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Скорость социальных изменений в современном мире предъявля-
ет повышенные требования к подготовке специалистов и работников 
всех уровней и делает необходимым создания все более совершенных, 
универсальных моделей компетенций, в том числе профессиональных, 
обеспечивающих поступательное развитие любого общества. Классифи-
кация существующих моделей компетенций может быть дана в соответ-
ствии с основными видами деятельности – познавательной, управленче-
ской, коммуникативной, предметно-практической. По этому критерию 
все модели могут быть разделены на образовательные, профессиональ-
ные, корпоративные и прогностические. 

Целью настоящей работы являются систематизация и обобщение 
данных о действующих профессиональных моделях компетенций и оп-
ределение на этой основе направлений и средств их возможной оптими-
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зации применительно к потребностям развития современной России. 
Данная проблема, несмотря на ее очевидную практическую и научную 
значимость, не получила достаточного освещения в литературе. Среди 
имеющихся публикаций следует отметить исследования О.В. Нестеро-
вой [2] и Г.П. Шабановой [7], а также коллективные работы "Навыки 
будущего. Что нужно знать и уметь в новом сложном мире"[1] и "Россия 
2025: от кадров к талантам"[4]. 

Всего в настоящее время в России действуют 2000 профессио-
нальных стандартов, которые представляют собой квалификационные 
характеристики, включающие требования владеть определенными уме-
ниями, навыками и знаниями в соответствии с запросами современных 
работодателей. 

Следует отметить, что понятия "квалификация" и "профессио-
нальный стандарт" не являются тождественными. В Трудовом Кодексе 
Российской Федерации (пункт 1 статьи 195) уточняется, что профстан-
дарт (понятие, введенное в ТК в 2012 г.) является характеристикой ква-
лификации [5]. Родственным термином, приводящимся в ТК и других 
нормативных документах, является "трудовая функция", которая указы-
вается в тексте трудового договора (по ст. 57 ТК) с целью уточнения тех 
функций, которые работник должен исполнять в рамках своей должно-
сти, не противоречащей его квалификации. Для этой цели используются 
примерные определения должностей в соответствующем разделе каждо-
го стандарта [5]. Из последующих редакций Кодекса эти статьи были 
исключены [6]. 

Профессиональные модели включают перечень профессиональных 
стандартов, который соответствует Реестру профстандартов Министерст-
ва труда Российской Федерации. Согласно приказу Минтруда России от 
29.09.2014 № 667н "О реестре профессиональных стандартов (перечне 
видов профессиональной деятельности)" ведение реестра профессиональ-
ных стандартов (перечня видов профессиональной деятельности), его ак-
туализация и размещение на специализированном сайте Минтруда России 
"Профессиональные стандарты" осуществляется ФГБУ "НИИ труда и со-
циального страхования" Минтруда России. В целях упорядочения инфор-
мации о профессиональных стандартах (видах профессиональной дея-
тельности) ведение реестра осуществляется на основе классификации 
профессиональных стандартов (видов профессиональной деятельности) по 
областям профессиональной деятельности и кодирования профессиональ-
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ных стандартов (видов профессиональной деятельности). Разработчикам и 
пользователям профессиональных стандартов рекомендовано использо-
вать реестр при решении задач идентификации профессиональных стан-
дартов, анализа полноты охвата профессиональными стандартами облас-
тей и видов профессиональной деятельности. Включению в реестр подле-
жат профессиональные стандарты, утвержденные приказами Минтруда 
России в установленном порядке, в 10-дневный срок после их государст-
венной регистрации Минюстом России. 

На 2018 год, с учетом последних изменений и дополнений, Реестр 
включает 40 направлений, каждое из которых содержит совокупность 
профессиональных стандартов по конкретной специальности: образова-
ние; здравоохранение; социальное обслуживание; культура и искусство; 
физическая культура и спорт; связь, информационные и коммуникаци-
онные технологии; административно-управленческая и офисная дея-
тельность; финансы и экономика; юриспруденция; сельское хозяйство; 
транспорт; добыча и переработка полезных ископаемых; автомобиле-
строение; авиастроение; судостроение и др. [3]  

В рамках каждого из направлений существует различное количе-
ство стандартов, от 3 до 200. Так, например, направление "Образование" 
включает стандарты по пяти специальностям (педагог; педагог-
психолог; педагог дополнительного образования детей и взрослых; педа-
гог профессионального обучения, профессионального образования и 
дополнительного профессионального образования; специалист в области 
воспитания), направление здравоохранения включает стандарты по 
38 специальностям, социальное обслуживание – 12, административно-
управленческая и офисная деятельность – 10, финансы и экономика – 36, 
сельское хозяйство – 22, легкая и текстильная промышленность – 3, ме-
таллургическое производство – 105.  

