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Проблема методической подготовки магистрантов (направление подготовки 44.04.01 
Педагогическое образование, направленность «Географическое образование») является 
актуальной на современном этапе развития многоуровневого педагогического образования. 
Актуальность определяется существующим противоречием, заключающимся, с одной сторо-
ны, в том, что магистерские программы являются дальнейшим продолжением образования 
бакалавров – будущих учителей географии, а с другой – любой человек с высшим образо-
ванием может поступить в магистратуру по данному направлению. Поэтому в одной группе 
магистрантов обучаются вполне подготовленные с точки зрения предметной и методической 
подготовки специалисты и студенты, не имеющие базового географического, а главное – пе-
дагогического образования. Исходя из этого, для части магистрантов осуществляется про-
цесс действительного совершенствования методической готовности к профессиональной 
деятельности, а для остальных только начинается данный механизм профессионального 
становления. Данное противоречие определяет проблему исследования. В представленной 
статье рассматриваются попытки проанализировать обозначенную проблему, определить 
пути её решения за счёт проектирования системы методической подготовки, состоящей из 
ряда дисциплин, каждая из которых формирует ряд компетенций, как универсальных, так и, 
что особенно важно, общепрофессиональных и профессиональных. Данная система отли-
чается разнообразием организационных форм и методов обучения, особое внимание уде-
ляется современным технологическим подходам, таким как модульное, проектное обучение, 
рейтинговая система контроля и оценки результатов обучения. Всё это в совокупности даёт 
возможность не только осуществить процесс выравнивания в уровне подготовки всех маги-
странтов, но и поднять его на более высокую ступень. Методы исследования составили тео-
ретико-эмпирический комплекс – системно-структурный анализ, сопоставление учебно-нор-
мативной документации и научно-педагогической литературы по проблеме разноуровневой 
методической подготовки студентов по направлению Педагогическое образование, много-
летнее наблюдение за студентами в условиях аудиторной и внеаудиторной деятельности.

Ключевые слова: система методической подготовки, формы организации процесса  
обучения, образовательные технологии, методы обучения

Введение. Основу нормативной базы 
подготовки магистров педагогического об-
разования географической направленности 
составляют Федеральный государственный 
образовательный стандарт высшего образо-
вания (далее – ФГОС ВО), а также основные 
образовательные программы (ООП). В этих 
документах указаны требования к результа-
там профессиональной подготовки. В каче-
стве критериев определены универсальные, 
общепрофессиональные и профессиональ-
ные, а также предметные компетенции, что 
позволяет реализовать компетентностный 
подход в процессе обучения. Учитывая 

актуальность группы профессиональных 
компетенций, отметим, что в последних об-
разовательных стандартах они поделены 
на группы педагогических, методических, 
проектных и научно-исследовательских ком-
петенций. Сформировать, развить данные 
компетенции – важная задача в методиче-
ской подготовке магистров географического 
образования.

В данном направлении подготовки су-
ществует противоречие, заключающееся, 
с одной стороны, в том, что магистерские 
программы являются дальнейшим продол-
жением образования бакалавров геогра-
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фического образования, а с другой – любой 
желающий, который имеет высшее образо-
вание, может поступить в магистратуру по 
данному направлению.

 Поэтому в одной группе магистрантов 
обучаются вполне подготовленные с точки 
зрения предметной и методической подго-
товки специалисты и студенты, не имеющие 
базового географического, а главное, педа-
гогического образования. Исходя из этого, 
для части магистрантов осуществляется 
процесс действительного совершенствова-
ния методической готовности к професси-
ональной деятельности, а для остальных 
только начинается профессиональное ста-
новление. Согласимся с А. Н. Новиковым, 
утверждающим, что «…метакомпетентност-
ное противоречие порождается тем, что в 
магистратуру по географическому образо-
ванию поступают студенты, не имеющие пе-
дагогического географического образования 
или не имеющие педагогического образова-
ния вообще. Противоречие возникает между 
имеющимся и необходимым набором ком-
петенций» [1; 2]. 

