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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В статье анализируются подходы к результатам обучения в профессиональ-
ном образовании как единому (согласованному) языку для описания требований 
сферы труда к выпускникам среднего профессионального образования и содержа-
ния модульно-компетентностных профессиональных образовательных программ. 
Функциональный анализ рассматривается в качестве эффективного метода выяв-
ления требований рынка труда и определения результатов обучения, выраженных 
в компетенциях. 
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This article relates approaches to training outcomes in vocational education as 
a single (concerted) language for describing demands made by work sphere and con-
tent of modular vocational educational programs based on competence. Functional 
analysis as effective method which discovers demands made by labor-market and de-
termines training outcomes put into competences is considered in the article. 
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В настоящее время в России задача повышения эффективности 

и качества профессионального образования тесно связана с развитием 
информатизации общества, глобализацией и высокими темпами научно-
технического прогресса. Взаимодействие указанных факторов сопровож-
дается возрастающей неопределенностью в сфере экономики и рынков 
труда, ускорением темпов технологического развития, возрастающей ро-
лью знаний. В этих условиях в эффективности процесса обучения заинте-
ресованы не только государство, общество и обучающийся, но и работо-
датель, который выступает как заказчик и оценщик качества обучения 
[10]. Именно поэтому в настоящее время в целевых установках системы 
профессионального образования происходит переориентация на компе-
тенции, предполагающие интегрированную актуализацию в знакомых 
и новых контекстах трудовой деятельности знаний, умений, отношений 
(ценностных установок) и опыта, которые должны быть измеримыми, 
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гибкими и которые могут быть перенесены с одного вида деятельности на 
другой. Такой подход ориентирует образование на результат, позволя-
ющий сбалансировать интересы всех субъектов, формирующих образова-
тельный заказ: граждан, работодателей, общества и государства, предос-
тавляя им возможность справляться с новыми вызовами времени. Приме-
ры успешной практики в разных странах, включая Россию, показывают, 
что наиболее эффективно система образования (обучения), нацеленная на 
результаты, выраженные в компетенциях, реализуется через модульную 
структуру профессиональной образовательной программы. 

Под результатами обучения подразумевается то, что должен знать, 
понимать и (или) уметь продемонстрировать обучающийся по окончании 
обучения. Обоснованно определять результаты обучения возможно через 
описания требований сферы труда, выраженных в терминах компетен-
ций. Компетенции как органическое единство знаний, умений, опыта 
и отношений (ценностных установок) осваиваются и подтверждаются 
в деятельности и ради будущей профессиональной деятельности, а зна-
чит, приобретают для обучающихся ценностное, смысловое значение, ког-
да они востребованы обществом, рынком труда и самими обучающимися. 
В этом случае процесс обучения предполагает анализ и интерпретацию 
контекста и смысла самой деятельности, интегрированное освоение те-
ории и практики в процессе обучения, использование активных методов 
и изменение роли преподавателей и обучающихся. Такая модель обучения 
приобретает холистический характер, выражающийся в комплексном 
подходе к компетенциям, интегрирующим целостный набор взаимосвя-
занных компетенций. Профессиональные (технические) компетенции 
в современных условиях утрачивают ценность, если они не дополнены 
сформированной способностью пользоваться информационными и обра-
зовательными системами и готовностью к эффективной трудовой де-
ятельности в новых и (или) смежных областях. 

Иными словами, освоение профессиональных (технических) компе-
тенций осуществляется одновременно с освоением необходимых, связан-
ных с ними ключевых (базовых) и надпрофессиональных (сквозных) компе-
тенций. Профессиональные (технические) компетенции понимаются как 
компетенции, относящиеся к конкретной технологии трудовой деятельнос-
ти или бизнес-процессу. Надпрофессиональные (сквозные) компетенции – 
это компетенции, связанные с взаимодействием человека с различными 
элементами трудовой среды (компетенции в области организации рабочего 
места и совершенствования организации трудовой деятельности, эффек-
тивного общения с коллегами, руководством и потребителями, компетен-
ции в области охраны труда и окружающей среды). Они необходимы для 
эффективной трудовой деятельности в новой и (или) смежной области 
и находятся на стыке технических (профессиональных) и ключевых (базо-
вых) компетенций, которые необходимы для получения новых знаний 
и адаптации имеющихся знаний к новым требованиям и ситуациям, лич-
ностной адаптации к изменяющейся ситуации на рынке труда (интеллекту-
альные, социальные и межличностные, предпринимательские компетен-
ции) [9]. Человек актуализирует в деятельности весь набор взаимосвязан-
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ных компетенций целостно, интегрированно, что обусловливает способы 
формирования компетенций и целевые ориентиры обучения. Именно це-
лостный набор компетенций понимается в профессиональной образова-
тельной программе как результаты обучения. 

