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Выпускник технического университета 

сталкивается с серьезной конкуренцией, 

обусловленной свободным распределением, 

кризисными явлениями последних лет, ин-

тенсивным развитием наукоемких высоко-

технологичных отраслей, что существенно 

повышает уровень требований к компетент-

ности исполнителя. Выдержать конкурент-

ную борьбу может только профессионально 

мобильный работник.  

В данном исследовании профессиональ-

ная мобильность рассматривается как инте-

гративная характеристика личности, высту-

пающая необходимым условием успеха в 

конкурентной борьбе, включающая профес-

сиональную компетентность, направлен-

ность на деятельное и творческое освоение 

нового в профессиональной сфере, на отказ 

от стереотипов, а также готовность и спо-

собность к социальной мобильности.  

На функциональном уровне изучения 

данного феномена можно выделить взаимо-

связь профессиональной мобильности с 

деятельностью субъекта, направленной на 

освоение нового в профессиональной сфе-

ре, на освоение новой специальности (про-

фессии), что, в свою очередь, связано с дея-

тельностью самообучения и с развитием 

личности. В таком контексте представляет-

ся эффективным при формировании про-

фессиональной мобильности использовать 

основные положения психологической тео-

рии деятельности учения. Спектр возни-

кающих при этом исследовательских задач 

достаточно широк. В данной статье рас-

сматриваются вопросы построения содер-

жания ориентировочной основы профес-

сиональной мобильности и выявления эта-

пов ее формирования. Описание технологий 

формирования профессиональной мобиль-

ности бакалавра и магистра, на наш взгляд, 

может составить содержание отдельной ра-

боты.  

В исследованиях Л. А. Амировой, Л. В. Го-

рюновой, М. И. Дьяченко, Б. М. Игошева, 

А. В. Коржуева, В. А. Попкова и других от-
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мечается, что основой профессиональной 

мобильности является высокий уровень 

обобщенных профессиональных знаний и 

умений, владение критически-оценочными, 

экономическими, правовыми компетенция-

ми, готовность к системному познанию ми-

ра, к самообучению, коммуникативные спо-

собности [1; 2; 5]. Анализируя деятельность 

профессионально мобильного работника, 

можно отметить, что приведенный перечень 

компетенций следует расширить, структу-

рировать, а также выделить этапы форми-

рования соответствующих компетенций на 

уровне бакалавриата и магистратуры.  

Будем определять ориентировочную ос-

нову профессиональной мобильности 

(ООПМ) как систему компетенций, обеспе-

чивающую субъекту решение профессио-

нальных задач, освоение новых профессио-

нальных достижений, нацеленность на са-

мообразование и профессиональное разви-

тие, готовность к социальной мобильности, 

способность к открытости, активности, 

креативности. Конкретизируем содержание 

ООПМ сначала на уровне бакалавриата 

технического университета. Система задач, 

которые решаются профессионально мо-

бильным выпускником бакалавриата, вклю-

чает в качестве подсистем профессиональ-

ные задачи, задачи социального и личност-

ного плана. Каждая подсистема, в свою оче-

редь, допускает дальнейшую структуриза-

цию. Так, профессиональные задачи бака-

лавра технических направлений подготовки 

подразделяются на проектные, конструк-

торские, производственно-технологические, 

научно-исследовательские, управленческие, 

монтажно-наладочные и сервисно-эксплу-

атационные. К задачам социального плана 

относятся задачи построения отношений в 

коллективе, отношений с деловыми партне-

рами; задачи, связанные со сменой места 

работы, места жительства и ряд других. К 

личностному типу можно отнести задачи, 

решение которых предполагает сформиро-

ванность таких характеристик личности, 

как направленность на освоение нового в 

профессиональной сфере; психологическая 

готовность к социальной и академической 

мобильности; открытость; коммуникатив-

ность, активность и креативность. 