Становится очевидной необходимость 
разрешить обозначенное противоречие, 
определить пути решения проблемы за 
счёт проектирования системы методиче-
ской подготовки, состоящей из ряда дис-
циплин, каждая из которых формирует ряд 
компетенций, как универсальных, так и, что 
особенно важно, общепрофессиональных 
и профессиональных. Данная система от-
личается разнообразием организационных 
форм и методов обучения, особое внимание 
уделяется современным технологическим 
подходам, таким как модульное, проектное 
обучение, рейтинговая система контроля и 
оценки результатов обучения. Всё это в со-
вокупности даёт возможность не только осу-
ществить процесс выравнивания в уровне 
подготовки всех магистрантов, но и поднять 
его на более высокую ступень.

Актуальность определяет цель исследо-
вания – определить пути совершенствова-
ния методической подготовки магистрантов 
географического образования. Цель конкре-
тизирована в задачах. В ходе исследования, 
на основе анализа ООП, был дан анализ 
преемственности методической подготов-
ки между бакалавриатом и магистратурой 
в области педагогического географическо-
го образования, соотнесены компетенции, 
дисциплины, учебные и производственные 

практики. Кроме того, определены пути со-
вершенствования методической подготовки 
на уровне магистратуры с учётом разного 
характера базового образования магистран-
тов, на основе анализа используемых форм 
организации процесса обучения, методов 
обучения и образовательных технологий.

Методология и методы исследова- 
ния. Методы исследования составили тео-
ретико-эмпирический комплекс – системно- 
структурный анализ, сопоставление учебно- 
нормативной документации и научно-педа-
гогической литературы по проблеме раз-
ноуровневой методической подготовки сту-
дентов по направлению Педагогическое 
образование, многолетнее наблюдение за 
студентами в условиях аудиторной и вне- 
аудиторной деятельности.

Методологической основой исследова-
ния являются труды А. Н. Новикова, И. А. Бо- 
быкиной, Л. В. Алиевой, А. В. Слепухина, 
О. В. Солопова, И. М. Семеновой, В. И. Тур-
ковского и других [1–7] в области педагоги-
ческого образования, а также по вопросам  
совершенствования методической готовности 
магистров педагогического образования ра-
боты В. В. Васильева, О. Г. Роговой, М. К. То-
летовой, Н. О. Верещагиной, О. А. Имано-
вой, О. М. Красновой1 и др. [8–11].

Исследование проводилось на основе 
учебных групп магистрантов 2017–2021 гг. 
набора в количестве 51 человека.

Результаты исследования и их об-
суждение. Подготовка бакалавров и маги-
стров педагогического образования (нап- 
равленность «Географическое образова-
ние») на современном этапе развития ре- 
гионального образовательного простран-
ства имеет ряд специфических черт. Это 
связано с тем, что, в целом, её можно обо-
значить как системную подготовку. 

В современной науке выделяется ряд 
систем – педагогическая, дидактическая, 
методическая и др. Определяем методиче-
скую систему как совокупность организаци-
онных учебных форм, находящихся в тесной 
взаимосвязи, объединённых общей целью 
функционирования, единым управлением, 
взаимодействием со средой [12, с. 191].

Методическая система подготовки бака-
лавров географического образования стро-

1 Краснова О. М. Технологии методической под-
готовки магистров образования к инновационной дея-
тельности: монография. – Тамбов: Консалтинговая ком-
пания Юком, 2016. – 80 с.
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ится на принципах стандартизации, а исхо-
дя из этого – на системно-деятельностном 
и компетентностном подходах. По учебным 
планам 2019 г. в структуру методической 
подготовки входят курсы методического 
модуля «Методика обучения и воспитания 
(география)», «Проектирование оценочных 
средств в образовании», «Инновационные 
технологии в образовании» и внеклассная 
работа по географии модуля «Практикум по 
методике обучения и воспитания». Кроме 
этого, в структуре методической подготовки 
выделяем элективный курс «Организация 
научно-исследовательской деятельности по  
географии в школе» того же модуля. От-
метим, что в последнем варианте учебных 
планов отсутствуют элективные курсы, по-
свящённые проблемам предпрофильной 
подготовки в основной школе, вопросам ме-
тодики обучения региональной географии, 
которые присутствовали в учебных планах 
2017–2018 гг. 

