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компетенций; направленность образования на приобретение студентами 
опыта, а также создание современной материально-технической базы 
естественнонаучного и технического образования [4]. 
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Одной из системных и наиболее сложных проблем при подготов-
ке магистрантов является необходимость в составе одной группы обу-
чать студентов, которые имеют разное базовое образование, нередко 
далекое от направления и профиля выбранной магистерской программы.  
Эта проблема является общей если не для всех, то для многих магистер-
ских образовательных программ.  

Право бакалавра выбирать для продолжения профессионального 
образования любую образовательную программу магистратуры, безус-
ловно, следует считать допустимым и целесообразным. В одних случаях 
такое желание бывает связано с необходимостью получения квалифика-
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ции в смежной области для полноценного выполнения служебных обя-
занностей, для расширения поля исследовательской деятельности, дик-
туемого логикой научного анализа объекта. В других случаях причиной 
этого оказывается необходимость смены сферы приложения знаний из-
за утраты потребности в специалистах соответствующей профессии. Так 
или иначе потребность в расширении сферы профессиональных знаний 
может быть признаком профессиональной мобильности [5]. 

Отсутствие базовых знаний по направлению и профилю програм-
мы ставит задачу хотя бы частичного их восполнения, без чего трудно 
или невозможно усваивать дисциплины учебного плана, а также подго-
товить выпускную квалификационную работу, требующую владения 
устойчивыми навыками аналитической работы с материалом, владения 
базовыми методами исследования.  

Эта проблема часто возникает при реализации магистерской про-
граммы по филологии «Русский язык и коммуникация в профессиональ-
ной сфере».  

В условиях небольшого числа выпускников бакалавриата по про-
фильной программе «Отечественная филология» в Самарском универси-
тете (как и в большинстве других региональных университетов) и при 
наличии на факультете трех магистерских программ по русской филоло-
гии (названная программа «Русский язык и коммуникация в профессио-
нальной сфере», «Теория и история литературы» и «Коммуникативные 
практики в сфере журналистики и связей с общественностью») набор на 
магистерские программы оказывается сопряжен с известными трудно-
стями.  

В результате среди поступивших на программу оказываются, с 
одной стороны, филологи-русисты, имеющие базовое образование по 
направлению и профилю программы, а с другой стороны, выпускники 
программ бакалавриата по направлениям «Журналистика», «Начальное 
образование», «Документоведение», «Издательское дело», «Реклама и 
связи с общественностью», «Математика», «Робототехника» и другим. 

Единственной дисциплиной, имеющей отношение к русскому язы-
кознанию, в некоторых названных выше образовательных программах 
является дисциплина «Русский язык и культура речи». В программах 
«Журналистика», «Начальное образование», «Документоведение», «Изда-
тельское дело», «Реклама и связи с общественностью» в разной степени, 
но в небольшом объеме представлены дисциплины «Современный рус-
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ский язык» и / или «Стилистика». Но даже в отношении выпускников про-
грамм, названных последними, не приходится говорить о сформированно-
сти необходимой системы базовых знаний. Отдельную проблему пред-
ставляет и несопоставимость лингвистических знаний выпускников этих 
разных нефилологических программ (специальностей). 

В этих условиях необходимо ввести в учебный план дисциплины 
(минимально – две-три), которые способны обеспечить хотя бы частич-
ную компенсацию отсутствия базовых знаний у магистрантов с нефило-
логическим базовым образованием. В нашем случае такую роль выпол-
няют следующие дисциплины: «Современный русский язык: ключевые 
проблемы» (двухсеместровая дисциплина, реализуемая в течение перво-
го года обучения); «Русский и церковнославянский языки в их истории и 
взаимодействии» (дисциплина, частично восполняющая знания по исто-
рии русского языка).  

При этом приходится учитывать наличие в составе одной группы 
студентов-филологов (имеющих соответствующие базовые знания) и 
студентов с нефилологическим базовым образованием. Преподаватель 
предусматривает возможности частичной дифференциации уровня изу-
чения соответствующей дисциплины разными студентами: эта диффе-
ренциация осуществляется главным образом через характер заданий для 
самостоятельной подготовки.  

Студенты, не имеющие базовой лингвистической подготовки, по-
лучают задания, направленные в значительной мере на формирование 
практических навыков анализа языкового материала, на овладение необ-
ходимым минимумом методологических знаний, умений и навыков. 
Студентам, имеющим базовое филологическое образование, даются за-
дания преимущественно теоретического и методологического характера. 
Результаты своей самостоятельной работы они представляют на заняти-
ях и тем самым способствуют расширению теоретико-
методологического кругозора своих сокурсников. 

