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исходящие в профессиональном образовании при его переходе от поддержи-

вающего к инновационному. Предлагается при разработке компетентностных 

моделей и методов оценки результатов обучения будущих специалистов учиты-

вать особенности предполагаемых производственных условий, а именно опреде-

лять уровень непрограммируемости производственной деятельности. 

Abstract. The description of the main changes to the paradigm of vocational edu-

cation happened when its essence transfers from supporting to innovative type is pre-

sented in the article. When developing competence-based models and methods of assess-

ment of training results of future experts is offered to consider features of working condi-

tions, namely to determine the level of not programmability of a production activity. 
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Меняющаяся роль человеческого капитала в современном мире, не-

обходимость воспроизводства и массовой подготовки профессионалов но-

вого типа влекут за собой кардинальные изменения системы профессио-

нального образования. Цели, ценности, механизмы трансляции и воспроиз-
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водства знаний, используемые в классической системе образования при 

так называемом поддерживающем обучении, не отвечают требованиям 

экономики постиндустриального общества. Классическая система образо-

вания нацелена на передачу обучающимся готовых знаний, имеющих пре-

имущественно однозначные и заранее известные преподавателю ответы. Усво-

ение таких знаний и умений позволяет обучающимся справляться со стан-

дартными, повторяющимися ситуациями, однако не способствует скорейше-

му приспособлению к непредсказуемым технологическим сдвигам и социаль-

ным катаклизмам в условиях динамично изменяющегося мира [2]. 

Альтернатива поддерживающему обучению – инновационное обра-

зование, при котором на первый план выдвигается проблема активизации 

созидательного творческого потенциала обучающих и обучающихся и их 

инновационных способностей. В рамках инновационной парадигмы ис-

пользуется междисциплинарная организация содержания обучения, проис-

ходит интегрированное освоение законов развития природы, техники, об-

щества, человека на основе системного мышления. Изменение парадигмы 

образования ведет к преодолению присущих поддерживающему обучению 

проблем: поверхностной «энциклопедичности», перегруженности инфор-

мационным и фактологическим материалом, слабой связанности результа-

тов обучения с потребностями общества и запросами обучающихся [1]. 

В инновационном образовании формат обучения меняется на непрерыв-

ный, главный смысл которого – постоянное творческое обновление на про-

тяжении всей жизни, что обеспечивается новой методологией творческой 

созидательной деятельности. Формирование инновационной способности 

обучающегося и его умение создавать то, о чем может и не знать препода-

ватель, ведет к развитию и совершенствованию каждого человека и к про-

цветанию общества. Именно из числа людей, обладающих инновационным 

мышлением, которое характеризуется умением сравнивать, анализировать, 

выдвигать гипотезы и обосновывать суждения, дискутировать и работать 

в команде, формируются успешные бизнесмены, политические лидеры, 

деятели науки мирового уровня. 

При традиционном поддерживающем образовании степень пригод-

ности выпускника к какому-либо виду труда определялась как его квали-

фикация. Квалификация подразумевает в первую очередь владение техно-

логиями. Природа квалифицированности заключается в том, что, чем выше 

ее уровень, тем более узким спектром профессиональных знаний и умений 
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владеет работник. Развитие навыков происходит преимущественно в одном 

направлении; работник в своем деле становится виртуозным мастером. 

При инновационном образовании появляются новые методы оценки 

качества подготовки выпускников. Так, к понятию «квалификация» добав-

ляется понятие «компетенция». Компетенция включает в себя совокупность 

взаимосвязанных качеств личности (знаний, умений, навыков, способов 

деятельности), задаваемых по отношению к определенному кругу предме-

тов и процессов и необходимых для качественной продуктивной деятель-

ности по отношению к ним [3]. Наличие компетенций предполагает обла-

дание широким диапазоном знаний, опыта и необходимыми личными ка-

чествами, позволяющими переходить из одной области профессиональной 

деятельности в другую с минимальными затратами времени, средств и сил 

на переподготовку. Компетентность отнюдь не исключает глубину про-

фессиональных знаний и навыков, однако, чем выше уровень компетент-

ности, тем более широкие знания и умения, зачастую выходящие за рамки 

требований рабочего места, присущи работнику. Помимо технологической 

подготовки компетентность содержит ряд других компонентов, имеющих 

внепрофессиональный (надпрофессиональный) характер. Компетентный спе-

циалист – это высокообразованный работник, уверенно ориентирующийся 

не только в своей области, но и во всех других сферах науки и культуры, 

знающий отечественную и мировую историю и литературу, философию, 

социологию, владеющий несколькими языками и т. д. 

На наш взгляд, компетенция – это мера образовательного успеха 

личности, проявляющаяся в ее действиях в определенных профессиональ-

ных и социально значимых ситуациях. В отличие от квалификации, кото-

рая подразумевает, как правило, преобладание алгоритмической деятель-

ности (включая алгоритмы высокой сложности), компетенция предполага-

ет контекстную целесообразность, контекстное творчество, самоорганиза-

цию, самоуправление, оценивание, регулирование и коррекцию. 

