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Теоретико-методической основой подготов-

ки школьников к миру труда является кон-

цепция «ключевых квалификаций», то есть 

концепция формирования профессионально 

и социально значимых качеств, востребо-

ванных в культуросообразной деятельности 

и не теряющих своего значения при измене-

нии рабочего места или технологии матери-

ального и нематериального производства.

Эта концепция очень тесно перекликается 

с принятой Советом Европы в 1996 году 

концепцией «ключевых компетенций», 

как образовательного результата. Для об-

щеобразовательной школы в условиях 

становления постиндустриального, инфор-

мационного общества оказывается акту-

альным сформированность у школьника 

общеучебных умений, навыков и способов 

деятельности, которые соотносятся с бло-

ками соответствующих личностных качеств, 

подлежащих развитию:

1) когнитивные (познавательные) качест-

ва — умение чувствовать окружающий мир, 

задавать вопросы, отыскивать причины яв-

лений, обозначать своё понимание или не-

понимание вопроса и др.;

2) креативные (творческие) качества лич-

ности и присущие им вдохновлённость, 

фантазия, гибкость ума, интуиция; свобода 

мыслей, чувств, движений; умение прогно-

зировать; критичность мышления; наличие 

своего мнения и др.;

3) организационно-деятельностные (ме-

тодологические) качества — способность 

осознания целей учебной деятельности 

и умение их пояснить; умение поставить 

цель и организовать её достижение; спо-

собность к творчеству; рефлексивное мыш-

ление, самоанализ и самооценка и др.;

4) коммуникативные качества, обусловлен-

ные необходимостью взаимодействовать 

с другими людьми, с объектами окружаю-

щего мира и его информационными пото-

ками; умение отыскивать, преобразовывать 

и передавать информацию; выполнять раз-

личные социальные роли в группе и коллек-

тиве, использовать современные телеком-

муникационные технологии (электронная 

почта, Интернет) и др.

5) мировоззренческие качества, определя-

ющие эмоционально-ценностные установки 

ученика, его способность к самопознанию 

и самодвижению, умение определять своё 

место и роль в окружающем мире, в семье, 

в коллективе, в природе, государстве, наци-

ональные и общечеловеческие устремле-
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ния, патриотические и толерантные качес-

тва личности и т.п.

Наступившая эпоха глобализации очер-

тила круг компетенций, которые должны 

рассматриваться всеми как желаемый ре-

зультат образования. Они находят отра-

жение в материалах ЮНЕСКО. В докладе 

Международной комиссии по образованию 

для ХХI века «Образование: сокрытое со-

кровище» Жак Делор, сформулировав «че-

тыре столпа», на которых основывается 

образование (научиться учиться, научиться 

созидать, научиться жить вместе, научиться 

жить), определил по сути глобальные ком-

петентности1.

Тогда же Советом Европы были определены 

пять ключевых компетенций, которыми долж-

ны «овладеть молодые европейцы» и кото-

рые нашли отражение в докладе на симпо-

зиуме в Берне в 1996 году у В. Хутмахера:

• политические и социальные компетенции 

(способность принимать ответственные ре-

шения, участвовать в принятии групповых 

решений, разрешать конфликты, поддержи-

вать демократию);

• компетенции, связанные с жизнью в мно-

гокультурном обществе (толерантность, 

уважение к другим культурам, нациям и на-

родностям, способность жить с людьми дру-

гих культур, языков и религий);

• коммуникативные компетенции (владе-

ние несколькими языками, языками наро-

дов стран Евросоюза, чтобы не оказаться 

в социальной изоляции);

• компетенции, связанные с возрастанием 

информатизации общества (владение инфо-

технологиями, понимание их применения);

• способность учиться на протяжении всей 

жизни как в профессиональной, так и в соци-

альной сфере2.

Современное общество выступает как «за-

казчик образования». Требования к школе 

или системе обра-

зования формули-

руются на основе 

анализов новых ус-

ловий мира труда 

и высшей школы. 

Поворот в европей-

ском образовании 

и, в частности, в до-

профессиональной 

подготовке молодёжи к компетентостному, 

связан с категориями той или иной сферы 

образования. Начиная с Я.А. Коменского, 

основными педагогическими категория-

ми системы общего среднего образования 

являются знания, умения и навыки, кото-

рые затем трансформировались в сфере 

профессиональной деятельности в компе-

тенции. В рамках каждой конкретной про-

фессии обозначено, какой компетентности 

должен быть человек, или каков уровень 

его компетенции. Профессиональная сфе-

ра, как уже отмечено, оперирует компетен-

циями, а система общего среднего образо-

вания — знаниями, умениями и навыками. 

