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Аннотация. Повсеместное внедрение информационных технологий обуславливает высокую потребность 
в ИТ-специалистах, целенаправленно подготовленных к осуществлению информатизации конкретных сфер 
деятельности. Такая подготовка обеспечивается профилем обучения в вузе. В статье рассмотрен технологиче
ский подход к оценке результатов профильной подготовки к деятельности в геологии и нефтегазовой отрасли 
бакалавров направления 230400 «Информационные системы и технологии». 
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Повсеместное внедрение информационных технологий (ИТ) обуславливает высокую потреб
ность в ИТ-специалистах, целенаправленно подготовленных к осуществлению информатизации 
конкретных сфер деятельности. Подготовка будущих ИТ-инженеров к деятельности в прикладных 
областях обеспечивается профилированием вариативной части образовательных программ вузов. 
Качественное осуществление профильной подготовки, соответствующей актуальным потребностям 
рынка труда, требует четкого определения ее целей и разработки механизма оценки их достижения. 

Цели профильной подготовки проектируются на основе анализа задач профессиональной де
ятельности специалиста в профильной области. Если в такой деятельности могут быть выделены 
задачи, специфичные только для определенного профиля, то, согласно ФГОС ВПО, набор компетен
ций выпускника может быть конкретизирован и расширен. Компетенции, соответствующие обоб
щенным задачам деятельности ИТ-специалиста в профильной области, определены нами как про
фильные [3]. Профильных компетенций у выпускника ИТ-направления может быть несколько. В 
этом случае вариативная часть учебного плана представляет собой систему модулей, формирующих 
отдельные компетенции. Модули состоят из одной или нескольких профильных дисциплин. При 
компететнтностно-модульной организации профильной подготовки целями изучения профильных 
дисциплин служат не обособленные знания, умения и навыки, а формирование профильных ком
петенций. 

Технология оценки достижения целей обучения в формате компетенций предложена В.М. Мо
наховым. Каждая компетенция представляется как система микроцелей. Учебный процесс проекти
руется как траектория формирования данной компетенции, состоящая из последовательности опе
рационных микроцелей и соответствующих им диагностик. Система микроцелей отражает содер
жание и логику изучения дисциплины, задания диагностик переводят содержание дисциплины на 
язык деятельности [1; 2]. Микроцели и диагностики определяются в традиционных дидактических 
категориях. 

Достижение каждой микроцели Вi проверяется при помощи соответствующей диагностики Дi, 
разработанной на трёх уровнях сложности: уровень оценки «3», уровень оценки «4», уровень оцен
ки «5». Имея результаты диагностик компетенции К у студента за весь период обучения, можно 
определить интегральную оценку за все диагностики (например, как среднее арифметическое оце
нок за все диагностики) и определить уровень сформированности компетенции [2]. 

Разработка механизма оценки достижения целей профильной подготовки выполнена нами на 
примере подготовки бакалавров направления 230400 «Информационные системы и технологии» к 
профессиональной деятельности в геологии и нефтегазодобыче. 

Цели профильной подготовки представлены в виде профильных компетенций, необходимых 
для выполнения задач профессиональной деятельности, имеющих специфику геологии и нефтега
зовой отраслей [3]. 
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В результате анализа деятельности ИТ-специалистов в этой отрасли, анализа ФГОС ВПО по 
направлению 230400, ведомственных документов геологии и нефтегазовой отрасли выделены обоб
щенные задачи деятельности инженера информационных специальностей в этих отраслях, имею
щие отраслевую специфику, и разработаны соответствующие им компетенции выпусников-бакалав-
ров по направлению 230400: 

• готовность к информатизации сбора, анализа, хранения геологических данных; 
• готовность к осуществлению обработки геолого-геофизических данных; 
• готовность к построению цифровых моделей нефтяных и нефтегазовых месторождений; 
• готовность к использованию технологии геоинформационных систем для решения приклад

ных задач различной тематики [3]. 
Процесс профильной подготовки декомпозирован на четыре модуля, каждый из которых пред

назначен для формирования одной из профильных компетенций и состоит из одной или нескольких 
профильных дисциплин. Анализ обобщенных задач будущей профильной профессиональной дея
тельности бакалавра позволил выделить составляющие их отдельные задачи. Освоение этих задач 
является микроцелями изучения профильных дисциплин в каждом модуле. 

Согласно технологии В.М. Монахова, проектирование учебного процесса по каждому про
фильному модулю и профильным дисциплинам выполнено как формирование соответствующей 
компетенции в процессе последовательного достижения составляющих ее микроцелей. В нашей 
разработке это означает освоение обобщенных задач деятельности специалиста в процессе выпол
нения системы учебно-профессиональных задач, разработанных на основе задач профессиональной 
деятельности специалиста, по логике ее освоения и усложнения. Каждая последующая задача вклю
чает в себя умения и знания, освоенные в предыдущих. Тем самым определена траектория форми
рования компетенций в каждом модуле. 

