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Существующий уровень развития производства ориентирует современного специалиста на
необходимость овладения профессиональными умениями на уровне профессиональных компетен-
ций. При их формировании образовательное учреждение должно ориентироваться на обучение,
направленное на действие, в котором определяются профессиональные действия по решению кон-
кретной профессиональной задачи.
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TECHNOLOGICAL PRACTICE AS A MEANS OF FORMING
STUDENTS’ PROFESSIONAL COMPETENCES

The present stage of production development makes a modern specialist realise the necessity of mastering
vocational skills at the level of professional competences. Forming these competences, an educational
establishment should orientate itself to education directed at action, in which professional measures
for decision of a specific professional problem are determined.

Key words: home culture, arts and crafts, professional competence.

Профессиональные компетенции позволя-
ют специалисту-профессионалу быть адаптив-
ным к изменяющимся условиям на рынке тру-
да, предоставляют возможность к самореали-
зации в разнообразных сферах профессио-
нальной деятельности.

Существующий уровень развития произ-
водства ориентирует современного специали-
ста на необходимость овладения профессио-
нальными умениями на уровне профессиональ-
ных компетенций.

Компетенции – способность на основе орга-
нического единства знаний, умений, опыта и
отношений осуществлять как привычную, так
и новую профессиональную деятельность [4].
Развитие и формирование профессиональных
компетенций у будущих профессионалов осу-
ществляется в процессе профессионального
обучения, где должны быть созданы все необ-
ходимые для этого организационно-педагоги-
ческие условия [2].

Весьма распространено приписывать ком-
петентностному подходу революционный ха-
рактер. Однако разумнее воспринимать его как
очередной (за многотысячелетнюю историю
школы) ответ на основные педагогические
вопросы: Зачем учить? Чему учить? Как учить?

Начало нового тысячелетия ознаменова-
лось не только достижениями в области науч-
но-технического прогресса, но и целым рядом
противоречий в области социально-экономи-
ческого развития. Рост безработицы, угрозы
терроризма, нарушения прав человека, исчер-
пание природных ресурсов и экологические
проблемы оказывают влияние на общество в
целом и на систему образования, а также на
требования к образованности.

В конце 1970-х гг. несоответствие запросов
рынка труда результатам обучения стало про-
являться особенно резко. Представители биз-
неса активно критиковали школы за отсут-
ствие у выпускников школ и профессиональ-
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Технологическая практика как средство формирования профессиональных компетенций студентов

ных учебных заведений качеств, необходимых
для развития экономики. Американская ассо-
циация промышленников указывала, чего они
ждут от продуктивного (эффективного) работ-
ника: правильного выбора оборудования и
орудий, организации и ведения документации
и баз данных, распределения времени и денег,
общения с людьми, имеющими разный куль-
турный опыт, умения осваивать новые профес-
сиональные умения.

В сфере высшего образования речь идет о
профессиональных качествах. Концепция мо-
дернизации российского образования на пе-
риод до 2010 г. указывает, что общеобразова-
тельная школа должна формировать новую
систему универсальных знаний, умений, на-
выков, а также опыт самостоятельной деятель-
ности и личной ответственности студентов,
т. е. современные ключевые компетенции [1].

На симпозиуме «Ключевые компетенции
для Европы» был определен следующий пере-
чень ключевых компетенций.

1) изучать: уметь извлекать пользу из опы-
та, организовывать взаимосвязь своих знаний
и упорядочивать их, организовывать свои соб-
ственные приемы изучения, уметь решать про-
блемы, самостоятельно заниматься своим обу-
чением;

2) искать: запрашивать различные базы
данных, опрашивать окружающих людей, кон-
сультироваться у экспертов, уметь работать с
документами и классифицировать их;

3) думать: организовывать взаимосвязь
прошлых и настоящих событий, критически
относиться к тому или иному аспекту разви-
тия общества, уметь противостоять неуверен-
ности и сложности, занимать позицию в дис-
куссиях и выражать свое собственное мнение,
видеть важность политического и экономиче-
ского окружения, в котором проходит обуче-
ние и работа; оценивать социальные привыч-
ки, связанные со здоровьем, потреблением,
а также с окружающей средой; уметь оцени-
вать произведения искусства и литературы.