Содержание и структура ориентировоч-

ной основы профессиональной мобильно-

сти бакалавра технического университета 

строится с учетом приведенной классифи-

кации задач. Анализ компетентностного ря-

да в рамках описанных типов задач позво-

ляет выделить в содержании ООПМ базо-

вую и дополнительную части. Рассмотрим 

сначала базовую часть ООПМ, которая в 

качестве структурных элементов содержит 

методологическую, фундаментальную, 

профессиональную, социально-организа-

ционную и творческую составляющие. 

Методологическая составляющая ООПМ 

включает такие компетенции, как способ-

ность использовать методологические зна-

ния и общие методы познания для решения 

поставленных задач; представление о сис-

темности как всеобщем свойстве материи; 

способность решать профессиональные за-

дачи, задачи социального и личностного 

плана на единой ориентировочной основе, 

включающей как инвариант методологию 

системных исследований и положения дея-

тельностной теории; способность критиче-

ски оценивать ситуацию, выделять проти-

воречия, формулировать гипотезу, искать 

решение, отстаивать выбранный путь; вла-

дение разными типами мышления и др. Ка-

ждая компетенция имеет свою ориентиро-

вочную основу. В содержание ориентиро-

вочных основ компетенций (ООК) методо-

логической составляющей в том или ином 

объеме включаются знания о системности 

бытия как всеобщем свойстве материи, по-

нятия системного подхода; умения приме-

нять на практике метод системного анализа, 

метод моделирования с использованием 

системного изучения объекта-оригинала и 

его модели, метод синтеза на основе ис-

пользования свойства системности объекта. 

Сюда же входят умения сопоставлять, оце-

нивать результаты, формулировать противо-
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речия, намечать пути решения проблемы. 

Помимо «системных» знаний и умений, в 

ООК включаются знания о производстве 

знаний на основе деятельностной теории, 

умения строить собственную деятельность 

учения и исследования. Методологические 

знания и умения в сочетании с профессио-

нальными позволяют субъекту путем кри-

тического осмысления профессиональной 

ситуации установить противоречие, напри-

мер, между собственными развивающимися 

компетенциями и существующими узкими 

профессиональными рамками. Это, в свою 

очередь, выступает стимулом для освоения 

нового в профессиональной сфере, для 

профессиональной мобильности субъекта. 

Отметим, что компетенции методологиче-

ской составляющей связываются не только 

с профессиональной компетентностью, но и 

с личностными качествами субъекта (на-

пример, открытостью, активностью, креа-

тивностью).  

В фундаментальную составляющую 

ООПМ вводятся такие компетенции, как 

способность использовать аппарат и методы 

конкретных наук, представленных в дисци-

плинах естественнонаучного и математиче-

ского циклов, для решения поставленных 

задач; способность применять современные 

программные средства; владение основами 

экономики и права и др. Ориентировочные 

основы компетенций этой составляющей 

включают фундаментальные знания, мето-

ды конкретных наук и умения использовать 

их при решении различных проблем. В этом 

случае речь идет о системе знаний, умений, 

видов деятельности, формируемых при изу-

чении высшей математики, физики, химии, 

экологии, информатики, метрологии, эко-

номики и других дисциплин. В подготовке 

профессионально мобильного бакалавра 

технического профиля значительную роль 

играет высшая математика. В ориентиро-

вочную основу «математических компетен-

ций» входит система математических зна-

ний и методов, умение использовать мате-

матический аппарат при решении приклад-

ных задач, способность и готовность мате-

матически мыслить. Конечно, в зависимо-

сти от направления профессиональной дея-

тельности, объем математических знаний и 

умений различен, но современный дипло-

мированный бакалавр такими знаниями и 

методами должен хорошо владеть. Содер-

жание ориентировочных основ «математи-

ческих компетенций» допускает дальней-

шую конкретизацию уже в рамках матема-

тических дисциплин.  

В профессиональную составляющую 

ООПМ включаются компетенции, на основе 

которых решаются профессиональные зада-

чи в рамках направления подготовки; ком-

петенции, предполагающие направленность 

на успешную профессиональную реализа-

цию и на коммерческий результат работы, 

готовность к этому, нацеленность на усвое-

ние нового в профессиональной сфере и др. 