Кроме данных курсов, в учебных планах 
представлены учебные и производственные 
практики, направленные на закрепление 
предметных и профессиональных знаний и 
умений и составляющие важную часть си-
стемы методической подготовки бакалавров 
географического образования. Это проек-
тно-технологическая практика, научно-ис-
следовательская работа, педагогические 
практики. Завершающим элементом данной 
системы является государственная итого-
вая аттестация, где в процессе сдачи госу-
дарственного экзамена и защиты выпускной 
квалификационной работы бакалавры де-
монстрируют свою готовность к профессио-
нальной деятельности. 

В ходе реализации учебного плана у 
студентов формируются компетенции, свя-
занные с формированием способности к 
контрольно-оценочной деятельности обра-
зовательных результатов обучающихся, а 
впоследствии – к выявлению и корректиров-
ке проблем в обучении. Кроме этого, у бака-
лавров происходит развитие способностей 
использовать инновационные технологии 
обучения и воспитания в профессиональной 
деятельности, способствующие индивидуа-
лизации обучения, развития, воспитания, 
в том числе в связи с требованиями новых 
стандартов, обучающихся с особыми обра-
зовательными потребностями и возможно-
стями здоровья.

Следует отметить и формирование спо-
собности конструировать содержание гео-

графического образования в соответствии 
с требованиями ФГОС основного и среднего 
общего образования, с уровнем развития 
современной науки и с учётом возрастных 
особенностей обучающихся и развитие спо-
собности осуществлять обучение геогра-
фии, включая мотивацию учебно-познава-
тельной и творческой деятельности.

Далее происходит формирование спо-
собности организовывать коллективную и 
индивидуальную учебную и воспитательную 
деятельность обучающихся, в том числе с 
особыми образовательными потребностя-
ми, в соответствии с требованиями феде-
ральных государственных образовательных 
стандартов, возможности осуществлять 
поиск, критический анализ и синтез, обоб-
щение и систематизацию информации, при-
менять системный подход для решения по-
ставленных задач1.

Кроме того, происходит развитие спосо-
бов осуществлять педагогическую деятель-
ность на основе специальных научных зна-
ний и базовых научно-теоретических знаний 
и практических умений по географии в про-
фессиональной деятельности.

Таким образом, считаем, что на уровне 
бакалавриата географического образова-
ния сформирована и успешно функциони-
рует системная методическая подготовка, 
результатом которой являются показатели 
текущей аттестации, учебных и производ-
ственных практик, итоговой государствен-
ной аттестации. 

Определённая часть бакалавров те-
кущих выпусков (2019, 2020, 2021), влива-
ясь в систему непрерывного образования, 
продолжает совершенствовать свою ме-
тодическую подготовку в магистратуре по 
направлению подготовки Педагогическое 
образование, направленность «Географиче-
ское образование».

Преемственность в методической под-
готовке будущих магистров географического 
образования заключается как в содержа-
нии, так и в формах организации процесса 
обучения. К структурным элементам ме-
тодической системы можно отнести такие 
дисциплины учебного плана, как «Теория 
и методика обучения географии», «Инно-

1 Федеральный государственный стандарт выс-
шего образования по направлению подготовки 44.03.05 
Педагогическое образование (квалификация (степень) 
«Бакалавр»). – URL: http://www.edu.ru (дата обращения: 
19.03.2022). – Текст: электронный.
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вационные процессы в географическом 
образовании» модуля «Теоретические 
основы географического образования»; 
«Система непрерывного географического 
образования», «Методология психолого-пе-
дагогических исследований» и «Педагогиче-
ское проектирование в географическом об-
разовании» модуля «Актуальные проблемы 
географического образования».  

В модуле «Технология географического 
образования» отмечаем следующие дисци-
плины, имеющие прямое отношение к со-
вершенствованию методической подготовки 
студентов: «Технологическое обеспечение 
формирования географической культуры в 
системе регионального компонента», «Про-
фильная подготовка в обучении», «Органи-
зация научно-исследовательской деятель-
ности обучающихся по географии», «Работа 
с одарёнными детьми на уроках географии».

