гармонизация национальных образователь-
ных систем высшего образования в странах Европы. Таким образом, был инициирован процесс 
создания странами Европы единого образовательного пространства. Предвестниками Болон-
ской декларации по праву является Великая хартия университетов (Болонья, 1988) и Сорбон-
ская декларация (Париж, 1998). Изначально предполагалось, что основные цели Болонского 
процесса должны быть достигнуты к 2010 году [2, с. 2]. На сегодняшний день процесс включа-
ет в себя 47 стран-участниц, которые ратифицировали Европейскую культурную конвенцию 
Совета Европы (1954). В 2015 году Республика Беларусь вторично подала заявку для присое-
динения в Болонский процесс. 

В соответствии с п. 5 статьи 202 «Система высшего образования» Кодекса Республики 
Беларусь об образовании (вступил в силу с 1 сентября 2011 года), на II ступени высшего обра-
зования (магистратура) обеспечиваются углубленная подготовка специалиста, формирование 
знаний, умений и навыков научно-педагогической и научно-исследовательской работы с при-
своением степени магистра. На II ступени высшего образования реализуются образовательная 
программа высшего образования II ступени, формирующая знания, умения и навыки научно-
педагогической и научно-исследовательской работы и обеспечивающая получение степени ма-
гистра, и образовательная программа высшего образования II ступени с углубленной подготов-
кой специалиста, обеспечивающая получение степени магистра. Высшее образование II ступе-
ни дает право на продолжение образования на уровне послевузовского образования и на трудо-
устройство по полученной специальности (направлению специальности, специализации) и при-
своенной квалификации [3, с. 230]. 

В этой связи с 2012 года, наряду с традиционными «академическими» программами под-
готовки магистров, начато проектирование программ так называемой «практико-ориентирован-
ной» или «профессиональной» магистратуры, которая обеспечит подготовку высококвалифи-
цированных специалистов, ориентированных не столько на научно-исследовательскую и науч-
но-педагогическую, сколько на проектную, опытно- и проектно-конструкторскую, технологи-
ческую, методическую и управленческую деятельность. 

При анализе многоуровневого профессионально ориентированного университетского об-
разовательного процесса высшей школы Российской федерации мы отмечали наличие педаго-
гического компонента [4, с. 1–5]. Областью профессиональной деятельности выпускников пе-
дагогической магистратуры являются социальная сфера, образование, культура. Объектами де-
ятельности выпускников магистратуры являются воспитание, развитие, просвещение учащих-
ся, различные системы образования [5, с. 1]. РЕПОЗИТОРИЙ ГГ
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Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины в настоящее время 
осуществляет переход на двухуровневую систему высшего образования по всем специально-
стям и направлениям.  

Целью исследования является выявление отношения студентов биологического факуль-
тета к статусу магистра на основе проведенного среди студентов ГГУ имени Ф. Скорины анке-
тирования. 

Исследование проводили по представительной типической выборке в период: I–II декады 
декабря 2014 года. В качестве метода сбора первичной информации использовали анкетный 
опрос. Анкетирование проводили среди студентов 3-го и 4-го курсов биологического факульте-
та Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины, обучающихся по специаль-
ности 1-31-01 01-02 «Биология (научно-педагогическая деятельность)». Метод заполнения ан-
кеты – анонимная индивидуальная форма ответов респондента на вопросы анкеты. 

Выборка: всего было опрошено 145 студентов. На 3-м курсе выборка составила 76 рес-
пондентов. Из них: девушки – 85,5 %, парни – 14,5 %; учатся на бюджетной основе – 39,5 %, на 
контрактной основе – 60,5 %. На 4-м курсе опрошено 69 респондентов. Из них: девушки –  
87,0 %, парни – 13,0 %; учатся на бюджетной основе – 42,0 %, на контрактной основе – 58,0 %. 