И если профессиональная сфера на уровне 

заказа выдвигает требования к системе 

общего среднего образования, то задача 

последней заключается в том, чтобы преоб-

разовать знания, умения и навыки в опре-

делённые компетенции, которые требуются 

в профессиональной сфере. Совет Европы 

ввёл много компетенций, но каждая страна, 

исходя из своих приоритетов и взаимодейс-

твий с профессиональной сферой, выделя-

ет определённые компетенции.

В Германии компетентность (Kompetenz) 

определяется как состоятельность для оп-

ределённой сферы задач. К числу наиболее 

важных компетентностей современной лич-

ности в Германии относят:

• когнитивную компетентность как состоя-

тельность удовлетворять интеллектуальные 

запросы общества к индивиду, прежде все-

го в сфере труда (пригодность к какой-либо 

деятельности, для которой требуется некое 

интеллектуальное развитие);

• языковую (коммуникативную) компетен-

тность как состоятельность критического 

дистанцирования от коммуникативных си-

туаций и знаний для развития рационально-

го понимания и самокритики;

• социальную компетентность как состоя-

тельность удовлетворять социальные запро-

сы общества (быть социальным субъектом, 

способным существовать самодостаточно, 

а, также, вступая в социальные интеракции, 

взаимодействовать с другими индивидами, 

становиться членом какой-либо группы, 

коллектива, создавать семью и т.д.)3.

Уте Клемент рассматривает как наиболее 

часто употребляемые в немецкой академи-

ческой среде следующие обобщённые ком-

1 Делор Ж. Образование: сокрытое 

сокровище. ЮНЕСКО, 1996. С. 37.

2 Hutmacher Walo. Key competencies for 

Europe // Report of the Symposium Berne, 

Switzerland 27–30 March 1996.

3 Klement Ute, Arnold Rolf. 

Kompetenzentwicklung in der beruflichen 

Bildugs. Leske+Budrich, Opeade, 2002.
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петенции: профессиональные, социальные 

и гуманистические и их «разветвления»: 

методические, учебные («самообразова-

тельные»), инновационные, квалитативные.

В одном из учебных планов, принятых 

в Германии 1 декабря 2000 года, опреде-

ляется три типа компетенций: профессио-

нальные, личностные (персональные) и со-

циальные.

Профессиональные компетенции означа-

ют готовность и способность выпускников 

на основе знаний и умений целесообразно 

(в соответствии с требованиями «дела»), 

методически организованно и самостоя-

тельно решать соответствующие пробле-

мы и задачи, а также оценивать результаты 

своей деятельности.

Личностные (персональные) компетенции 

представляют собой готовность и способ-

ность индивидуума осмысливать, само-

стоятельно оценивать и презентировать 

шансы своего развития, принимая во вни-

мание требования и ограничения со сто-

роны семьи, профессии и общественной 

жизни. Кроме того, эти компетенции вклю-

чают в себя способность проявлять свои 

дарования, осмысливать и развивать свои 

жизненные планы и амбиции. Личностные 

компетенции охватывают такие личнос-

тные качества, как самостоятельность, 

критическое конструктивное мышление, 

надёжность, самоуважение, осознание от-

ветственности и долга. К их числу также 

принадлежат развитые осознанные цен-

ностные представления и саморефлекти-

рующая ориентация на ценности.

Социальные компетенции означают готов-

ность и способность формироваться и жить 

в социальном взаимодействии, учитывать 

изменения и потребности в самоадаптации, 

понимать и соблюдать правила и принципы 

рациональной дискуссии, ведущей к дости-

жению согласия с другими.

Одновременно с понятием «компетенция» 

немецкими исследователями У. Клементом 

и А. Рольфом в области профессионального 

обучения используется понятие «ключевые 

квалификации» (Schlusselqualifikationen) — 

профессионально важные качества и инди-

видуальные типы профессионального пове-

дения, являющиеся основой широкого круга 

профессий и не теряющие своего значения 

при изменении технологии производства.

В Германии термин «ключевые квалифи-

кации» изначально применялся только 

в сфере профессиональной деятельности, 

как способность работника маневрировать 

между рабочими постами и должностями, 

но впоследствии запрос общества на ком-

петентостный подход сформировал необхо-

димость переноса этого термина и на обще-

образовательную подготовку.