П. В. Малиновский рассматривает развитие квалификаций и компе-

тенций как непрерывные образовательные процессы и вводит понятия 

«парапрофессионализация» и «транспрофессионализация» [6]. 

Парапрофессионализация – это превращение стандартов профессио-

нализма в образ повседневной жизни и деятельности путем распростране-

ния стандартных и универсальных технологий. Парапрофессионалы дела-

ют ставку на новые универсальные (сквозные) компетенции. 
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Транспрофессионализация – ориентация на разработку уникальных 

коммерческих предложений для растущих глобальных рынков на базе 

формирования новых ключевых компетенций. Базовые транспрофессио-

нальные компетенции, по мнению П. В. Малиновского, подразумевают на-

личие узкой специализации в какой-либо профессии, а также способность 

к межпрофессиональной коммуникации и трансдисциплинарному синтезу 

знаний, ориентацию на сочетание фундаментальных исследований с прак-

тическим решением проблем, навыки командной работы, постоянное са-

моразвитие и самосовершенствование, реальное и виртуальное вхождение 

в community of practice (профессиональные сообщества). 

При проектировании компетентностных моделей будущих специалис-

тов-парапрофессионалов и транспрофессионалов, а также для оценки резуль-

татов их обучения рекомендуется применять новые подходы. Так, Г. А. Гор-

бунова вводит понятие уровней непрограммируемости профессиональных 

бизнес-процессов, что позволяет четко устанавливать требования к качеству 

результатов производственного процесса [4]. Сущность этого подхода за-

ключается в разделении производственных процессов на программируемые 

и непрограммируемые. Первые построены на базе установленной полити-

ки правил, порядков и директив. Вторые не ограничены правилами и по-

рядками, в них широко используются инициатива и личные взгляды чело-

века, принимающего решение, а результаты таких решений напрямую за-

висят от компетентности работника. 

Программируемые и непрограммируемые производственные процес-

сы существенно отличаются друг от друга по содержанию. Так, програм-

мируемые процессы требуют от работника компетенций, укладывающихся 

в рамки ряда требований (умение концентрировать внимание на работе, 

способность длительное время осуществлять однотипные операции, ис-

полнительность и т. д.). Правильность выполнения такой работы будет за-

висеть от соблюдения процедур, регламентирующих деятельность. Непро-

граммируемые производственные процессы более «интеллектуальны» 

и инновационны, они постоянно стимулируют работника к получению но-

вых знаний и умений, реализуются через творчество, самостоятельность 

и инициативу. Работник, осуществляющий непрограммируемые производ-

ственные процессы, должен обладать определенными личностными каче-

ствами, которые заложены в человеке природой и получают развитие в ре-

зультате обучения и накопления опыта, что значительно повышает ответ-

ственность работника за принимаемые решения. 
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Очевидно, что качество результатов обучения будущих специалистов 

следует оценивать как меру соответствия требованиям определенного уровня 

непрограммируемости производственной деятельности. При этом произ-

водство инноваций становится возможным только при осуществлении про-

изводственных процессов высокого уровня непрограммируемости. 

На основании вышеизложенного можно сделать следующие выводы: 

1. В процессе перехода от традиционного (преимущественно под-

держивающего) к инновационному профессиональному образованию ме-

няются его структура и содержание. Подготовка высококвалифицирован-

ных специалистов дополняется подготовкой компетентных специалистов-

транспрофессионалов. Вместе с тем в подготовке специалистов-парапро-

фессионалов применяются средства и методы, формирующие у обуча-

ющихся транспрофессиональные компетенции. 

2. При разработке компетентностных моделей, программ обучения 

и оценивании результатов подготовки будущих специалистов рекоменду-

ется применять новые подходы [5]. Так, необходимо учитывать особенно-

сти предполагаемых производственных условий, а именно определять уро-

вень непрограммируемости производственной деятельности. 

3. Поскольку производство инноваций возможно лишь в условиях 

производственной деятельности высокого уровня непрограммируемости, 

в профессиональной подготовке будущих специалистов необходимо при-

менять средства и методы, формирующие инновационные компетенции. 
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Аннотация. Рассмотрено влияние оценки эффективности профессио-

нальной служебной деятельности на профессиональную мобильность государ-

ственных гражданских служащих Российской Федерации. Особое внимание уде-

лено практике по внедрению результативного управления в деятельность рос-

сийской государственной власти. 

Abstract. The author examines the impact evaluation of the effectiveness of pro-

fessional performance in the professional mobility of civil servants of the Russian Fed-

eration, pays attention to the practice for the implementation of effective management 

in the activities of the Russian government. 
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В современном обществе профессиональная мобильность зависит от 

различных факторов, одним из которых является технология оценки эф-