Такая система компетенций формирует 

профессиональное мышление индивида, 

позволяет преодолевать шаблоны и стре-

миться к познанию нового в профессио-

нальной сфере, создает базис для творче-

ского преобразования действительности. 

Профессиональная составляющая связана с 

подготовкой компетентного работника и яв-

ляется одним из необходимых условий его 

профессиональной мобильности. Данная 

составляющая в единстве с методологиче-

ской, математической и другими состав-

ляющими позволяет обеспечить конкурен-

тоспособность субъекта. 

Социально-организационная составляю-

щая ООПМ включает в себя компетенции, в 

ориентировочные основы которых входят 

знания об отношениях между людьми, об 

отношениях в коллективе, умения их вы-

страивать; знания о социальном устройстве 

общества, о социальной мобильности и ее 

видах, умение адаптироваться при смене 

места работы и жительства; умение читать, 

переводить, разговаривать на иностранном 

языке и т. п. Данная составляющая связана с 

коммуникативными способностями лично-

сти, с адаптированностью, с открытостью и 
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активностью. Ориентировочные основы 

компетенций этой составляющей формиру-

ются во всех циклах учебных дисциплин, но 

в различном объеме. На базе таких компе-

тенций осуществляется подготовка субъекта 

к социальной мобильности (к ее различным 

видам), закладываются личностные качест-

ва профессионально мобильного работника. 

Творческая составляющая строится на 

основе таких компетенций, как способность 

и готовность к быстрому и качественному 

освоению нового, стремление к профессио-

нальному успеху; способность самостоя-

тельно учиться; способность проводить на-

учное исследование на основе методологи-

ческих и конкретно-научных знаний, общих 

и частных методов познания; способность к 

преобразованию действительности. Ориен-

тировочная основа данной составляющей 

базируется на содержании предыдущих со-

ставляющих. Особое значение приобретают 

мотивационные аспекты, связанные с уста-

новкой субъекта на освоение нового в про-

фессиональной сфере. Вне желания и го-

товности к такому движению профессио-

нальная мобильность невозможна. Деятель-

ность профессионально мобильного работ-

ника предполагает познание и преобразова-

ние действительности, что, в свою очередь, 

связано с совершенствованием полученного 

образования. Важным становится включе-

ние в ООК знаний об академической мо-

бильности, умений использовать ее различ-

ные формы при получении дополнительно-

го образования. 

Анализ содержания базовой части 

ООПМ бакалавра технических направлений 

подготовки позволяет выделить три ее ве-

дущие компоненты. К ним относятся мето-

дология системного исследования, теория 

деятельности и математическая составляю-

щая. Первые две компоненты входят в со-

став методологической составляющей. Для 

технических направлений подготовки зна-

чительную роль играют такие дисциплины, 

как физика (общая, квантовая, статистиче-

ская), электроника, радиотехника и ряд дру-

гих технических предметов. Но их изучение 

невозможно без полноценного усвоения 

высшей математики. В связи с этим в состав 

ведущих компонент ООПМ и вводится ма-

тематическая компонента. Отметим, что в 

единстве все три ведущие компоненты мо-

гут быть сформированы в процессе обуче-

ния высшей математике. Эксперименталь-

ная модель обучения математическим дис-

циплинам, обеспечивающая формирование 

ведущих компонент базовой части ООПМ 

бакалавра технических направлений подго-

товки, представлена в работе автора [3]. 

В дополнительную часть ООПМ бака-

лавра, на наш взгляд, включаются компе-

тенции, связанные с поддержанием физиче-

ского здоровья, компетенции, связанные с 

военным делом в целях защиты отечества, с 

духовным (религиозным) мировоззрением. 

Выделение указанных компетенций в до-

полнительную часть нисколько не умаляет 

их значения в деятельности профессио-

нально мобильного бакалавра. Служение 

отечеству — это не только военная служба. 