Анализ учебных планов показывает, что 
процессу совершенствования методической 
подготовки способствует также ряд учебных 
и производственных практик – научно-ис-
следовательская работа, технологическая, 
педагогические.

Представляется возможным сделать 
вывод, во-первых, о содержательной пре-
емственности методической подготовки с 
бакалавриатом, а во-вторых, о более раз-
нообразных проблемах образования, изуча- 
емых на уровне магистратуры.

Связь между бакалавриатом и маги-
стратурой наблюдается и в процессе реали-
зации компетентностного подхода. В рамках 
указанных дисциплин происходит процесс 
формирования способности разрабаты-
вать программы мониторинга результатов 
образования обучающихся, особенно стар-
шеклассников; совершенствования  спо-
собностей проектировать и использовать 
эффективные психолого-педагогические, в 
том числе инклюзивные, технологии в про-
фессиональной деятельности в соответ-
ствии с требованиями федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов 
географии и др.

Перекликаются компетенции в плане 
развития способностей осуществлять обу-
чение географии на основе использования 
предметных методик и применения совре-
менных образовательных технологий, раз-
вивать способы осуществлять педагогиче-
скую деятельность на основе специальных 
научных знаний; формирования способов 

осваивать и использовать базовые науч-
но-теоретические знания и практические 
умения по предмету в профессиональной 
деятельности и др.

На уровне магистратуры происходит 
формирование новых компетенций, таких 
как осуществление проектирования научно- 
методических и учебно-методических мате-
риалов для среднего общего образования в 
области географического образования как 
для урочной, так и внеурочной деятельно-
сти и, что представляется очень важным, 
проектирование научно-методических и 
учебно-методических материалов для реа-
лизации программ профессионального об-
разования, СПО и ДПП и др.

Является актуальным на современном 
этапе развития образования формирование 
умений осуществлять поиск, критический 
анализ и синтез информации, применять си-
стемный подход для решения поставленных 
задач.

Сравнительный анализ данного учебно-
го плана с предыдущим (2017–2018) позво-
ляет сделать вывод о практическом сход-
стве в плане методической подготовки.

Анализ контингента поступивших в ма-
гистратуру по направленности «Географи-
ческое образование» показал достаточное 
разнообразие (см. таблицу). 

Контингент поступивших в магистратуру 
«Географическое образование»

Год

На основе базового 
географического 

образования

Другое 
образование

кол-во % кол-во %
2021 6 60 4 40

2020 7 77,8 2 22,2

2019 7 87,5 1 12,5

2018 7 43,7 9 56,3

2017 6 75 2 25

Анализ данной таблицы показывает, что 
от 12,5 до 56,3 % в отдельные годы (в сред-
нем 31,2 % поступающих в магистратуру) не 
имеют базового педагогического и географи-
ческого образования. В силу изменившихся 
жизненных обстоятельств в магистратуру 
поступали инженер, социологи, эколог, эко-
номист, геолог, социальные работники и др. 

Значительная часть магистрантов (от 
43,7 до 87,5 %, а в среднем 68,8 %) имеют 
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базовое педагогическое географическое 
образование. Как отмечалось выше, ситуа-
ция складывается неоднозначная. С одной 
стороны, для ряда студентов их методиче-
ская подготовка, сформированная на бака-
лавриате, должна совершенствоваться, а 
с другой стороны, в группе на занятиях по 
методическим дисциплинам, ранее упомя-
нутым, присутствуют студенты, не имеющие 
базовых знаний ни в географии, ни в мето-
дике. Кроме того, в последние годы (в связи 
с пандемией) дистанционное образование 
отрицательно сказывается на магистрантах, 
которые не имеют базового образования ба-
калавриата по направленности «Географи-
ческое образование» [13].

Представляется возможным сделать 
вывод о необходимости выравнивания уров-
ня подготовки всех магистрантов за счёт 
специально организованных занятий по 
курсу «Теория и методика обучения геогра-
фии», преподавание которого осуществля-
ется в первом семестре.