Ключевые квалификации наряду со специ-

альными необходимы для адаптации сов-

ременного рабочего к новым условиям про-

изводства. А. Шелтен называет ключевые 

квалификации также экстрафункциональ-

ными и относит к ним абстрактное теорети-

ческое мышление, способность к планиро-

ванию сложных технологических процессов, 

творческие и прогностические способности, 

способность к самостоятельному принятию 

решений, коммуникативные способности.

Разрабатывая концепцию развития ключе-

вых квалификаций в профессиональном 

образовании, Л. Шелтен подразделяет их 

на следующие подгруппы:

1. Базовые материальные знания и умения 

для широкого круга деятельности:

• профессионально-практические квали-

фикации в области измерительной техники, 

охраны труда, обслуживания машин, техно-

логического планирования, технологичес-

кой диагностики, чтения технической доку-

ментации и т.д.;

• общеобразовательные знания и навыки, 

необходимые для любого вида профессио-

нальной деятельности (культура речи, зна-

ние иностранных языков, общие техничес-

кие и экономические знания).

2. Познавательные способности — способ-

ность к самостоятельному мышлению и уче-

нию, способность к решению проблем, твор-

ческие способности, способности к переносу 

знаний и навыков из одного вида професси-

ональной деятельности в другой и т.д.

3. Психомоторные умения — координаци-

онные умения, выносливость, скорость ре-

акции, ручная сноровка, способность к кон-

центрации внимания и др.
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4. Личные качества или индивидуально-

ориентированные способности: точность, 

надёжность, стремление к качеству в ра-

боте, добросовестность, ответственность, 

уверенность в себе, способность к критике, 

направленность на конкретные достижения 

и успех в работе.

5. Социальные способности (способности, 

ориентированные на групповое поведе-

ние) — готовность к сотрудничеству, ком-

муникативные способности, толерантность, 

корректность и т.д.4.

Как показывает исследование, ключевые 

компетенции выражают самое общее и ши-

рокое определение адекватного проявления 

социальной жизни человека в современном 

обществе. Иногда наряду с понятием «ком-

петентность», его синонимом в профессио-

нальной сфере выступает «базовый навык». 

Всё это находит отражение в подготовке 

школьников Германии к миру труда, в про-

цессе которой осуществляется компетен-

тостный подход на основе коммуникатив-

ных связей школы, расширения сферы об-

щения школьников в процессе совместной 

трудовой деятельности с представителями 

производственных предприятий, сферой 

бизнеса и сферой услуг.

Подготовка школьников Германии к миру 

труда получила своё наиболее интенсивное 

развитие в условиях эры технологической 

цивилизации в 70–80 гг. ХХ века. Именно 

тогда в рамках реформы профессионально-

го образования были пересмотрены учебные 

программы по трудовому обучению, с учё-

том накопленного к этому времени практи-

ческого опыта и проведения дидактических 

исследований. Ревизия содержания была 

направлена, прежде всего, на учёт измене-

ний в экономике и производстве при поста-

новке учебных целей, выборе учебных тем, 

обеспечение их взаимосвязи в подготовке 

молодёжи к миру труда.

Действующий в настоящее время в практике 

школ Германии интегрированный предмет 

«Техника, экономика, трудовое обучение» 

имеет политехни-

ческую, профес-

сиональную и про-

фориентационную 

направленность. Он 

представляет собой 

комбинированный курс, состоящий из трёх 

аспектов (домоводство, техника, эконо-

мика), которые изучаются параллельно. 

Для V–VI классов курс имеет разновидность 

«Изучение общества» и должен обеспечить 

учащимся начальную профессиональную 

ориентацию, необходимую для введения 

в мир труда и экономики. Всё содержание 

предмета подразделяется на материал, под-

лежащий обязательному изучению, и мате-

риал для дополнительного обучения.

Представление о домашнем хозяйстве 

как о социально-экономическом единстве 

школьники получают из раздела «Домо-

водство». Они должны научиться вести до-

машнее хозяйство с экономической точки 

зрения, уметь выполнять основные работы 

по дому (перерабатывать и хранить продук-

ты питания, уметь шить одежду и осущест-

влять уход за ней, производить уборку в доме 

и уметь оформлять жилое помещение).

