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Это позволит расширить перспективы карьерного роста, способствует эффектив-
ности педагогического взаимодействия, помогает совершенствовать профессиональные 
компетенции. В целом можно сказать, что инновационные технологии скоро станут один 
из векторов развития не только педагогов, но и всей образовательной организации. 

Таким образом современные требования, предъявляемые ФГОС СПО, ВО к ка-
честву профессиональной педагогической деятельности, предполагают наличие инно-
вационного компонента, как показателя высокого уровня профессионализма, что акту-
ализируют необходимость преобразования деятельности педагога в инновационную 
педагогическую практику.  
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Одно из ключевых изменений современной системы образования - внедрение 
компетентностно-ориентированной среды. На данный момент именно процесс подго-
товки студентов становится областью внедрения новых деятельностных компонентов 
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данной среды через формирование компетенций. Компетенции, помимо профессио-
нальных, которые студенты приобретают в время обучения, могут также включать в 
себя трансверсальную направленность, то есть быть связаны с лидерскими качествами, 
решением проблем и командной работой, высоко ценимые рынком труда.  

Это особенно важно в профессионально-педагогическом вузе, так как эти навы-
ки могут влиять на выбор работодателя. Таким образом, формирование трансверсаль-
ных компетенций в настоящее время является одними из основных задач, стоящих пе-
ред преподавателями университетов, а также всей системой профессионально-
педагогического вуза, поскольку соответствующие цели обучения должны быть по-
ставлены и оценены как для учебных программ, так и для каждого направления подго-
товки и этот процесс является новым. Навыки и способности, требуемые от будущих 
специалистов должны учитываться в образовательной моделе. Сегодня работодателю 
требуются компетентные специалисты и работа с системой образования, в которой 
происходит быстрое реагирование на потребности рынка труда [6]. 

В современном контексте, характеризующемся быстрым обменом информацией, 
студенты должны обладать общими навыками, диспозициями, которые могут быть пе-
ренесены во многие профессиональные области и ситуации [5]. 

По этой причине вузам необходимо уделять пристальное внимание компетенци-
ям, рассматривая трансверсальные компетенции как ключевые элементы обеспечения 
более гибкой рабочей силы, способной быстрее адаптироваться к постоянным измене-
ниям, происходящим во все более взаимосвязанном мире.  

Компетенции теперь понимаются не только как совокупность знаний, умений или 
навыков, которые применяются для решения задач, относящихся к определенному профес-
сиональному профилю, но и включают в себя психологические и социальные измерения.  

По мнению С.Е. Шишова и И.В. Агапова, «компетенция – это возможность уста-
новления связей между знаниями и ситуацией или, в более широком смысле, способ-
ность найти процедуру (знания и действия), подходящую для решения проблемы» [8].  

О.В. Колобова и А.Г. Каспржак определяют компетенцию как готовность к осу-
ществлению практической деятельности и готовность субъекта эффективно сорганизо-
вать внутренние и внешние ресурсы для достижения цели [3].  

По мнению Э.Ф. Зеера, «компетенции – это обобщенные способы действий, 
обеспечивающих продуктивное выполнение профессиональной деятельности» [1].  

М.А. Чошанов, рассматривает компетенцию, как способность к актуальному вы-
полнению деятельности, которая служит связующим звеном между компонентами диа-
ды «знания, умения, навыки» [7]. 

Студентам необходимо овладеть компетенциями, позволяющими им справляться 
с многочисленными ситуациями, некоторые из которых непредсказуемы. Компетенции 
можно разделить на два типа: профессиональные и общие или трансверсальные компе-
тенции. К первому типу относятся те, которые непосредственно связаны с профессио-
нальной деятельностью, в то время как трансверсальные компетенции относятся к лич-
ностным качествам когнитивного, социального, установочного или оценочного характе-
ра, которые обогащают профессиональное поведение. Данные компетенции не являются 
строго необходимыми для осуществления профессии, они становятся отличительным 
элементом, который добавляет качественную ценность будущему специалисту [9].  