Защищать родину можно и с помощью сво-

ей профессиональной и научной деятельно-

сти, посредством создания новых техноло-

гий, систем и устройств, что предполагает 

наличие у работника полноценно сформи-

рованной базовой части ООПМ. В целом же 

спектр компетенций военного дела значи-

тельно больше базовой части и имеет свои 

особенности. Мировоззренческая позиция, 

духовная целостность личности закладыва-

ются с помощью базовой части, но ее осно-

ва существенно шире. Успешность профес-

сиональной деятельности, конкурентоспо-

собность индивида во многом определяют-

ся его физическим здоровьем. Компетент-

ностный ряд, связанный с поддержанием и 

укреплением физического здоровья лично-

сти, является весьма специфическим. Без-

условно, базовая часть ООПМ и здесь игра-

ет свою роль, но, на наш взгляд, это состав-

ляет предмет отдельного исследования.  

Опишем этапы формирования базовой 

части ООПМ на уровне бакалавриата. На 
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первом этапе осуществляется формирова-

ние представлений учащихся о классах за-

дач бакалавра, о профессиональной мо-

бильности субъекта, о связи профессио-

нальной мобильности с конкурентоспособ-

ностью личности, с социальной и академи-

ческой мобильностью. Формируются веду-

щие компоненты ООПМ, фундаментальная 

составляющая (в объеме первого курса), 

элементы социально-орга-низационной и 

творческой составляющей ООПМ на мате-

риале дисциплин первых двух семестров. 

Происходит формирование мотивации к са-

мообучению и к познанию нового, интереса 

к выбранной профессии.  

На втором этапе обеспечивается про-

верка прочности усвоения ведущих компо-

нент ООПМ, сформированных на первом 

курсе, происходит коррекция их усвоения 

при необходимости. Формируются методо-

логическая и математическая (в объеме вто-

рого курса) составляющие, фундаменталь-

ная составляющая на материале физики, 

основ теории цепей, курса радиотехниче-

ских цепей и сигналов, электроники, элек-

тротехники. Осуществляется формирование 

элементов социально-организационной и 

творческой составляющих ООПМ, форми-

рование профес-сиональной составляющей 

на материале дисциплин второго курса. 

Третий этап начинается с проверки 

прочности усвоения ведущих компонент 

ООПМ и содержания фундаментальной со-

ставляющей (в объеме двух курсов), с про-

верки усвоения социально-

организационной, творческой составляю-

щих, сформированных на материале таких 

дисциплин, как иностранный язык, история, 

философия, экономика. На этом этапе фор-

мируется содержание профессиональной 

составляющей в курсах квантовой и стати-

стической физики, микроэлектроники, мет-

рологии и других специальных дисциплин. 

Посредством расширения внеаудиторных 

форм работы со студентами (встречи с 

представителями бизнес-структур, привле-

чение студентов к трудовой деятельности на 

фирме и др.) обеспечивается применение 

сформированных компетенций при реше-

нии профессиональных задач, задач соци-

ального и личностного плана.  

На четвертом этапе, помимо проверки 

усвоения фундаментальной, творческой и 

методологической составляющих ООПМ, 

формируется содержание социально-

органи-зационной и профессиональной со-

ставляющих в курсах социологии и полито-

логии, управления предприятием и других. 

Применение сформированных компетенций 

при решении различных типов задач обес-

печивается посредством, например, участия 

студента в производственной практике, в 

научных студенческих конференциях, во 

встречах с потенциальными работодателя-

ми, с научными руководителями. 

Пятый этап — это проверка полноты, 

обобщенности, прочности, осознанности 

сформированной базовой части ООПМ, 

коррекция усвоения при необходимости; 

применение сформированных компетенций 

к решению широкого спектра задач; реали-

зация базовой части ООПМ при итоговой 

государственной аттестации. Отметим, что 

каждый из этапов в той или иной степени 

связывается с формированием компонент 

дополнительной части ООПМ бакалавра. 