Законодательное оформление существующей системы профстан-
дартов началось с 2016 года. До этого времени в законодательстве ис-
пользовался термин "квалификация", под которым понимался конкрет-
ный уровень трудовых навыков, специальных знаний, опыта работы, 
необходимых для той или иной должности. Специалист при трудоуст-
ройстве на должность по определенной квалификации должен был соот-
ветствовать квалификационной характеристике данной должности, при-
веденной в Едином квалификационном справочнике (ЕКС). В связи с 
устареванием этого документа, исчезновением многих из перечисленных 
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в нем должностей и отсутствием многих новых современных профессий 
было принято решение о замене данной нормативной базы более удоб-
ным и универсальным инструментом для определения квалификацион-
ного минимума – профессиональными стандартами 

Профстандарты представляют собой квалификационные характе-
ристики, включающие требования владеть определенными умениями, 
навыками и знаниями в соответствии с запросами современности. Зако-
нодатели, утверждая порядок разработки и применения профессиональ-
ных стандартов (Постановление Правительства РФ № 23 от 22 февраля 
2013 г.), использовали модернизированные сочетания требований к про-
фессиям, выработанные в профессиональных сообществах. Правила 
применения профстандартов были установлены Трудовым кодексом в 
2012 г. и конкретизированы постановлениями Правительства РФ прика-
зами Минтруда.  

Важной характеристикой профессиональных стандартов является 
то, что они определяют не только должности и профессии, а области 
деятельности, что делает их более универсальными документами (на-
пример, стандарт "бухгалтер" предусматривает должность с таким же 
наименованием, а должность начальника отдела кадров регулируется 
профстандартом "специалист в области управления персоналом"). 

Профстандарты являются важным фактором при разработке обра-
зовательных программ для обеспечения подготовки специалистов, вла-
деющих комплексом необходимых профессиональных характеристик. В 
современных условиях становится все более очевидной недопустимы 
ситуации, когда выпускник по определенной специальности обладает 
одним набором компетенций, а работодателю нужен совсем другой. При 
разработке стратегий оценивания для получения сертификата или ди-
плома того или иного уровня следует учитывать не столько образова-
тельные успехи, как это было ранее, но, все в большей степени, актуаль-
ные требования к профессии, зафиксированные в стандартах. 

Распространение профессиональных стандартов планировалось 
начать с государственного сектора, предоставляя коммерческим органи-
зациям право самим устанавливать для себя комплекс требований к на-
емным работникам. Такой подход оказался непродуктивным, и в соот-
ветствии с ФЗ № 122 профессиональные стандарты были распростране-
ны на все сферы труда и предприятия всех форм собственности. Однако 
к настоящему времени многие профессиональные сферы все еще оста-
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ются без государственных стандартов и регламентируются лишь локаль-
ными должностными инструкциями.  

Самостоятельную подгруппу в блоке профессиональных компе-
тенций образуют модели WorldSkills, получившие название от 
WorldSkills International (WSI) – международной некоммерческой ассо-
циации, деятельность которой направлена на популяризацию и повыше-
ние статуса рабочих профессий, совершенствование стандартов профес-
сиональной подготовки и квалификации через проведение международ-
ных соревнований по рабочим профессиям по всему миру (мировой 
чемпионат рабочих профессий WorldSkills, или "Олимпиада для рабочих 
рук"). В России официальным оператором WSI является союз "Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)", также действующий с целью 
повышения стандартов подготовки кадов (под девизом «Делай мир луч-
ше силой своего мастерства!» («Improving the world with the power of 
skills!»). Раз в два года одна из 79 стран-участниц движения проводит 
мировой чемпионат профессионального мастерства. В 2019 году он 
пройдет в России (WorldSkillsKazan 2019). 