Из раздела «Техника» учащиеся узнают 

о способах создания, применения и уста-

новки техники, приобретают знания о при-

нципах функционирования технических 

устройств, об используемых материалах, 

о производственной продукции, о широких 

профессиональных областях, имеющих от-

ношение к технике, а также получают пред-

ставление о зависимости технических про-

цессов от естественных и математических 

наук. Школьники должны овладеть навыка-

ми обработки различных производственных 

материалов, а также стратегией решения 

технических проблем, уметь планировать, 

пользоваться чертежами, изготовлять 

и оценивать простые предметы из разнооб-

разных материалов. При этом полученные 

знания совершенствуются, активизируются 

и укрепляются при практическом преодо-

лении ежедневных проблем. Кроме того, 

в процессе изучения техники учащиеся 

получают знания о последствиях техниза-

ции и автоматизации для различных сфер 

жизни человека, о путях поиска решения 

для преодоления их негативного влияния.

Задачи изучения «Экономики» направлены 

на формирование у учащихся умения ори-

ентироваться в области экономики, знаний 

о взаимозависимости экономических, хо-

зяйственных и политических процессов и о 

путях разрешения возможных конфликтных 

ситуаций между этими звеньями, об эконом-

4 Schelten A. Das Konzept der 

Schlusselqualifikationen in der beruflichen 

Bildung. Verband der Lehrer an beruflichen 

Schulen in Bayern — VBB-aktuell. 1988. № 

37. S. 1–11.
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ном использовании ресурсов окружающей 

среды. Основная задача этого раздела — 

подготовить учащихся к вступлению в даль-

нейшем в определённую роль работодателя 

и потребителя капиталистического обще-

ства. Школьники должны знать основопола-

гающие принципы хозяйствования, сущест-

венные признаки организационной структу-

ры среднего предприятия, основные понятия 

и правила денежного обращения, общеэко-

номические взаимосвязи производства и 

потребления. Воспитание будущих потреби-

телей — мыслящих, с чувством социальной 

и экологической ответственности — в усло-

виях рыночной экономики особенно актуаль-

но для восточных земель Германии.

Большое внимание в содержании обучения 

уделяется конкретным вопросам, связанным 

с возможностью получения профессиональ-

но-технического образования, конкретными 

социально-экономическими условиями обу-

чения и работы на предприятиях. Школьники 

подробно изучают юридические документы, 

регулирующие отношения предпринима-

тельства в условиях капиталистического 

производства, узнают о возможных видах 

конфликтов между различными социальны-

ми группами по поводу вопросов зарплаты 

и условий труда, о формах их разрешения. 

Содержание экономической области пред-

мета включает также обширное количество 

материала о конкретной повседневной эко-

номической жизни потребителя капиталис-

тического общества. Учащимся предлага-

ются задания, направленные на выработку 

умения распределять свой личный и семей-

ный бюджет, понимать значение рекламы, 

уметь анализировать свои потребности.

Несмотря на то, что все три раздела являются 

самостоятельными и целостными областями, 

материал между ними успешно кооперирует-

ся. Это достигается двумя путями: использо-

ванием в практике преподавания предмета 

таких типовых тем, в которых все аспекты 

рассматриваются комплексно, во взаимосвя-

зи; во-вторых, осуществлением межпредмет-

ных связей в процессе обучения.

Типовые темы в курсе направлены на обес-

печение у школьников понимания взаимо-

связи технического, экономического и со-

циального аспектов хозяйственной действи-

тельности, её комплексного характера. Осо-

бое внимание уделяется профессиональной 

ориентации: учащимся необходимо знать 

профессиональные поля и имеющиеся воз-

можности профессионального роста, уметь 

принимать обоснованные решения по выбо-

ру профессии соответственно условиям рын-

ка труда и собственным индивидуальным 

возможностям, понимать необходимость 

профессионального совершенствования.

Одним из приоритетных проектов в подго-

товке школьников к миру взрослых является 

«воспитание личной инициативы». Эта пе-

дагогическая концепция получила развитие 

не только в Германии, но и в ряде стран Ев-

ропы. Она нацелена на то, чтобы сформи-

ровать творческое мышление у школьников 

и способствовать проявлению у них личной 

инициативы и активности в планировании 

и завоевании своего будущего.