Опишем прогнозируемые результаты 

формирования базовой части ООПМ бака-

лавра. К концу первого курса у студентов 

должны быть сформированы представления 

о профессиональной мобильности субъекта, 

о возможностях профессиональной реали-

зации индивида, о факторах, влияющих на 

конкурентоспособность личности. Следует 

сформировать компетенции по использова-

нию в практической и теоретической дея-

тельности «системных» знаний, метода сис-

темного анализа, моделирования, метода 

синтеза, «проблемного» метода и ряда кон-

кретно-научных методов (методов высшей 

математики, физики, химии); компетенции, 

связанные с использованием информацион-

ных технологий. Студенты к концу первого 

курса бакалавриата должны демонстриро-
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вать способности к работе в коллективе, 

принимать решения и их отстаивать; быть 

готовыми к восприятию нового и проявлять 

к этому интерес.  

К концу второго курса учащиеся под-

тверждают в своей практической деятель-

ности сформированность ведущих компо-

нент ООПМ; творческой, социально-

органи-зационной, фундаментальной со-

ставляющих и элементов профессиональ-

ной компоненты в объеме четырех семест-

ров. К концу третьего курса должно быть 

сформировано уже значительное число 

профессиональных компетенций. Студенты 

демонстрируют грамотное и аргументиро-

ванное решение различных типов задач на 

основе сформированных компетенций, вхо-

дящих в базовую часть ООПМ. По завер-

шении последнего года обучения должна 

быть полноценно сформирована базовая 

часть ООПМ, на основе которой выполня-

ется итоговая аттестационная работа и за-

кладывается фундамент для успешной тру-

довой деятельности, профессиональной и 

социальной мобильности, а также для по-

ступления в магистратуру.  

Технология формирования базовой части 

ООПМ бакалавра в процессе обучения 

высшей математике в техническом универ-

ситете, а также полученные результаты 

подробно описаны в работе автора [4]. 

Содержание базовой части ООПМ бака-

лавра — основа профессиональной мо-

бильности магистра. Обучение в магистра-

туре меняет содержание базовой части 

ООПМ: оно пополняется, растет уровень 

обобщенности, прочности, осознанности 

формируемых компетенций. Далее на этой 

основе строится уже ориентировочная ос-

нова профессиональной мобильности маги-

стра, которая шире ООПМ бакалавра. В 

этом смысле можно говорить о совершенст-

вовании профессиональной мобильности на 

уровне магистратуры.  

Отметим особенности взаимосвязей 

ООПМ бакалавра и ООПМ магистра. Если 

субъект выбирает магистратуру того же на-

правления, что и оконченный им бакалаври-

ат, то полноценно сформированную базо-

вую часть ООПМ бакалавра можно рас-

сматривать как фундамент, достаточный для 

дальнейшего усвоения программы магист-

ратуры. Если субъект поступает в магистра-

туру другого, но смежного направления, то 

сформированная у него ООПМ отличается 

от ориентировочной основы этого нового 

направления в плане профессиональных 

компетенций. Значит, следует сначала до-

полнить базовую часть ООПМ бакалавриа-

та, а потом формировать ориентировочную 

основу профессиональной мобильности ма-

гистра в рамках выбранного смежного на-

правления подготовки. В таком случае цен-

тральным вопросом является вопрос о по-

строении дополнительного обучения или 

самообучения, обеспечивающего усвоение 

различий в содержании базовых частей 

ООПМ бакалавра (сформированной и тре-

буемой в соответствии с направлениями 

подготовки). На наш взгляд, решение такой 

проблемы обеспечивается, в первую оче-

редь, с помощью ведущих компонент 

ООПМ, усвоение которых должно быть ор-

ганизовано на уровне бакалавриата незави-

симо от направления подготовки. Использо-

вание компетенций, опирающихся на мето-

дологию системных исследований и поло-

жения теории деятельности, компетенций, 

связанных с математическими знаниями и 

умениями, позволяет субъекту самостоя-

тельно освоить несформированную ранее 

часть содержания ООПМ бакалавриата, не-

обходимую для успешного обучения в ма-

гистратуре другого выбранного направле-

ния. Значение ведущих компонент еще бо-

лее возрастает в случае поступления в ма-

гистратуру совершенно иного направления, 

чем оконченный бакалавриат.  