Студенты, имеющие методическую и 
предметную подготовку, занимаются в тече-
ние первых шести недель по индивидуаль-
ному плану, в котором представлена систе-
ма индивидуальных заданий, в том числе 
проектных, моделирующих профессиональ-
ную деятельность. Это задания, связанные 
с такими дидактическими категориями, как 
цели географического образования, его 
содержание в процессе стандартизации, 
методы, технологии и средства обучения, 
формы организации обучения географии. 
Например: разработайте примеры заданий 
с использованием статистических показа-
телей. Или: проанализируйте учебники 10– 
11-х классов и другие средства обучения 
с точки зрения отражения в них проектной 
технологии; разработайте несколько тем 
возможных проектных заданий. А также: 
спроектируйте урок или фрагмент урока на 
примере одного из курсов школьной геогра-
фии с использованием компьютерной техно-
логии и т. д.

Пока данная группа магистрантов за-
нимается по индивидуальному графику, 
остальные изучают основы методики обуче-
ния географии, преломляя через неё осно-
вы физической и экономической географии. 
Кроме лекций, широко представлены прак-
тические занятия, организованные в форме 
активного взаимодействия, групповой ра-
боты, деловой игры, проектной деятельно-

сти. Задача перед ними стоит сложная – в 
короткий период освоить основы методи-
ческой науки, азы географии, чтобы к опре-
делённому сроку появилась возможность 
объединить столь разные группы студентов 
уже для совместной деятельности. Следу-
ет отметить, что и на других направлениях 
преподаватели-методисты также озадачены 
организацией проектной и научной деятель-
ности [14].

Разумеется, за это время невозмож-
но сформировать у магистрантов все про-
граммные компетенции, вот почему необхо-
дима система курсов, уже нами упомянутых. 
В каждой дисциплине имеется возможность 
рассмотреть (и не только теоретически, но 
и в практической деятельности) основные 
проблемы современного географического 
образования. 

Изучение вопросов методологии пси-
холого-педагогических исследований, ор-
ганизации научно-исследовательской дея-
тельности обучающихся, проектирование 
работы с одарёнными детьми позволят 
сформировать у будущих магистров геогра-
фического образования способность осу-
ществлять руководство исследовательской 
деятельностью старшеклассников.

Анализ профильной подготовки и педа-
гогического проектирования будет способ-
ствовать развитию у магистрантов соответ-
ствующих компетенций в данной области 
применительно к старшей школе. 

Кроме учебных дисциплин, большое 
значение в совершенствовании методиче-
ской подготовки имеют учебные и произ-
водственные практики. В процессе практик 
студенты осуществляют организационную, 
методическую и исследовательскую деятель-
ность. Например, учебная (технологическая) 
практика, на которой необходимо проанали-
зировать сайт школы, изучить состояние и 
потенциал управляемой системы (образова-
тельной организации), нормативно-правовую 
документацию, регулирующую деятельность 
образовательной организации. Также необ-
ходимо дать характеристику одного из на-
правлений деятельности образовательной 
организации (здоровьесбережение, инфор-
матизация, профилизация и т. д.).

Более обширна программа двух про-
изводственных (педагогических) практик, 
в ходе которых студенты дают характери-
стику образовательной организации, в том 
числе инклюзивный характер её деятельно-
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сти, изучают особенности взаимодействия 
учителя / преподавателя и обучающегося 
старшей школы / организации профессио-
нального образования, оценивают их. Кроме 
этого, происходит изучение особенностей 
коллектива обучающихся, индивидуальных 
особенностей обучающихся старшей шко-
лы / организации профессионального обра-
зования, анализ деятельности классного ру-
ководителя/куратора группы, деятельности 
учителя / преподавателя географии, научно- 
исследовательской деятельности обучаю-
щихся, информационно-образовательной 
среды образовательной организации; на-
личия в организации информационных ре-
сурсов. Во время педагогических практик 
студенты осуществляют проектирование 
и организацию научно-исследовательской  
деятельности обучающихся.

Таким образом, в процессе практик про-
исходит совершенствование методических 
знаний магистрантов, развитие профессио-
нальных умений, становление универсаль-
ных, общепрофессиональных и профес-
сиональных компетенций, которые были 
упомянуты ранее.

Заключение. Анализ представленных 
результатов позволяет сделать определён-
ное заключение.