Формулирование результатов обучения является процедурой проек-
тирования профессиональной образовательной программы, суть которой 
означает описание того, чему человек должен научиться в процессе осво-
ения образовательной программы, тогда как компетенция – это то, что ос-
ваивается человеком в процессе деятельностного обучения и становится 
его принадлежностью, согласно И. А. Зимней, как «некоторые внутрен-
ние, потенциальные сокрытые психологические новообразования» [2]. 

При этом, понимая, что в качестве результатов обучения в профес-
сиональном образовании выступают компетенции, определяющие готов-
ность (способность) личности к успешной деятельности в определенной про-
фессиональной области [1, 2, 4], понятия «результаты обучения» и «компе-
тенции» часто используют как синонимы. 

Строго говоря, результаты обучения означают достижения обуча-
ющегося, которые планируются при разработке профессиональных обра-
зовательных программ на основе анализа содержания соответствующей 
области профессиональной деятельности. Ориентация на результаты обу-
чения (образования) позволяет установить достоверные критерии измере-
ния и оценки их достижения, что дает возможность определить реальную 
ценность обучения для работодателей, общества и выпускников, повы-
сить доверие работодателей к качеству подготовки выпускников профес-
сионального образования. Из этого следует принципиально важный вы-
вод, а именно: критерии и параметры качества достижений обучающихся 
задаются не преподавателями и методистами, они заложены в самой про-
фессиональной деятельности и следуют из нее. 

В европейском понимании, отмечает О. Н. Олейникова, стандарты 
профессионального образования и обучения призваны отражать в сбалан-
сированной форме запросы рынка труда и различных категорий его учас-
тников, регулируя достижение требуемого уровня деятельности [8]. 
В Глоссарии Европейского фонда образования стандарты профессиональ-
ного образования и обучения определены как перечень трудовых фун-
кций, которые должны выполняться в рамках определенной профессио-
нальной деятельности, и связанных с ними знаний, умений и компетен-
ций. Опираясь на положения, выдвинутые Э. Ф. Зеером, О. Н. Олейнико-
вой, В. С. Лазаревым [1, 4, 8] и др. о том, что компетенции могут интер-
претироваться как единый (согласованный) язык для описания требова-
ний сферы труда и содержания образовательных программ, можно обос-
нованно утверждать, что образовательные стандарты и профессиональ-
ные образовательные программы находятся в точке пересечения системы 
образования и рынка труда, объединяя цели образования и занятости. 
Только в этом случае ответственность за качество обучения начинают 
разделять все заинтересованные стороны образовательного процесса (обу-
чающиеся, образовательные учреждения, работодатели, государство) 
и появляется реальная возможность разрешить внутрисистемный кон-
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фликт, состоящий в том, что, с одной стороны, учреждения среднего про-
фессионального образования (СПО) находятся в постоянном поиске путей 
повышения качества подготовки специалистов за счет использования 
своих внутренних ресурсов, совершенствования методик обучения и ор-
ганизации учебно-воспитательного процесса, а с другой – ответственность 
учебных заведений за конечные результаты образовательной деятельнос-
ти практически отсутствует. 

Признавая значимость результатов обучения, выраженных в терминах 
компетенций, для проектирования структуры и содержания стандартов и прог-
рамм профессионального образования, отечественные исследователи (А. Г. Бер-
мус, И. А. Зимняя, Э. Ф. Зеер, В. С. Лазарев, А. А. Муравьева, А. Н. Новиков, 
Г. В. Ярочкина, Ф. Г. Ялалов и др.) указывают необходимость решения воз-
никающих в связи с этим проблем, касающихся как теоретических аспек-
тов, так и конкретных инструментов и механизмов выявления требований 
рынка труда и определения данных результатов обучения. 

В отечественной и зарубежной литературе отмечается, что крите-
рии результатов обучения формулируются либо в профессиональных 
стандартах, либо, в случае их отсутствия, определяются при опросе пред-
приятий социальных партнеров [1, 5, 9]. Если основой стандартов про-
фессионального образования и профессиональных образовательных про-
грамм становятся отраслевые профессиональные стандарты, шансы вы-
пускников на трудоустройство повышаются, поскольку, как замечает 
О. Н. Олейникова, в рамках данного типа стандартов и программ интег-
рируются три спецификации: сферы труда, сферы образования и обуче-
ния и сферы оценки. Под спецификацией понимаются соответственно 
требования сферы труда к выпускникам, требования к структурирова-
нию и организации профессиональных образовательных программ и тре-
бования к достижению результатов обучения [8]. 

