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с требованиями профессионального стандарта». Таким образом, студенты 
осваивают два вида профессиональной деятельности, что обеспечивает 
профессиональную мобильность при организации воспитательной деятель-
ности с обучающимися, которые осваивают программы начального общего 
образования/ основного общего образования / cреднего общего образования.  

Студентам, обучающимся по основной образовательной программе 
«Педагогика дополнительного образования», для реализации обобщённой 
функции − преподавание по дополнительным общеобразовательным про-
граммам, а именно физкультурно-спортивной направленности, предлагает-
ся программа профессиональной переподготовки «Подготовка педагога по 
физической культуре и спорту для организаций разного типа».  

Освоение будущими педагогами дополнительного образования тео-
рии и методики физического воспитания, методологических основ физиче-
ского воспитания позволит качественно выполнять трудовые функции, в 
том числе по разработке программно-методического обеспечения реализа-
ции дополнительной общеобразовательной программы с учётом условий 
организации дополнительного образования. 

Таким образом, подготовка специалистов для отрасли «Образова-
ние» на основе требований ФГОС СПО и профессиональных стандартов, 
дополненная освоением программ профессиональной переподготовки спо-
собствует развитию транспрофессиональных компетенций, что отвечает 
запросам государства, общества и личности.  
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В Сеульской декларации, принятой в 2008 году на Международном 
форуме по безопасности труда, говорится, что в основе системы безопас-
ности жизни и здоровья работников лежит культура охраны труда, направ-
ленная на недопущение травматизма и профзаболеваний, или, как ее еще 
называют, превентивная культура. На протяжении последних лет этот тер-
мин – превентивная культура – прочно вошел в обиход государственных 
органов многих стран, которые занимаются вопросами охраны труда, осо-
бенно европейских.  

Термин этот многогранный и, скорее, ориентирован на выстраивание 
системы взаимоотношений между работодателем и работником, соответ-
ствующих норм и ценностей в организациях. Однако в последнее время 
можно отметить все более широкое толкование культуры охраны труда с 
точки зрения ее институционализации. Она перестает носить локальный 
характер – т.е. характер организационной культуры – и переходит в разряд 
общественных ценностей, взращивать и поддерживать которые могут и 
должны все социальные институты. 

Именно поэтому, например, в Европе уделяется все больше внима-
ния диффузии превентивных ценностей в образовательный процесс. В 
США и Канаде для части образовательных программ вопросы безопасно-
сти становятся нормой.  

Очевидно, что детей не учат правилам охраны труда, но привитие 
культуры безопасности с ранних лет обеспечивает воспроизведение этих 
ценностей в дальнейшем – в трудовой жизни. И прививается эта культура 
на бытовых вещах, например, необходимости носить шлем и защиту при 
катании на велосипедах. В последующем, на уровне среднего или высшего 
учебного заведения эти ценности «развиваются». В любом случае процесс 
подготовки в области охраны труда заключается не в научении, а в форми-
ровании образовательной среды, которая поможет развивать соответству-
ющие нормы и ценности. 

Подготовка рабочих кадров и специалистов среднего звена — важ-
ный сегмент всей системы образования. Однако лишь небольшой процент 
современных школьников мечтает стать специалистами среднего звена или 
рабочими. Этот выбор во многом зависит и от менталитета современных 
родителей, многие из которых хотят дать ребенку высшее образование хотя 
бы только потому, что сами его не получили. Считается, что только высшее 
образование – залог успеха и карьерного роста, и нам преподавателям сред-
него профессионального образования эти стереотипы надо рушить. 

Современное общество требует от образовательных систем компе-
тентных, конкурентоспособных на рынке труда специалистов. Вследствие 
этого на сегодняшний день получение достойного образования является 
понятной и обоснованной целью молодёжи и взрослого поколения.  
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Потребности развивающегося рынка труда выявило наличие некото-
рых противоречий:  

– между теоретическими и практическими задачами, встающими пе-
ред выпускником среднего профессионального учреждения, новыми тре-
бованиями, предъявляемыми обществом к специалистам и реальным со-
держанием подготовки студентов, недостаточной теоретической и практи-
ческой разработкой подходов к профессиональному образованию будущих 
специалистов;  

– между высокими требованиями к личности молодого специалиста 
и недостаточным вниманием к воспитанию профессионально важных лич-
ностных качеств у студентов. Эти противоречия и привели к формирова-
нию и внедрению компетенций и компетентностного подхода в структуру 
среднего профессионального образования [1]. 

Переход среднего профессионального образования на федеральные 
государственные стандарты третьего поколения предъявляет требования к 
результатам освоения новых программ, которыми являются не только зна-
ния, умения и навыки, но и компетенции Компетентностный подход пред-
полагает не усвоение студентом отдельных друг от друга знаний и умений, 
а овладение ими в комплексе.  

Немаловажную роль в этом процессе занимают общепрофессиональ-
ные дисциплины, так как компетентности, формируемые на уроках обще-
профессиональных дисциплин в частности такой как «Охрана труда», мо-
гут быть перенесены на изучение других дисциплин с целью создания це-
лостного информационного пространства знаний студентов  

Умение работать самостоятельно проявляется в способности моби-
лизовать силы, необходимые для выполнения трудных задач. Это происхо-
дит тогда, когда учащийся представляет степень ответственности. Если пе-
дагог постоянно внушает ему веру в собственные силы, учащийся привы-
кает действовать самостоятельно.  