4) сотрудничать: уметь работать в группе,
принимать решения – улаживать разногласия
и конфликты, уметь договариваться, разраба-
тывать и выполнять проекты;

5) приниматься за дело: включаться в про-
ект, нести ответственность, входить в груп-
пу или коллектив и вносить свой вклад,
уметь организовывать свою работу, пользо-
ваться вычислительными и моделирующими
приборами;

6) адаптироваться: уметь использовать но-
вые информационно-коммуникационные тех-
нологии, гибко реагировать на быстрые изме-
нения, проявлять стойкость перед трудностя-
ми, уметь находить новые решения.

Итак, что является результатом образова-
ния: оценки на выпускных экзаменах или эф-
фективная и успешная профессиональная де-
ятельность? Как ориентация на отдаленные
результаты влияет на содержание образова-
ния? – вот основные вопросы, на которые при-
зван ответить компетентностный подход.

По нашему мнению, в центре обучения,
ориентированного на действие, определяют-
ся профессиональные действия по решению
конкретной профессиональной задачи.

К основным методам обучения, ориентиро-
ванного на действие, относят: обучение в про-
цессе деятельности; обучение на опыте; обсуж-
дение реальных (или мнимых, воссозданных
педагогом) профессиональных ошибок; рабо-
та в малых группах; практические индивиду-
альные задания; самоуправляемое обучение;
обучение на основе самостоятельного плани-
рования всего процесса самообразования в
рамках учебного занятия и др.

Все выделенные нами методы используют-
ся при организации и проведении технологи-
ческой практики студентов факультета техно-
логии и предпринимательства, специализиру-
ющихся по направлению «Культура дома и де-
коративно-прикладное творчество». Нами раз-
работана программа такой технологической
практики.

Технологическая практика студентов явля-
ется составной частью основной образователь-
ной программы высшего профессионального
образования. Цели и объемы практики опре-
деляются Государственным образовательным
стандартом высшего профессионального об-
разования. Практику проходят студенты 2, 3 и
4-го курсов, специализирующиеся по направ-
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лению «Культура дома и декоративно-при-
кладное творчество». Организация практики
направлена на обеспечение непрерывности и
последовательности овладения студентами
профессиональной деятельностью в соответ-
ствии с требованиями к уровню подготовки
специалиста.

Необходимо подчеркнуть, что цели педаго-
гического образования значительно шире це-
лей подготовки и не сводятся к ним.

Определение задач деятельности и форми-
рование компетенций на разных ступенях
невозможно без привлечения работодателей,
поэтому в отличие от ГОСТ второго поколения
при формировании государственных образова-
тельных стандартов третьего поколения роль
работодателей существенно увеличивается.

Однако, не отрицая определенной эврис-
тичности компетентностного подхода к пост-
роению модели деятельности специалиста,
считаем необходимым подчеркнуть, что ус-
пешность его реализации будет определяться
прежде всего конкретностью описания зако-
номерностей формирования тех или иных ви-
дов деятельности в процессе профессиональ-
ного становления специалиста.

Без учета результатов анализа конкретной
деятельности, содержательной характеристи-
ки ее средств и способов, без учета динамики
трансформации профессиональной деятель-
ности в ходе ее становления, эти попытки мо-

гут закончиться составлением традиционных
списков должностных обязанностей, фикси-
руемых квалификационными справочника-
ми, а само описание «компетентностей» – аб-
страктными характеристиками совокупности
знаний, умений и навыков, «раскрепленных»
по отдельным дисциплинам учебного плана
и дополненных «глухими» указаниями на спо-
собности.

Высшая профессиональная школа в насто-
ящее время еще только подходит к смене тех-
нологий обучения, когда студент получает воз-
можность не заучивать готовые знания, а ос-
ваивать определенные деятельности, имитиро-
вать их, анализировать чужой опыт, создавать
новый опыт в проектировании. Исходной по-
зицией изменения технологий обучения явля-
ется положение о том, что технологии долж-
ны позволить преподавателю и студенту со-
вместными усилиями понять содержание учеб-
ного материала и использовать его для реше-
ния значимых профессиональных задач.

Все вышесказанное позволяет сделать вы-
вод о том, что развитие профессиональных
компетенций у будущих специалистов-про-
фессионалов, являясь весьма актуальной и во-
стребованной к разрешению проблемой, тре-
бует от системы образования постоянного
совершенствования и дальнейшего внедре-
ния в процесс обучения современных педаго-
гических технологий.
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