Учебно-профессиональные задачи по каждой теме разработаны на трех уровнях освоения дея
тельности. Первый предназначен для освоения отдельных операций и способов решения типичных 
задач деятельности. Учебно-профессиональные задачи представляют собой подробную пошаговую 
инструкцию по выполнению задания. Этот уровень соответствуюет оценке «3». Второй направлен 
на формирование умения самостоятельно решать задачи такого же типа, что и первого уровня, по их 
образцу, без описания решения. Этот уровень соответствует оценке «4». Третий уровень содержит 
комплексные задания проблемного и творческого содержания, предназначенные для формирования 
умения решать самостоятельно любые задачи данной темы. Задачи третьего уровня максимально 
приближены к реальным профессиональным задачам. Деятельность по их решению является ква
зипрофессиональной. Это уровень соответствующие оценке «5». Выполнять учебные задачи нужно 
последовательно, нельзя приступать к заданию более высокого уровня, не показав преподавателю 
результат предыдущего. Студент сам выбирает достаточный для него верхний уровень решаемых 
задач, ориентируясь на таблицы критериев оценок, которые предъявляются студентам в начале из
учения темы. Решение задач первого уровня является обязательным. Уровневая дифференциация 
задач на стадии обучения обеспечивает индивидуализацию темпа и уровня достижения микроцелей, 
на стадии диагностики - позволяет объективизировать контроль результатов. 

Для текущего контроля в учебном процессе по профильным дисциплинам используется рей
тинговая система. Ее применение позволяет диагностировать процесс формирования компетенции, 
выявлять слабые места в знаниях и умениях студентов и недоработки в методике осуществления 
учебного процесса и осуществлять его оперативную коррекцию. 

Итоговым результатом обучения по модулю служит уровень сформированности компетенции. В 
методике В.М. Монахова он рассчитывается как сумма или среднее значение результатов достиже
ния микроцелей [1]. При рейтинговой системе такой результат адекватен рейтингу, накопленному 
студентом при изучении дисциплины и модуля. Такой подход к оценке сформированности компе
тенции подразумевает равнозначность и независимость составляющих ее микроцелей. 

В нашей разработке микроцели спроектированы как последовательность усложняющихся про
фессионально-ориентированных задач. Они иерархически связаны и преемственны. Поэтому пред
лагается оценивать результат обучения по модулю по максимальному достигнутому уровню вы
полнения заданий последней темы курса. Следует отметить, что результаты сформированности 
компетенций, оцененные по рейтинговой системе и по максимальному достигнутому уровню вы
полняемых заданий, характеризуются высокой корреляцией. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема формирования профессиональной мобильности студен
тов, обучающихся в педагогическом вузе, обосновывается ключевая роль педагогической практики в этом 
процессе. 
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Одной из актуальных задач современной педагогики является поиск моделей образования, адек
ватных современному типу культуры и отвечающих новому этапу развития цивилизации. На смену 
узкоспециальной подготовке приходит более широкое профессиональное обучение, что отражено 
в содержании компетенций Федерального государственного образовательного стандарта высшего 
профессионального образования (ФГОС ВПО) третьего поколения. Узкая направленность профес
сиональной подготовки, даже в условиях ее успешной реализации, может быть причиной последую
щего осложнения профессионального развития личности. Если в процессе практической деятельно
сти человек разочаруется в своей профессии, почувствует свою неспособность к ней, возможность 
иного выбора будет затруднена, поскольку он готовил себя к одной единственной профессии, а не к 
широкой сфере труда. Вследствие этого педагогическое образование становится сегодня социокуль
турным механизмом целенаправленного опережающего влияния на ход развития личности и каче
ство полученных результатов, в котором одним из важнейших становится формирование професси
онально мобильной личности, способной к максимальной реализации своего потенциала не только 
в рамках одной профессии (вертикальная мобильность), но и в условиях смены профессиональной 
деятельности (горизонтальная мобильность). 

Знания и умения, полученные в ходе изучения психолого-педагогических дисциплин, а так
же в период прохождения студентами педагогической практики, в определенных пределах универ
сальны, так как дают возможность человеку реализовать себя в жизни, в профессии. Рассмотрев 
основные характеристики, являющиеся базовыми для формирования специалиста педагогической 
профессии (Н.В. Кузьмина, В.А. Сластенин и др.), компетенции, определенные образовательным 
стандартом для студентов, обучающихся по направлению «Педагогическое образование», а также 
компоненты профессиональной мобильности, выделенные учеными (Л.А. Амирова, Л.В. Горюно-
ва, Ю.Ю. Дворецкая, Б.М. Игошев, Е.А. Никитина и др.), мы разработали перечень универсальных 
социально-педагогических знаний, умений и личностных качеств, позволяющих молодому специ
алисту реализовать себя не только в рамках одной профессии, профессии педагога (вертикальная 
мобильность), но и в случае необходимости быть способным и готовым к смене профессиональной 
деятельности (горизонтальная мобильность). Выделенные компоненты мобильности могут быть 
отнесены к любой профессиональной деятельности в гуманитарной сфере, так как все они связаны с 
процессом взаимодействия человека с другими людьми, а также способствуют успешной адаптации 
специалиста в изменяющихся социокультурных условиях (таблица 1). 
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