Информационную базу проведенного исследования составили ответы студентов 3-го и  
4-го курсов на вопросы анкеты. Несмотря на то, что Гомельский государственный университет 
с 1 сентября 2013/2014 учебного года перешел на двухуровневую систему высшего образова-
ния, 100 % опрошенных студентов практически ничего не знают ни о сущности Болонского 
процесса, ни о возможностях поступления и обучения в магистратуре. Возможно, повысить 
число студентов, знающих о магистратуре и двухступенчатой модели высшего образования, 
можно будет с помощью активной рекламы на биологическом факультете, которая в настоящее 
время почти отсутствует. Этим можно объяснить и опасения студентов к незнакомому ново-
введению. Для нашего времени характерны активные процессы устаревания знаний и, соответ-
ственно, обновление знаний. К тому же отмечается заметная динамика социальных процессов: 
когда люди проявляют высокую мобильность в социальном и географическом отношениях. 
Изменение среды в свою очередь приводит к необходимости приобретения новых знаний и 
компетенций. Необходимо признать, что знания, полученные в вузе, не могут оставаться неиз-
менными и не способны обеспечить социальную и профессиональную адаптацию на протяже-
нии всех трудовой деятельности человека. Отсюда и существенный плюс бакалавриата, кото-
рый характеризуется фундаментальностью подготовки и возможностью повысить квалифика-
цию и даже переквалифицироваться с получением новой специальности.  

На рисунке 1 графически представлены намерения студентов биологического факультета 
относительно продолжения обучения в магистратуре. Показаны ответы на пять поставленных в 
анкете вопросов. Предложены следующие варианты ответов: да, нет, не знаю. 

На вопрос 1 «Планируете ли Вы в будущем работать учителем в школе (иных образова-
тельных учреждениях)?» студентами 3-го курса был дан положительный ответ в 52,6 %, сту-
дентами 4-го курса – в 47,8 %. Следует отметить, что данные цифры выше числа студентов, 
обучающихся на бюджетной основе. Это свидетельствует о том, что многие студенты, обучаю-
щиеся на контрактной основе, еще не определились с будущей работой. Подтверждением тому 
является невысокий процент респондентов, которые категорически дали на вопрос 1 ответ «нет» 
на момент опроса (29,0 % – студенты 3-го курса и 18,8 % –студенты 4-го курса) (рисунок 1).  

На вопрос 2 «Планируете ли Вы продолжить свое обучение в магистратуре на биологиче-
ском факультете?» утвердительно ответили 6,6 % студентов 3-го курса и 18,8 % 4-го курса. 
Студенты обоих курсов дали ответ «нет» в 45 %. От 36,2 до 48,0 % респондентов не определи-
лись в отношении продолжения обучения в магистратуре. На 3-м курсе только одна студентка 
проявила желание продолжить обучение в формате «педагогическая магистратура» (1,3 %), на 
4-м курсе такое желание высказали 2 студентки (2,9 %). Значительно больший интерес вызыва-
ет у студентов формат «научная магистратура»: от 5,3 % на 3-м курсе до 16,1 % на 4-м курсе. В 
отношении вопроса 4 «Планируете ли Вы продолжить свое обучение в формате «научная магист-
ратура?» более 50 % респондентов обоих опрошенных курсов еще не определились (рисунок 1).  

В тоже время на вопрос 5 «Как Вы считаете, получение статуса магистра может ли со-
действовать карьерному росту?» дали утвердительный ответ 88,1 % студентов 3-го курса и  
92,8 % студентов 4-го курса. Ответ «нет» был дан в 2,9–3,9 % случаев. Следует отметить, что 
студенты 4-го курса по сравнению со студентами 3-го курса не столь категоричны в своих от-
ветах по всем пяти вопросам анкеты: меньше ответов «нет» (рисунок 1). 
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На открытый вопрос «Каковы возможности статуса магистра?» респонденты дали более 
13 вариантов ответа. Сумма ответов превышает 100 %, поскольку 1/3 часть респондентов на 
этот вопрос дали 2 или более вариантов ответа.  

 

 
 

 
 

Рисунок 1 – Намерения студентов биологического факультета  
относительно продолжения обучения в магистратуре, % 

 
По результатам опроса следует, что более 10,3 % студентов 3-го курса не задумывались о 

возможностях статуса магистра, дав ответ «не знаю». Среди студентов 4-го курса, даже при от-
рицательном отношении к статусу магистра, были даны конкретные ответы. 

Респонденты обоих курсов чаще всего (от 7,4 до 18,7 % – студенты 3-го курса и от 17,2 
до 21,5 % – студенты 4-го курса) называли следующие возможности при получении статуса 
магистра: возможность карьерного роста, лучшие возможности в трудоустройстве, выше зар-
плата, углубление знаний. 