WorldSkills Russia проводит всероссийские чемпионаты профес-
сионального мастерства по пяти направлениям: 1) конкурсы профессио-
нального мастерства между студентами колледжей и техникумов в воз-
расте до 22 лет (с 2017 года появилась отдельная возрастная линейка – 
юниоры WorldSkills 14-16 лет); 2) корпоративные чемпионаты молодых 
рабочих в возрасте от 16 до 28 лет на производственных площадках 
крупнейших российских компа-ний; 3) чемпионат в сфере высокотехно-
логичных профессий IT-сектора – DigitalSkills (возрастная группа до 28 
лет) среди студентов профильных вузов и колледжей и специалистов 
крупнейших компаний ("Лабораторию Касперского", "Кибер Россия", 
"Ростелеком", "Фирма "1C"); 4) AgroSkills – отраслевой чемпионат про-
фессионального мастерства среди сотрудников компаний из сектора 
сельского хозяйства (возраст 18-28 лет) при участии Министерства сель-
ского хозяйства РФ, проводится по трем компетенциям: "агрономия", 
"ветеринария", "эксплуатация сельскохозяйственных машин"; 5) межву-
зовский чемпионат по стандартам WorldSkills – конкурс профессиональ-
ного мастерства между студентами высших учебных заведений. Помимо 
организации чемпионатов, Союз "Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)" занимается внедрением мировых стандартов в нацио-
нальную систему средне-специального и высшего образования. В 2017 г. 



 123 

около 14 тысяч выпускников колледжей и техникумов в 26 регионах 
России впервые сдали демонстрационный экзамен по стандартам 
WorldSkills Russia, прошли через единственную в России независимую 
оценку практических навыков, получили Skills-паспорта с информацией 
о достигнутом профессиональном уровне. 

Профессиональные стандарты, включенные в Реестр, имеют ти-
повую структуру. В разделе общих сведений указываются основная цель 
вида профессиональной деятельности, группа занятий и отнесение к ви-
дам экономической деятельности по общероссийским классификаторам. 
В самостоятельном разделе приведено описание трудовых функций, 
входящих в профессиональный стандарт – так называемая функциональ-
ная карта вида профессиональной деятельности, которая включает два 
вида функций – обобщенные трудовые функции и трудовые функции. 
Каждый из этих видов конкретизируется и кодифицируется. Излагаются 
также требования к подготовке и перечень возможных должностей. Раз-
дел трудовых функций включает перечень трудовых действий. Напри-
мер, у педагога это: осуществление профессиональной деятельности в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образова-
тельных стандартов дошкольного, начального общего, основного обще-
го, среднего общего образования; участие в разработке и реализации 
программы развития образовательной организации в целях создания 
безопасной и комфортной образовательной среды; планирование и про-
ведение учебных занятий; систематический анализ эффективности учеб-
ных занятий и подходов к обучению; организация, осуществление кон-
троля и оценки учебных достижений, текущих и итоговых результатов 
освоения основной образовательной программы обучающимися; объек-
тивная оценка знаний обучающихся на основе тестирования и других 
методов контроля в соответствии с реальными учебными возможностя-
ми детей и др. 

Чрезвычайно важными с точки зрения анализа этого типа моделей 
компетенций является наличие в профстандартах двух разделов, вклю-
чающих обязательные знания и умения. Для педагога в перечне необхо-
димых умений значатся: владеть формами и методами обучения, в том 
числе выходящими за рамки учебных занятий: проектная деятельность, 
лабораторные эксперименты, полевая практика и т.п.; объективно оце-
нивать знания обучающихся на основе тестирования и других методов 
контроля в соответствии с реальными учебными возможностями детей; 
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разрабатывать (осваивать) и применять современные психолого-
педагогические технологии, основанные на знании законов развития 
личности и поведения в реальной и виртуальной среде; использовать и 
апробировать специальные подходы к обучению в целях включения в 
образовательный процесс всех обучающихся, в том числе с особыми 
потребностями в образовании: обучающихся, проявивших выдающиеся 
способности; обучающихся, для которых русский язык не является род-
ным; обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; органи-
зовывать различные виды внеурочной деятельности: игровую, учебно-
исследовательскую, художественно-продуктивную, культурно-
досуговую с учетом возможностей образовательной организации, места 
жительства и историко-культурного своеобразия региона. 