Профессиональные стандарты задают систему показателей, позволя-
ющую установить степень соответствия деятельности, выполняемой работ-
ником, необходимым требованиям, и представляют собой набор характе-
ристик в виде знаний и умений, содержащих то, что человек должен уметь 
делать, как это нужно делать и что для этого нужно знать. Это набор типо-
вых характеристик знаний, умений и требований к уровню сложности, са-
мостоятельности и ответственности работников [8, 9]. Иными словами, 
в результатах обучения (образования) выражаются установленные стандар-
ты знаний и умений (компетенций), соответствующие определенному уров-
ню квалификации в данной профессиональной области. Это делает воз-
можным сформулировать и детализировать результаты обучения в зависи-
мости от квалификации и ее уровня, определить диапазон контекстов, 
в котором будет происходить обучение, и положение результата обучения 
относительно других результатов. 

С позиции логики образовательного процесса выделение результатов 
обучения на основе профессиональных стандартов позволяет проектиро-
вать цели, структуру и содержание модульных профессиональных образо-
вательных программ, направляя их на овладение целостным набором вза-
имосвязанных компетенций, а не набором обособленных дисциплин учеб-
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ного плана, объединенных в цикловую структуру. Согласимся с Е. Н. Ков-
тун и С. Е. Родионовой, которые полагают, что достаточно осмысленная 
в действующих государственных образовательных стандартах профессио-
нального образования цикловая структура на практике остается довольно 
абстрактной, поскольку непосредственные участники учебного процесса – 
преподаватели и потребители образовательных услуг (обучающиеся) – вос-
принимают дисциплины в рамках цикла фрагментарно, а не как целос-
тную систему [3]. Э. Ф. Зеер отмечает необходимость учитывать при про-
ектировании образовательных стандартов интегративный, междисципли-
нарный характер компетенций, компетентностей и метапрофессиональ-
ных качеств, не позволяющий соотносить их с конкретным учебным 
предметом, курсом или дисциплиной [1]. В этой связи важным дидакти-
ческим условием достижения результатов образования является опти-
мальный синтез контекстного обучения, моделирующего элементы буду-
щей профессиональной деятельности студента, и междисциплинарной ин-
теграции (В. А. Шершнева, Е. В. Перехожева [11]). Данное положение за-
фиксировано в макете нового Федерального государственного образова-
тельного стандарта СПО (ФГОС СПО). 

Отправной точкой отражения требований рынка труда в профессио-
нальных стандартах является анализ профессиональной деятельности. В хо-
де анализа выявляются функции и требования к их выполнению работника-
ми различных уровней квалификации в конкретной области профессиональ-
ной деятельности и должностной иерархии. При создании профессиональ-
ных стандартов используется метод функционального анализа [9]. 

По сути, функциональный анализ является механизмом «инвентари-
зации» области профессиональной деятельности, позволяющим структури-
рованно описать ее и тем самым сформировать основу для определения ре-
зультатов обучения. Применение функционального анализа обусловлено не-
обходимостью учета «нетехнических» аспектов, лежащих в основе совре-
менных требований к работникам, которые должны иметь множественные 
знания и умения и быть адаптивными к быстрым и непредсказуемым из-
менениям в экономике и обществе. Метод функционального анализа шире 
метода анализа задач, который «полезен для описания ручного труда в ста-
бильных профессиях, мало подверженных изменениям. Но в изменяющих-
ся профессиях этот метод быстро устаревает и требует постоянного и доро-
гостоящего пересмотра» [5, с. 13]. Следует пояснить, что анализ задач при-
менялся в то время, когда трудовая деятельность была раздроблена на не-
большие циклы и стандартные операции, характерные для массового про-
изводства и бумажного (не электронного) делопроизводства, и потребность 
в анализе так называемых «нетехнических» аспектов труда, таких как пла-
нирование, решение задач, координация и коммуникация, отсутствовала. 
Преимущество функционального анализа состоит в том, что он позволяет 
оперативно учитывать изменения в технологии и организации труда, обес-
печивая эффективную социальную и трудовую мобильность выпускников 
профессионального образования на протяжении всей жизни. 