Рассмотрим содержание ООПМ магистра 

технического университета. Сохранив 

прежнюю классификацию задач, выделим 

особенности каждого ее типа для магистра. 

К профессиональным задачам магистра 

технических направлений подготовки отно-
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сятся проектные и конструкторские, произ-

водственно-технологические, исследова-

тельские, организационно-управленческие, 

научно-иннова-ционные и педагогические 

задачи. Спектр задач социального и лично-

стного плана расширяется. Например, взаи-

модействие с коллективом включает уже 

задачи на построение отношений с коллега-

ми и начальством при неизменном служеб-

ном положении субъекта и при изменении 

служебного статуса; на построение отноше-

ний в коллективе системы дополнительного 

профессионального образования в связи с 

совершенствованием профессиональной 

компетентности и мобильности субъекта; на 

построение отношений с коллективом ка-

федры в процессе педагогической деятель-

ности. Спектр задач личностного плана за-

частую пополняется задачами решения се-

мейных проблем и воспитания детей.  

Основными этапами формирования ори-

ентировочной основы профессиональной 

мобильности на уровне магистратуры яв-

ляются следующие. На первом этапе проис-

ходит проверка усвоения базовой части 

ООПМ бакалавра и коррекция усвоения, 

если нужно. Здесь же формируются компе-

тенции, необходимые для решения услож-

ненных проектных, конструкторских, про-

изводственно-технологических, научно-

исследовательских и организационно-уп-

равленческих задач. Формируются компе-

тенции, необходимые для решения новых 

типов профессиональных задач: научно-

инновационных и педагогических. На вто-

ром этапе обеспечивается применение 

сформированных компетенций при реше-

нии профессиональных задач, задач иссле-

довательского плана, а также различных ти-

пов социальных и личностных задач; осу-

ществляется проверка сформированности 

ООПМ магистра посредством итоговой го-

сударственной аттестации. Таким образом, 

в начале первого года обучения в магистра-

туре должны быть устранены все недостат-

ки усвоения составляющих базовой части 

ООПМ бакалавра (если этого не было сде-

лано в полной мере на уровне бакалавриа-

та). К концу первого года должны быть 

сформированы новые (для субъекта) про-

фессиональные компетенции, связанные с 

расширением типологии профессиональных 

заданий. Сформирован математический ап-

парат, необходимый для выполнения науч-

но-исследовательских и научно-иннова-

ционных задач магистра, например, теория 

оптимального управления, функциональ-

ный анализ и другие разделы, не вошедшие 

в курс высшей математики бакалавриата. 

Написаны и обсуждены научные статьи, 

выполнена подготовительная работа к педа-

гогической деятельности (разработана те-

матика семинаров, учебные задачи, лабора-

торные работы). К концу второго года обу-

чения в магистратуре должна быть полно-

ценно сформирована ориентировочная ос-

нова профессиональной мобильности маги-

стра, включающая компетенции, которые 

обеспечивают выполнение научно-инно-

вационных и педагогических задач, реше-

ние проблем профессиональной реализации 

и социальной мобильности субъекта; ком-

петенции, необходимые для улучшения бла-

госостояния личности и семьи. Значимыми 

результатами обучения в магистратуре яв-

ляются научные публикации, выступления 

на конференциях, педагогический опыт. 

На каждом этапе формирования ООПМ 

бакалавра и магистра деятельность учаще-

гося может быть организована следующим 

образом. Во-первых, предлагается прово-

дить изучение каждой дисциплины основ-

ной образовательной программы в соответ-

ствии с логикой системного исследования. 

Это означает, что процедурный состав дея-

тельности студента включает выделение 

предмета изучения дисциплины и рассмот-

рение его как системного объекта; выделе-

ние структуры, целостных свойств и видов 

системы и ее подсистем; изучение подсис-

тем, элементов, свойств, системообразую-

щих связей с помощью методов конкретной 

научной области [6]. В таком случае в дея-

тельность учащегося вводятся и общенауч-
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ные, и конкретные методы познания, рас-

крываются их взаимосвязи и особенности. 