«Воспитание личной инициативы» школьни-

ков активно содействует их ориентации на 

мир труда. Между тем, любая деятельность 

школьников, ориентированная на ознаком-

ление с миром занятости, способствует вы-

бору дальнейшей профессии. Это находит 

своё подтверждение в работе учащихся на 

своих школьных фирмах, деятельность ко-

торых курирует Институт экономического 

образования Ольденбургского университе-

та. Стоит отметить, что школьные фирмы, 

организованные в Ольденбурге в рамках 

профессионального образования в сфере 

экономики, — это модель реальной фирмы, 

отличающейся следующими особенностями:

• в учебном процессе на этой фирме долж-

ны быть ясно показаны все экономические 

процессы, а также их взаимосвязи;

• учебная модель фирмы открывает участ-

никам возможность коллективного взаимо-

действия, общения;

• участники фирмы знакомятся с возмож-

ностями взаимного обучения, получения 

соответствующей информации в рамках 

экономического образования;

• в процессе обучения на названных фир-

мах происходят апробация и моделирова-

ние производственных процессов в форме 

деловой игры.

Основной целью школьной фирмы является 

практический характер обучения. Производс-

тво и сбыт осуществляются как основные 

функции предприятия, а предприниматель-

ская деятельность со всеми её особеннос-
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тями не просто проигрывается, а происходит 

реально. И этим самым содержание деятель-

ности школьных фирм отличается от такого 

дидактического метода, как деловая игра.

Заметим, что в допрофессиональной подго-

товке школьников Германии в рамках «Тру-

доведение» имеет место содержательная 

область «Предприятие», предусматрива-

ющая ознакомление с такими понятиями, 

как правовые фирмы, устав предприятия, 

торговые соглашения, основные функции 

предприятия, менеджмент.

В Германии имеют место четыре формы 

функционирования школьных фирм, обес-

печивающие учителям и их воспитанникам 

участие в производственной деятельнос-

ти и предусматривающие ответственность 

за услуги и изготовленные изделия, кото-

рые они производят:

1) школьные фирмы как проекты без собс-

твенного правового статуса;

2) школьные фирмы в рамках спонсорских 

фондов;

3) школьные фирмы в партнёрстве с орга-

низацией, которая обеспечивает правовой 

статус;

4) школьные фирмы как реальные экономи-

ческие предприятия.

Рассмотрим каждую из обозначенных форм 

функционирования школьных фирм в отде-

льности. Первая форма предусматривает 

правовую защищённость школьной фирмы 

в том случае, если:

• руководство школы рассматривает про-

изводственную деятельность школьников 

в качестве школьного мероприятия;

• торговый оборот школьной фирмы и по-

лучаемая прибыль не превышают миниму-

ма, разрешённого налоговой службой.

В правовом отношении этот вид школьной 

фирмы как особый школьный проект не 

имеет собственного правового статуса.

Вторая форма связана со спонсорскими 

фондами, которые создаются для того, что-

бы обеспечить поступление в школу допол-

нительных денежных средств. Спонсорские 

фонды обеспечива-

ют школьной фир-

ме правовые рамки 

в вопросах налого-

вого права.

Как и в предыдущем случае, школьная фир-

ма в рамках спонсорских фондов считается 

проектом без собственного правового ста-

туса.

Третья форма организации школьной фир-

мы получила своё признание в рамках про-

екта «Junior» (Юниор), который реализуется 

в Институте немецкой экономики (г. Кёльн). 

Институт курирует школьные фирмы, про-

изводящие товары и предоставляющие ус-

луги, в течение года. Деятельность школь-

ников в рамках проекта «Junior» в течение 

года предполагает, что они создают фирму, 

работают в ней, по истечению года ликви-

дируют её и подводят итоги своей работы. 

Проект «Junior» чётко определяет условия 

деятельности школьных фирм.

Четвёртая форма организации школьной 

фирмы как реального экономического пред-

приятия предусматривает коллективную 

ответственность учащихся за её деятель-

ность. Если участники коллектива достигли 

своего совершеннолетия, то их работа явля-

ется в полной мере реальной и ответствен-

ной. При основании такой школьной фирмы 

возникает юридическое лицо, для которого 

в полном объёме обязательны предписания 

Торгового кодекса.

Содержательная область «Предприятие», 

на основе которой создаются школьные 

фирмы, разрабатывается дифференциро-

ванно, в зависимости от вида фирмы (сфе-

ра услуг или производственное предпри-

ятие) и от правовой её формы. С позиций 

различных видов организации школьных 

фирм выделяются следующие темы:

— персонал;

— маркетинг;

— процесс производства;

— контроллинг;

— финансовая сфера;

— тарифная политика.