Метод функционального анализа предполагает проведение опросов 
работодателей соответствующих отраслей специально созданными рабочи-
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ми группами из числа экспертов, специалистов предприятий и преподава-
телей учреждений профессионального образования. В случае отсутствия 
профессиональных стандартов опросы должны проводиться учебными за-
ведениями согласно процедуре, получившей в международной практике 
название «анализ потребностей в умениях» [5, 7, 9]. Основная задача ана-
лиза потребностей в умениях (АПУ) состоит в выявлении структурирован-
ных трудовых функций, которые выполняют работники на предприятиях 
(в отрасли), и, как производных от этих функций, тех знаний, умений 
и ключевых компетенций, которые необходимы для этого работникам. Его 
регулярное применение позволяет образовательным учреждениям уточнять 
реальные и выявлять перспективные требования предприятий к различ-
ным категориям работников, отражающие региональные потребности, пос-
кольку подготовка будущих специалистов предполагает определенную про-
должительность, в связи с чем ориентация только на текущие запросы мо-
жет привести к последующей невостребованности работников на рынке 
труда и в обществе. Для «запуска» вышеуказанного механизма необходимо 
тесное взаимодействие субъектов профессионального образования с субъ-
ектами сферы труда в формате социального партнерства. 

Анализ рынка труда составляет внешний контекст развития учебного 
заведения, формируя его стратегию, цели и задачи, задавая векторы разви-
тия, ориентированные на новые специальности, корректировку образователь-
ных программ, расширение целевых групп, круга социальных партнеров 
и т. д. В то же время использование АПУ является одним из внутренних меха-
низмов системы обеспечения качества образовательного процесса в учрежде-
ниях профессионального образования, позволяя корректировать состав и со-
держание необходимых и достаточных знаний и умений (компетенций) для ус-
пешного осуществления профессиональной деятельности, устанавливать соот-
ношение теоретической и практической, фундаментальной и прикладной под-
готовки специалистов СПО. 

Анализ потребностей в умениях осуществляется учреждениями про-
фессионального образования на предприятиях социальных партнеров 
в процессе проведения масштабного опроса работодателей и их работни-
ков в форме анкетирования. Механизм анализа потребностей в умениях 
состоит из двух основных элементов: анкетирования работодателей 
и анализа данных анкетирования – и, по сути, представляет собой метод 
маркетингового исследования, являющийся неотъемлемой и обязательной 
частью маркетинговой деятельности учебного заведения. 

Механизм и процедуры проведения анализа потребностей в умениях 
изучались и апробировались в ходе опытно-поисковой деятельности с учас-
тием автора в Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме и дру-
гих учебных заведений НПО и СПО в рамках международных проектов Tacis 
Делфи I (1999–2001) и Делфи II (2003–2005). В материалах проекта Делфи I 
отмечается значимость проведенной учреждениями НПО и СПО опытно-по-
исковой работы по анализу рынка труда (анализу потребностей в умениях), 
которая состоит в том, что положено начало разработке новой технологии 
проектирования (обновления) образовательных стандартов, первым звеном 
которой выступает анализ потребностей (текущая и будущая ситуация на 
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рынках труда), вторым – разработка образовательных программ, третьим – 
их реализация (в том числе и на стадии апробации), четвертым – их монито-
ринг и оценка, пятым – проведение необходимых корректировок [6]. Кроме 
того, результаты анкетирования показали, что работодатели в качестве обя-
зательного требования к выпускникам профессионального образования выд-
вигают наличие у них сформированных ключевых (базовых) и надпрофесси-
ональных компетенций [6, 10]. 

Результаты функционального анализа представляются в виде функцио-
нальной карты – схемы, описывающей функции, выполняемые работниками 
в конкретной области профессиональной деятельности. Функциональная кар-
та позволяет всем субъектам образовательного процесса ориентироваться как 
в содержании технологических процессов на различных видах предприятий 
профессиональной отрасли, так и в содержании профессиональных образова-
тельных программ и составляет основу для разработки модульной структуры 
и содержания профессиональной образовательной программы. Функциональ-
ная карта может использоваться, что подтверждается апробацией, для созда-
ния основной профессиональной образовательной программы ФГОС СПО 
третьего поколения, включая ее вариативную часть. Это особенно актуально 
в свете введения в образовательные стандарты нового поколения высокой 
степени академических свобод учебного заведения в части структуры и содер-
жания профессиональных модулей. 

Процедура разработки функциональной карты предполагает осу-
ществление определенного алгоритма действий, который был апробиро-
ван в Екатеринбургском торгово-экономическом техникуме, Новосибир-
ском химико-технологическом колледже, Волгоградском технологическом 
колледже, Волгоградском торгово-экономическом колледже, Воронежском 
промышленно-экономическом колледже, Высшем колледже информатики 
Новосибирского государственного университета и других учебных заведе-
ниях в рамках реализации международных проектов Tacis Bistro (2002–
2003), Tacis Delphi II (2003–2005) [7]. 