Другим способом частичного нивелирования различий в профес-
сиональных знаниях обучающихся может стать логика построения рабо-
чих программ учебных дисциплин. Обычно большинство дисциплин 
учебного плана магистерской программы строится как продолжение и 
развитие сведений, полученных на предыдущем этапе обучения, иными 
словами – непосредственно опираются на знания, полученные из дисци-
плин бакалавриата.  
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С учетом неоднородности студентов в составе группы с точки 
зрения базовых профессиональных знаний, целесообразно начинать но-
вую дисциплину с повторения / воспроизведения системных знаний по 
соответствующей отрасли лингвистики. Так, изучение курса «Актуаль-
ные проблемы семасиологии» предваряется повторением и обобщением 
их знаний по дисциплине бакалавриата «Основы семантических иссле-
дований» (а для студентов с нефилологическим базовым образованием 
это обобщение служит пропедевтикой к изучению сложного теоретиче-
ского курса) [1;2; 3]. 

Аналогично выстраивается логика учебных дисциплин «Методо-
логия лингвистических исследований» и «Язык и социум», которые яв-
ляются логическим продолжением проблематики учебных дисциплин 
«Введение в языкознание» и «Общее языкознание», относящихся к чис-
лу базовых на уровне бакалавриата. Учебные дисциплины «Словарные 
ресурсы в профессиональной деятельности» и «Стилистика и литератур-
ное редактирование» изучаются в этой логике с опорой на предвари-
тельную систематизацию знаний по дисциплинам бакалавриата по фи-
лологии – соответственно «Современному русскому языку» и «Стили-
стике и культуре речи» [4]. 

Узкоспециальные дисциплины теоретического характера в учеб-
ном плане отнесены на второй год обучения с тем расчетом, что в тече-
ние первого года обучения у студентов с нефилологическим базовым 
образованием будет сформирована научная база, необходимая для их 
изучения. Это касается, в частности, дисциплин «Современная русисти-
ка как полипарадигмальная наука: ключевые проблемы», «Теория функ-
ционально-семантических полей», «Типологическое языкознание», 
«Когнитивная лингвистика» и целого ряда других. 

Важной составляющей в профессиональной подготовке обучаю-
щихся, особенно на этапе магистратуры, является формирование навы-
ков исследователя на профессиональном уровне. Достижению этой цели 
служат и изучение теоретических дисциплин, в том числе прежде всего 
«Методологии лингвистических исследований», а также многих других, 
которые связаны с изучением соответствующих методов анализа, и вы-
полнение курсовой работы, на финальном этапе – подготовка выпускной 
квалификационной работы (магистерской диссертации).  

Существенную роль в выработке у обучающихся навыков иссле-
довательской работы, навыков обобщения и публичного представления 
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итогов выполненного исследования играет участие в студенческих кон-
ференциях. Это обеспечивает условиях для публичного обсуждения, 
апробации результатов, а также для знакомства с итогами исследований 
других студентов, выполняющих свои работы в разных спецсеминарах 
по широкому спектру направлений. 

Показателем сформированности навыков профессиональной ана-
литической деятельности студентов и выпускников магистерских про-
грамм, в том числе программы «Русский язык и коммуникация в про-
фессиональной деятельности» (имеющих как филологическое, так и не-
филологическое базовое образование уровня бакалавриата), может слу-
жить систематическое участие студентов во всех конференциях, прохо-
дящих в Самарском университете, в СГСПУ, в СамГУПС и других: 
внутривузовских, областных, всероссийских и международных.   
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Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королёва является уникальной стартовой ступенью для 
формирования профессионального, личностного, гражданского потен-
циала каждого обучающегося, благодаря наличию диверсифицирован-
ных  технической, естественнонаучной и социально-гуманитарной плат-
форм. Выпускниками Самарского университета становятся инженеры, 
конструкторы, управленцы, юристы, экономисты, менеджеры, биологи, 
психологи и т.д. Обучение на каждой из платформ построено согласно 
требованиям ФГОС, профессиональной направленности, тенденций ор-
ганизации образовательного процесса в зависимости от типа институтов, 
факультетов, кафедр. Однако университетское образование предусмат-
ривает не только выработку профессиональных компетенций и подго-
товку к будущей профессиональной жизни, но и общее обучение, социа-
лизацию, воспитание гармонично развитой личности. Выпускник выс-
шей школы должен быть также способен к целеосмысленному общест-
венному труду, к строительству собственной жизни, среды обитания и 
общения [1]. В связи с этим в ОПОП (основные профессиональные обра-
зовательные программы) бакалавриата – базовой модели высшего обра-
зования – введены дисциплины, формирующие универсальные компе-
тенции. Эти дисциплины направлены на раскрытие и формирование зна-