Педагоги, стимулирующие самостоятельность обучающихся, дости-
гают значительно лучших результатов. Они считают, что «учить надо 
лишь тому, чему нельзя не учить», и что в процессе труда учащийся, сту-
дент должен сам находить правильное решение при большей или меньшей 
помощи мастера производственного обучения, преподавателя. Их не пуга-
ет, если в процессе работы обучающийся ошибается. Пусть путь его к зна-
ниям будет не так уж гладок. Активное преодоление трудностей только 
укрепит в нем уверенность в своих силах. 

Главный смысл профессионального обучения и воспитания в том и 
состоит, что педагог, постепенно, но непрерывно развивая профессиональ-
ное мастерство и самостоятельность воспитанников, день ото дня все сме-
лее «отпускает их от себя». Когда этот процесс протекает успешно, на 
производство приходит молодой рабочий, специалист, который быстро 
адаптируется к любым производственным условиям.  

Самостоятельность как черта характера проявляется в деятельности, 
в процессе которой последовательно расширяются границы трудовой са-
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мостоятельности и кругозор учащихся. В самом общем виде работа обу-
чающегося в процессе производственного обучения включает в себя сле-
дующие виды самостоятельной деятельности: 

 анализ задания педагога и подкрепление его указаний знаниями, 
опытом, наблюдениями; 

 анализ рабочего места с точки зрения его соответствия, постав-
ленной задаче; 

 подбор наиболее полезных для данного задания материалов, при-
способлений и т.д. [1]. 

Степень умения обучающегося самостоятельно выполнять указанные 
виды конкретной профессиональной деятельности и характеризует уро-
вень его самостоятельности. 

Низкий уровень характеризуется тем, что учащиеся, студенты могут 
изготовлять продукт хорошего качества только под руководством мастера 
производственного обучения. Они медленно овладевают навыками рацио-
нальной организации рабочего места и отдельными приемами самоконтроля.  

Средний уровень − обучающиеся изготовляют продукт качественно 
и в срок, но только под руководством педагога. Они проявляют самостоя-
тельность, если необходимо применить уже известный прием или неслож-
ное действие, используют рациональные приемы работ, умело организуют 
рабочее место и владеют необходимыми навыками самоконтроля. 

Высокий уровень − учащиеся, студенты не только проявляют соответ-
ствующую определенному периоду обучения самостоятельность при изго-
товлении продукта или выполнения определенного вида работы, но и ис-
пользуют при этом некоторые элементы творчества. Выполнение такого рода 
заданий дает широкие возможности для проявления самостоятельности.  

Использование в образовательном процессе информационных техно-
логий, профессиональных программных продуктов, с которыми работают 
предприятия, позволяет формировать специалистов, востребованных на 
рынке труда. При этом возможны различные формы взаимодействия с соци-
альными партнерами: привлечение специалистов для обучения студентов 
работе с программными продуктами, обучение преподавателей на базе 
предприятия, проведение практикума со студентами, выходящими на прак-
тику. Кроме того, создание электронных учебников, словарей, методиче-
ских пособий, презентаций, привлечение к этой работе самих студентов – 
это один из важных педагогических факторов в подготовке современного 
специалиста и одна из наиболее важных точек соприкосновения с социаль-
ными партнерами [2]. Вышеназванные условия способствуют сокращению 
сроков адаптации выпускников нашего колледжа на производстве, повыше-
нию уровня их профессиональной подготовки и обеспечению конкуренто-
способности на рынке труда. 

Профессиональная компетентность выпускника среднего професси-
онального заведения – это определенная интегративная система професси-
онально-значимых личностных свойств, приобретенных специалистом как 
в процессе общего и специального образования, так и на основе практиче-
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ского опыта, обеспечивающих высокий уровень профессиональной педа-
гогической деятельности.  

Под высоким уровнем профессиональной деятельности понимается 
её эффективность, соответствующая уровню современной науки и требо-
ваниям сегодняшнего дня. Перед преподавателями учреждений среднего 
профессионального образования поставлена задача такой организации 
обучения обучающихся, которая обеспечит, во-первых, формирование са-
мостоятельности в образовательном процессе и трудовом процессе и, во-
вторых, создаст условия для приобретения устойчивых навыков информа-
ционной культуры в различных видах деятельности, в том числе за счет 
повышения эффективности аудиторных занятий в различных формах [2]. 

Обучающийся становится активной фигурой образовательного процес-
са, а не пассивным объектом обучения. Поэтому, необходимо включать его в 
активную учебную деятельность, «учить учиться», оказывать ему помощь в 
приобретении знаний. Профессиональные компетенции в образовании рас-
сматриваются как готовность обучающихся использовать усвоенные знания, 
умения, способы деятельности в реальной жизни для решения практических 
задач. Приобретение необходимых компетенций основывается на опыте дея-
тельности обучающихся в конкретных ситуациях. Овладение компетенциями 
позволяет человеку быть успешным и востребованным обществом. 
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ФОРМИРОВАНИЕ НАВЫКОВ УПРАВЛЕНИЯ ЛИНИЯМИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности развития навыков управления 
линиями времени для формирования ключевых компетенций будущего специалиста. 

Abstract. The article discusses the possibility of developing the skills of timeline 
management for the formation of general competencies of the future specialist. 