Особо следует подчеркнуть, что к этом разделе разработчики ис-
пользуют понятие "компетенция". Оно применено к области ИКТ. Педа-
гог должен владеть ИКТ-компетентностями: общепользовательская 
ИКТ-компетентность; общепедагогическая ИКТ-компетентность; пред-
метно-педагогическая ИКТ-компетентность (отражающая профессио-
нальную ИКТ-компетентность соответствующей области человеческой 
деятельности). 

Самостоятельный блок составляют необходимые знания. У педа-
гогов к ним отнесены следующие области знания: преподаваемый пред-
мет в пределах требований федеральных государственных образователь-
ных стандартов и основной общеобразовательной программы, его исто-
рии и места в мировой культуре и науке; история, теория, закономерно-
сти и принципы построения и функционирования образовательных сис-
тем, роль и место образования в жизни личности и общества; основные 
закономерности возрастного развития, стадии и кризисы развития, со-
циализация личности, индикаторы индивидуальных особенностей траек-
торий жизни, их возможные девиации, а также основы их психодиагно-
стики; основы психодидактики, поликультурного образования, законо-
мерностей поведения в социальных сетях; основы методики преподава-
ния, основные принципы деятельностного подхода, виды и приемы со-
временных педагогических технологий и др. Знания и умения выделены 
и в стандартах по рабочим специальностям.  

Анализ существующих профессиональных моделей компетенций 
позволяет сделать вывод о значительной сложности данной проблемы и 
ее безусловной малоизученности при наличии огромного эмпирического 
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материала, накопленного в данной области в России и за рубежом. Ко-
личество компетенций в разных видах деятельности, при отсутствии 
обобщающих статистических данных, может исчисляться, на наш 
взгляд, не сотнями, а тысячами. К числу нерешенных исследовательских 
задач мы относим, в первую очередь, необходимость хотя бы приблизи-
тельного статистического подсчета компетенций как предмета специ-
альных исследований, поскольку без этого невозможно ограничить и 
определить предметную область изучения. Следующей необходимой 
задачей является систематизация и классификация компетенций, которая 
должна быть выполнена на строго научной основе. Необходимо также 
продолжить проработку понятийно-категориального ряда и оптимизиро-
вать всю систему определений используемых понятий, поскольку в этой 
области существуют существенные разночтения и самые различные 
подходы. Остро нуждается в усовершенствовании соотношение требо-
ваний профстандартов и образовательных стандартов, поскольку они 
имеют на данный момент существенные расхождения по целому ряду 
специальностей. Важнейшим направлением оптимизации существую-
щих моделей является преодоление бессистемности, противоречивости, 
разрыва с практикой в некоторых областях и отсутствия содержательно-
го наполнения в целом ряде компетенций.  
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КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  
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Порядок проведения государственной итоговой аттестации (далее 
– ГИА) по образовательным программам высшего образования – про-
граммам бакалавриата, программам специалитета и программам магист-
ратуры, утвержденный приказом Минобрнауки РФ 29.06.2015 № 636, 
определяет, что «выпускная квалификационная работа представляет со-
бой выполненную обучающимся (несколькими обучающимися совмест-
но) работу, демонстрирующую уровень подготовленности выпускника к 
самостоятельной профессиональной деятельности» [1]. Учебные органи-
зации имеют право самостоятельно устанавливать вид выпускной ква-
лификационной работы (далее – ВКР), определять требования к ней, по-
рядок ее выполнения, а также критерии ее оценки. При этом обязательно 
должны учитываться требования, установленные стандартами. Таким 
образом, ГИА обучающихся в значительной части высших учебных за-
ведений проводится в форме защиты ВКР. Однако, требования к выпол-
нению ВКР различаются в значительной мере в зависимости от типа ву-
за, который соответствующими методическими рекомендациями для 
обучающихся регламентирует порядок написания и защиты выпускной 
квалификационной работы. 

Частное образовательное учреждение высшего образования 
«Тольяттинская академия управления» (далее – Академия), является ча-
стной организацией, реализующей образовательные программы высшего 
образования, программы дополнительного профессионального образо-
вания, общеобразовательные программы среднего общего, основного 
общего, начального общего, дошкольного образования; осуществляю-
щей научно-исследовательскую, научно-методическую, проектно-