От 2,8 до 7,4 % студентов 3-го курса называли следующие положительные параметры 
статуса магистра: повышение статуса самой личности (7,4 %), повышение статуса в обществе 
(5,6 %), легче найти работу в НИИ (4,7 %), шире спектр направлений карьеры (3,7 %), продол-
жение учебы в аспирантуре (3,7 %), больше перспектив в жизни (2,8 %), устойчивый статус в 
рабочем коллективе (2,8 %). В тоже время студенты 4-го курса в 4,3 % случаев отмечали «лучшее 
отношение руководителя», в то время как студенты 3-го курса этот фактор не учитывали. От 1 до 
2,1 % респондентов обоих опрошенных курсов называли также возможность работать с ино-
странцами, общение со специалистами, легче найти работу за границей, легче открыть свое дело. 

Полученные в ходе исследования данные представляют определенный интерес. Несо-
мненна необходимость проводить среди студентов работу по повышению мотивационной на-
правленности студентов, осваивающих разные ступени высшего образования.  
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ПРИМЕНЕНИЕ  ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К  ЭКЗАМЕНАМ ПО БИОЛОГИИ 

 
Подавляющее количество усваиваемой человеком информации передается нам в так на-

зываемой линейной (последовательной) форме. При использовании словесных методов обуче-
ния, таких как книжные тексты, семинары, лекции, информация усваивается последовательно с 
помощью языка. Чем более последовательно и логично предоставляется информация, тем она 
легче для усвоения и понимания. В конце 20 века было доказано, что разные полушария чело-
веческого мозга отвечают за разные аспекты человеческого мышления. Так, при классическом, 
линейном, подходе к запоминанию и обучению задействуется только левое полушарие, которое 
отвечает за логику и оперирование символами. Соответственно, подключая к процессу памяти 
правое полушарие мозга, отвечающее за образное мышление, мы, совмещая эти две системы, 
тем самым значительно увеличиваем скорость и качество усвоения запоминаемой  информа-
ции. Именно этот принцип и лежит в основе интеллект-карт, или карт разума (русскоязычная 
терминология). Они были предложены в середине 60-х годов прошлого столетия английским 
психологом Тони Бьюзеном [1, с. 256]. 

Английское название методики – Mind Mapping, т.е. методика создания Mind Maps, соз-
дание «карт ума». Анализируя различные приемы запоминания, Тони Бьюзен пришел к выводу, 
что эффективность запоминания существенно повышается при предоставлении информации в 
виде графической схемы, которую он и назвал Mind Map – интеллект-карта. В центре рабочего 
листа бумаги (по рекомендации самого автора форматом не меньше А3) изображается произ-
вольная фигура, например, круг, прямоугольник, овал, в поле которой записывается главная 
тема, идея или ключевое слово. От основного, главного раздела темы отходят ветви подтем, 
каждая из которых имеет свое название – ключевое слово (или группа ключевых слов), опреде-
ляющее содержание подтемы. Подтемы могут делиться на подтемы второго порядка, подтемы 
третьего порядка и так далее. Глубина детализации формально не ограничена, а главным кри-
терием является наглядность и полнота  представленной таким образом информации. Среди 
важных условий  Бьюзен рекомендует использовать разные цвета для разных ветвей, сопрово-
ждать ветви лаконичным рисунком, или пиктограммой, связанной по смыслу с содержанием. 
Многочисленные эксперименты, проведенные Бьюзеном и его командой последователей, пока-
зали высокую результативность такого представления информации [2, с. 320]. 

Бьюзен отмечал, что эффективность использования  данного метода связана с устройст-
вом человеческого мозга, отвечающего за обработку информации. Обработка информации в 
мозге человека сводится к её обработке правым и левым полушарием одновременно. Левое по-
лушарие отвечает за логику, слова, числа, последовательность, анализ, упорядоченность. Пра-
вое полушарие – за ритм, восприятие цветов, воображение, представление образов, размеры, 
пространственные соотношения. Обучающиеся, усваивая информацию, используют преимуще-
ственно левополушарные логические способности. Это блокирует способность головного мозга 
видеть целостную картину, способность ассоциативного мышления. В этом случае интеллект-
карты являются тем инструментом, благодаря которому можно задействовать оба полушария 
для формирования учебно-познавательной компетенции обучающихся. 

Метод интеллект-карт не является единственным в своем роде, однако в отличие от дру-
гих подобных методик, имеет ряд превосходств, связанных с наличием четких правил состав-
ления карт, а именно: 

1. Вместо линейной записи следует использовать радиальную. Это значит, что главная 
тема (идея), на которой будет сфокусировано наше внимание, помещается в центре листа, то 
есть действительно в фокусе внимания.  
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