Основу методической подготовки маги-
стров педагогического образования геогра-
фической направленности составляет ряд 
нормативных документов, таких как Феде-
ральный государственный образовательный 
стандарт высшего образования, основные 
образовательные программы, составлен-
ные на их основе матрицы универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций. Именно в этих докумен-
тах определены требования к результатам 
профессиональной подготовки. Сформиро-
вать, развить компетенции, т. е. реализовать 
компетентностный подход, – важная задача 
в методической подготовке магистров гео-
графического образования.

В данном исследовании представлено 
решение проблемы, возникшей на основе 
противоречия, заключающегося в том, что, 
с одной стороны, магистерские програм-

мы являются дальнейшим продолжением 
образования бакалавров географического 
образования, а с другой – любой желаю-
щий, который имеет высшее образование, 
может поступить в магистратуру по данно-
му направлению. В связи с этим в одной 
группе обучаются подготовленные специ-
алисты и студенты, не имеющие базового 
географического, а главное, педагогическо-
го образования. Исходя из этого, для ча-
сти магистрантов осуществляется процесс 
действительного совершенствования мето-
дической готовности к профессиональной 
деятельности, а для остальных только на-
чинается  профессиональное становление.

Поэтому была сделана попытка раз-
решить обозначенное противоречие, опре-
делить пути решения проблемы за счёт 
проектирования системы методической 
подготовки, состоящей из ряда дисциплин, 
каждая из которых формирует ряд компе-
тенций, как универсальных, так и обще-
профессиональных и профессиональных. 
Представленная система отличается раз-
нообразием организационных форм и мето-
дов обучения, особое внимание уделяется 
современным технологическим подходам, 
таким как модульное, проектное обучение, 
рейтинговая система контроля и оценки ре-
зультатов обучения, что даёт возможность 
не только осуществить процесс выравнива-
ния в уровне подготовки всех магистрантов, 
но и поднять его на более высокую ступень.

Таким образом, были определены пути 
совершенствования методической подготов-
ки магистрантов географического образо-
вания, дан анализ преемственности мето-
дической подготовки между бакалавриатом 
и магистратурой в области педагогического 
географического образования, соотнесены 
компетенции, дисциплины, учебные и про-
изводственные практики. Также определе-
ны пути совершенствования методической 
подготовки на уровне магистратуры с учётом 
разного характера базового образования 
магистрантов, на основе анализа использу-
емых форм организации процесса обучения, 
методов обучения и образовательных техно-
логий.
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The problem of improving the methodological training of undergraduates (training area – 
44.04.01 Pedagogical education, focus – “Geographical education”), is relevant at the present 
stage of multi-level pedagogical education development. The relevance is determined by the 
existing contradiction between the fact that master’s programs are a further continuation of the 
education of bachelors – future teachers of geography, on the one hand, and on the other hand, 
any person with a higher education can enroll in a master’s program in this area. Therefore, in one 
group of undergraduates, specialists and students who are fully prepared in terms of subject and 
methodological training, who do not have a basic geographical, and, most importantly, pedagogical 
education, study. Based on this, for some undergraduates, the process of actual improvement of 
methodological readiness for professional activity is carried out, and for the rest, this mechanism of 
professional development is just beginning. This article discusses attempts to resolve the indicated 
contradiction, to determine ways to solve the problem by designing a system of methodological 
training, consisting of a number of disciplines, each of which forms a number of competencies, both 
universal and general professional and professional, which are particularly important. This system 
is distinguished by a variety of organizational forms and teaching methods; special attention is paid 
to modern technological approaches, such as modular, project-based learning, rating assessment 
of control and evaluation of learning outcomes. All this, taken together, makes it possible not 
only to carry out the process of leveling the level of training of all undergraduates, but also to 
raise it to a higher level. The research methods comprised a theoretical and empirical complex – 
a system – structural analysis, a comparison of educational and regulatory documentation and 
scientific and pedagogical literature on the problem of multi-level methodological training of 
students in the direction of Pedagogical education, long-term supervision of students in classroom 
and extracurricular activities.

Keywords: system of methodical training, forms of the learning process organization, 
educational technologies, teaching methods
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