Работодатели все чаще признают такие важные компетенции, как способность 
адаптироваться к изменениям, быть напористым или работать в команде. Поскольку 
профессиональные компетенции, как правило, устаревают из-за технического прогрес-
са, рынок труда все чаще придает большее значение трансверсальным компетенциям, 
поскольку они долговечны, более актуальны и полезны для содействия обучению на 
протяжении всей жизни.  

Разберем более детально понятие трансверсальные компетенции. Под понятием 
трансверсальные компетенции понимают навыки, ценности и установки, которые спо-
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собствуют к саморефлексии студентами своих знаний, умений и владений, а также 
формирование способности к адаптации, в соответствии с различными требованиями и 
меняющимися условиями в современном обществе. 

Независимо от того, что студенты приобретают трансверсальные компетенции в 
профессионально-педагогическом вузе, они без труда смогут транслировать свои зна-
ния в будущей профессиональной деятельности, демонстрируя успешные навыки [4]. 

Трансверсальные компетенции также известны как ключевые компетенции, ос-
новные навыки, общие навыки, передаваемые навыки, мягкие навыки, навыки трудо-
устройства, навыки 21-го века. Кроме того, эти компетенции являются ключевыми эле-
ментами инноваций и конкурентоспособности, а также способствуют мотивации, само-
реализации сотрудников, тем самым повышая качество и производительность труда.  

Трансверсальные компетенции можно разделить на три категории: инструмен-
тальные, межличностные и системные [2]. 

Инструментальные компетенции – это те, которые имеют инструментальную 
функцию и включают в себя:  

– когнитивные навыки, то есть способность понимать и использовать мысли и идеи. 
– методологические навыки, необходимые для взаимодействия в профессио-

нально-педагогической среде: управление временем и стратегии обучения, принятие 
решений или решение проблем.  

– технологические навыки, которые связаны с использованием технических 
средств, компьютеров и навыками управления информацией. 

– лингвистические навыки, как устное, так и письменное общение, или знание 
второго языка. 

Межличностные компетенции, которые, как правило, облегчают процесс со-
трудничества и социального взаимодействия, включают в себя: 

– индивидуальные навыки, то есть те, которые связаны со способностью выра-
жать чувства или восприятие проблемы, способностью критиковать и конструктивно 
воспринимать критику.  

– социальные и межличностные навыки, связанные со способностью работать в ко-
манде и выражать этические или социальные обязательства социально приемлемым образом. 

Системные или интегративные компетенции, представляют собой умения и вла-
дения, связанные с процессом образования в целом. Они позволяют нам включить и оце-
нить навыки, необходимые для планирования и улучшения образовательного процесса. 

Моделируя образовательную среду компетентностно-ориентированной направ-
ленности необходимо на уровне содержательно-целевых установок определить транс-
версальные качества будущего специалиста [6]. 

Студентам профессионально-педагогического вуза необходимо обладать транс-
версальными компетенциями, поскольку рынок труда высоко ценит качества работни-
ка, связанные с социальными навыками, лидерскими, управленческими и информаци-
онно-коммуникационно технологические (ИКТ) навыками больше, чем конкретные 
знания по определенному направлению подготовки. Это указывает на то, что такие 
важные навыки необходимо развивать у студентов как можно более продуктивно и 
осознанно, а их формирование в процессе обучения в системе профессионально-
педагогического вуза помогут будущим выпускникам выйти на конкурентоспособный 
уровень для дальнейшего успешного трудоустройства. 
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В современных условиях цифровизации, предполагающих кардинальную реор-
ганизацию всех областей менджмента, бизнес-процессов и производства, базирующих-
ся на информационных технологиях, логично возникает потребность в соответствую-
щей подготовке кадров промышленных предприятий, новом подходе к подготовке и 
переподготовке персонала промышленных предприятий – цифровизации процесса обу-
чения. Для реализации конкретных, выдвигаемых производством, целей и задач необ-
ходимы специалисты, способные к их решению с применением современных техниче-
ских средств автоматизации и цифровизации для достижения максимально эффектив-