Во-вторых, предлагается организовать изу-

чение дисциплины в единстве с системой 

учебно-познавательных задач и норматив-

ной деятельностью решения каждого типа 

заданий, представленной в материальной 

форме, в полном и развернутом виде в 

учебных картах. Деятельность студента при 

этом строится в соответствии с теорией по-

этапного формирования умственных дейст-

вий. Формируемые действия трансформи-

руются по форме, а содержание ООПМ пе-

реходит во внутренний план, приобретая 

такие характеристики, как свернутость, 

прочность, осознанность [7]. Изучение дис-

циплины в логике системного исследова-

ния, поэтапное формирование деятельности 

решения основных типов задач, а также ис-

пользование интерактивных средств и форм 

обучения обеспечивают полноценное ус-

воение методологической, фундаменталь-

ной, профессиональной, творческой и соци-

ально-организационной составляющих 

ООПМ.  

Подведем итоги. Подготовка профессио-

нально мобильных кадров на базе техниче-

ского университета строится с учетом эта-

пов формирования ориентировочной осно-

вы профессиональной мобильности бака-

лавра и магистра. Базовая часть ООПМ ба-

калавра является необходимым фундамен-

том для успешности формирования ООПМ 

магистра. Ведущие компоненты играют 

важную роль в усвоении всех составляю-

щих базовой части ООПМ бакалавра, а 

также обеспечивают в определенной мере 

формирование профессиональной мобиль-

ности магистра, в частности, непрофильно-

го относительно бакалавриата направления 

подготовки.  

Формирование компетенций, входящих в 

ориентировочную основу профессиональ-

ной мобильности бакалавра и магистра, 

должно осуществляться на материале каж-

дой дисциплины основной образовательной 

программы бакалавриата и магистратуры, 

причем обязательным условием является 

наличие пересечения по компетенциям в 

рамках образовательных циклов. 

Усвоение содержания ООПМ обеспечи-

вается путем организации деятельности 

студента по изучению каждой дисциплины 

в логике системного исследования с учетом 

положений теории поэтапного формирова-

ния умственных действий. 
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ВИРТУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА: ПРЕПОДАВАТЕЛЬ И СТУДЕНТ 

 
Раскрывается структурный подход к построению электронной части образо-

вательной среды вуза. Показано, что в перспективной виртуальной среде, наряду с 

корпоративной частью на уровне вуза, факультета, кафедры, должны рассматри-

ваться субъектные «единицы» — индивидуальная виртуальная среда профессиональ-

ной деятельности преподавателя и индивидуальная электронная образовательная 

среда студента. Обоснована необходимость формирования особых «средообразую-

щих» компетенций субъектов, которые выступают важным условием эффективной 

реализации индивидуального образовательного пути студента, его самореализации в 

перспективной информационной среде, в стратегии «обучение через жизнь». 
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VIRTUAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT: THE TEACHER AND THE STUDENT 
 

A structural approach to the construction of the electronic part of HEI educational en-

vironment is described. It is shown that the perspective virtual environment, along with the 

corporate part at level of university, department and (sub)department, should take into ac-

count subject "units" – the individual virtual environment of professional activities of the 

teacher and the individual electronic educational environment of the student. It is argued that 

there is a need in the development of a special «environment-constructing» competence 

which is an important condition of effective realization of an individual educational route of 

the student, his/her self-realization in the perspective informational environment, in the strat-

egy of life long learning. 
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Выдвигаемые инновационной эконо-

микой требования к специалисту задают 

вызовы современной вузовской образова-

тельной среде, в которой происходит ста-

новление профессионально значимых ка-

честв его личности. 

Какие новые требования предъявляются 

к выпускнику современного вуза в совре-

менных условиях? Это адаптивность, мо-

бильность, саморазвитие специалиста в 

процессе профессиональной деятельности, 

непрерывное повышение квалификации в 