Исследователи признаются, что получен-

ные таким образом экономические знания, 

вследствие высокой мотивации школьников 

и приближенного к реальной жизни изуча-

емого материала, станут более глубокими 

и прочными, и будут содействовать повы-

шению уровня профессиональных компе-

тенций учащихся5.

В  воспитательном аспекте подготовки 

школьников к миру труда заложен принцип 

5 Хольтель К. Школьные фирмы — основа 

профессиональной ориентации // Народное 

образование № 10. 2004. С. 208.
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формирования способностей учащихся и их 

стимулирования. В известной в ФРГ моно-

графии «Образование 2000 года: баланс 

реформы, будущее школы» авторы конста-

тируют, что «… созданная ещё в конце ХIХ 

века система общего образования по своей 

структуре будет существовать и в ХХI веке»6. 

Это свидетельствует об ориентации системы 

школьного обучения и воспитания Германии 

на традиционные ценности, среди которых 

уважение норм и традиций общественной 

и семейной жизни, разностороннее разви-

тие личности, поиск смысла жизни, приобре-

тение личного опыта, подготовка к будущей 

взрослой жизни и преодоление трудностей, 

связанных с выполнением прав и обязан-

ностей гражданина.

Современный переход образовательной 

системы Германии в единое образователь-

ное пространство стран ЕС повлиял на ра-

дикальное изменение структуры среднего 

образования. «Внутренняя модернизация» 

всех учебных заведений, проведённая 

в 1999 году, предполагает введение в ос-

новной школе профессионально-ориенти-

рованных классов (VIII–IX), где заложены 

усиленная общеобразовательная подготов-

ка и профессиональная деятельность, а так-

же пересмотр объёма учебного материала 

с учётом уровня подготовки учащихся.

Основными направлениями реформы об-

щего среднего образования в Германии 

в последнее десятилетие являются:

• соединение общего и профессионального 

образования;

• усиление акцента на формирование клю-

чевых компетенций, введение в учебные 

программы школ разного типа допрофес-

сиональной подготовки, производственной 

практики, экономического обучения и под-

готовки по основам предпринимательства;

• применение вариативных форм образо-

вания;

• индивидуализация обучения, которая 

проявляется в расширении блока предме-

тов по выбору и разработке программ обу-

чения для одарённых и слабоуспевающих 

учащихся;

• интернационализация и открытость обра-

зовательной системы.

При этом всё содержание и методы подго-

товки школьников к миру занятости указы-

вают на то, что они имеют единые теоре-

тико-методические основы — «концепцию 

ключевых квалификаций».

Сегодня в условиях объединённой Европы 

в процессе интеграции Германии в единое 

образовательное пространство ЕС отмеча-

ется необходимость учёта изменений, про-

исходящих в рамках европейского сотруд-

ничества. Речь идёт о создании условий 

для свободного передвижения и повсемес-

тного проживания квалифицированных кад-

ров на территории «единой Европы».

В этом контексте, наряду с «ключевыми ква-

лификациями», учащимся в системе допро-

фессиональной и профессиональной под-

готовки необходимо овладевать ещё и так 

называемыми «евроквалификациями», без 

которых невозможна полноценная личная 

и профессиональная жизнь квалифициро-

ванного специалиста в едином европейс-

ком пространстве. Для этого необходимо 

свободное владение иностранными языка-

ми, понимание исторического, культурного 

развития европейских соседей.

Овладение евроквалификациями входит 

в каталог целей профессионального рос-

та. В программах содействия Европейского 

сообщества подчёркивается их значение, 

а также необходимость для учащихся про-

хождения практики, стажировки в странах 

Европейского сообщества. Особого внима-

ния заслуживает стремление политических 

деятелей и педагогов европейских стран 

унифицировать национальные свидетельс-

тва об окончания профессионального обу-

чения на уровне Европейского сообщества.

В современной Германии в условиях про-

изводства создаётся новый тип рабочего, 

основу профессиональных качеств которо-

го составляет широкопрофильная профес-

сиональная подготовка, высокий уровень 

общей культуры и общеобразовательной 

подготовки. Функциями, подчёркивающими 

уровень его высокой квалификации, долж-

ны стать наблюдение, программирование, 

управление. Всё это предъявляет новые 

требования к развитию интеллектуальных, 

коммуникативных способностей личности, 

стремлению к даль-

нейшему образова-

нию и самообразо-

ванию.   �

6 Klemm K., Rolf N., Tilmann K. Bildung fur 

das Jabr 2000. Hamburg. 1985. S. 91.