Алгоритм предусматривает, прежде всего, формулирование основной 
цели профессиональной деятельности, кратко обрисовывающей суммарный 
результат того, для чего предназначена данная область деятельности. Затем 
описывается входящая в область профессиональной деятельности совокуп-
ность видов трудовой деятельности, имеющая интеграционную основу и пред-
полагающая схожий набор компетенций для их выполнения [9]. 

Описание вида трудовой деятельности предусматривает вычлене-
ние целостного набора трудовых функций и необходимых для их выпол-
нения компетенций. Освоение набора компетенций (профессиональных, 
надпрофессиональных и ключевых (базовых)), способствующих выполне-
нию конкретной трудовой функции, в модульной образовательной прог-
рамме будет результатом обучения. Приведем пример: при создании про-
фессиональных стандартов для работников индустрии питания и разра-
ботки на их основе модулей обучения для специальности СПО «Технология 
продукции общественного питания» в рамках проекта «Разработка систе-
мы квалификаций для индустрии питания» (2006–2007) экспертами по-
средством метода функционального анализа выделен вид профессиональ-
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ной деятельности «производить подготовку различных видов мяса для 
дальнейшего использования» [9]. В рамках данного вида профессиональ-
ной деятельности обозначен ряд трудовых функций, одной из которых 
является функция «производить подготовку мяса для приготовления 
сложных блюд»; ее выполнение требует собственных знаний, методов, ин-
струментов, оборудования и т. д. Для освоения этой функции задейству-
ется модуль объемом 12 учебных часов, нацеленный на результат обуче-
ния, интегрирующий целостный набор компетенций (знаний, умений 
и опыта), требующихся для выполнения всего набора действий, входящих 
в данную трудовую функцию, в том числе ключевых и сквозных компе-
тенций: планировать работу, решать проблемы, оценивать качество своей 
деятельности и ее результаты, работать в команде, соблюдать требования 
охраны труда, уметь учиться на опыте и т. п. 

Следует отметить, что методика функционального анализа положе-
на в основу утвержденного в 2007 г. Российским союзом промышленни-
ков и предпринимателей макета профессионального стандарта. 

Таким образом, результаты теоретических исследований, опытно-поис-
ковой и внедренческой деятельности показывают, что функциональный ана-
лиз является основой формирования педагогической практики разработки 
модульно-компетентностных программ профессионального образования на 
базе результатов обучения, интегрирующих целостный набор компетенций 
(профессиональных, надпрофессиональных и ключевых (базовых)). Такая 
практика характеризуется обязательным участием представителей социаль-
ных партнеров и формированием эффективного механизма социального 
партнерства, обеспечивающего активную позицию и ответственность всех 
заинтересованных сторон (граждан, работодателей, образовательных инсти-
тутов и общества), которая обусловлена их возможностью реально влиять на 
качество подготовки специалистов. 
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УДК 316.444.5; 37.015 

 В. А. Мищенко 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ МОБИЛЬНОСТЬ КАК ОДНО 
ИЗ ОСНОВНЫХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАЧЕСТВ 

БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА 

В статье рассматриваются теоретические и практические аспекты профес-
сиональной мобильности как неотъемлемой составляющей психолого-педагогичес-
ких качеств будущих специалистов. Показаны различные точки зрения авторов, 
занимающихся исследованием данного феномена; на основе исследования, прове-
денного в Ханты-Мансийском автономном округе – Югра, предлагаются рекомен-
дации по развитию профессиональной мобильности у студентов. 

Ключевые слова: профессиональная мобильность, профессия, готовность, 
способности, внутрипрофессиональная мобильность, самосознание, профессио-
нальная ориентация. 

In the given article the theoretical and practical aspects of professional mobility 
as the integral making of psychological - pedagogical qualities of the future experts are 
examined. The analysis of the psychological - pedagogical and social - economic data is 
made with the purpose of specification of concept “professional mobility”. The various 
points of view of the authors engaged in research of a phenomenon of professional mo-
bility are considered and generalizing recommendations for High Schools on develop-
ment of professional mobility at students are given on the basis of the researches car-
ried out in Khanty - Mansiysk autonomous region – Yugra. 

Key words: Professional mobility, profession, readiness, abilities, inner-
professional mobility, self – consciousness, professional orientation. 

 
В конце 80-х – начале 90-х гг. прошедшего столетия в Российской 

Федерации почти полностью исчезло гарантированное государством рас-
пределение на работу выпускников после окончания ими высших учеб-


