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Система образования в советский период всегда была ориентированной на 

конкретную сферу профессиональной деятельности. Во главу угла ставилась 

определенная квалификация будущего специалиста в рамках конкретного объ-

екта и предмета труда, в определенной отрасли (в дипломе о высшем образова-

нии это указывалось прямо, например, квалификация Экономист по специально-

сти «Экономика и управление сельскохозяйственным производством»). Задачей 

профессионального образования от профтехучилищ до вузов было кадровое 

обеспечение производства, многоотраслевого народнохозяйственного ком-

плекса [1]. Профессиональное образование того периода было весьма эффектив-

ным, поскольку полностью соответствовало потребностям плановой эконо-

мики – подготовка планового же количества и квалификации специалистов по 

предопределенным специальностям. 

Последующие принципиальные изменения в экономике, становление рынка 

труда выдвинули новые требования к специалистам и системе их подготовки. 

Большая проблема последних лет, в том, что низкий уровень развития высоко-
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технологичного, наукоемкого промышленного и сельскохозяйственного произ-

водства делает мало востребованным образование и науку по целому ряду про-

фессий. Отмечается стремление молодых людей освоить сферу так называемых 

«престижных профессий», зачастую вообще не связанных с материальным про-

изводством. Для многих это возможность социального лифта. 

В рыночных условиях, условиях конкуренции изменения в производстве 

(технологиях, менеджменте, маркетинге) становятся стремительнее, их можно 

соразмерить с темпами развития компьютерной техники и программного обес-

печения. В таких условиях специальные знания могут устареть уже через 2–

3 года. Таким образом образовательный процесс, организованный по распро-

страненным ранее учебно-методическим комплексам в рамках определенной 

специальности, делает абсолютно устаревшей любую «новую» образовательную 

программу. Кроме того, такая система образования порождает кризис перепро-

изводства кадров в одних областях экономики и дефицит квалифицированных 

специалистов в других. В системе российского образования начал осуществ-

ляться переход от «квалификационной модели» специалиста к «компетент-

носгной» [2]. 

Представляется, что такой переход целесообразно проследить по трансформа-

ции образовательных стандартов, определяющих разработку основных образова-

тельных программ в вузах. С начала 90-х годов по настоящее время было введено 

три поколения ФГОС. В 1994–1996 гг. введено в действие первое поколение стан-

дартов. Здесь необходимо отметить, что уже в 1992 г. в ряде вузов по решению уче-

ного совета велась подготовка бакалавров и магистров. А в 1994 г. такая система 

была нормативно оформлена постановлением Правительства Российской Федера-

ции от 12 августа 1994 г. №940 «Об утверждении государственного образователь-

ного стандарта высшего профессионального образования». 

В 2000 г. стандарты модернизируют в связи с введением в действие Феде-

рального закона «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» 
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1996 г. Среди особенностей государственных образовательных стандартов вто-

рого поколения отмечают уже согласованность с тарифно-квалифицированными 

характеристиками Минтруда России. 

В сентябре 2003 г. Россия присоединилась к Болонскому процессу (идея ко-

торого – создание общеевропейской образовательной системы), а в 2007 г. пре-

зидент РФ подписал закон о введении двухуровневой системы высшего образо-

вания. Эти события стали катализатором разработки новых стандартов – треть-

его поколения. Поскольку Болонский процесс предполагал не просто некое со-

гласование элементов системы образования, а стандартизацию всего, в том числе 

требований и критериев оценки результатов обучения, контроля качества обра-

зовательных услуг, к внедрения целой системы менеджмента качества. Впервые 

возникает это понятие «компетенции обучающегося (выпускника)». 

Главными целевыми установками в реализации ФГОС ВО третьего поколе-

ния стали именно компетенции, которые обучающиеся должны получать (осва-

ивать) в процессе обучения. При этом компетенции структурированы на обще-

культурные, общепрофессиональные и профессиональные. Учебные программы 

всех дисциплин теперь определяют не только цели, объем, содержание и график 

изучения, но и перечень результатов образования в виде соответствующих ком-

петенций, перечень основных образовательных технологий используемых для 

формирования этих компетенций. Несколько дисциплин могут формировать 

одну компетенцию, все практики должны формировать какие-то определенные 

компетенции. «Компетенция» также имеет структуру и включает знания, умения 

и навыки, а также ряд личностных качеств (инициативность, ответственность, 

целеустремленность, и т. д.). Сюда же присовокуплена социальная адаптация, 

как умение работать самостоятельно и в коллективе. 

Если результатом освоения дисциплины является некая профессиональная 

компетенция, то в программе обязательно указывается, в соответствии с каким 

профессиональным стандартом обучающийся готовится к освоению трудовых 

функций и выполнению трудовых действий. Необходимо отметить, что профес-

сиональные стандарты (ПС) – это стандарты профессиональной деятельности, а 
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не стандарты должностей, как ЕКСД, единицей описания которого является 

именно должность. Такой подход позволяет что называется сгруппировать долж-

ностные обязанности конкретного сотрудника с учетом потребностей самой ор-

ганизации и квалификации определенного специалиста. Это видится способом 

улучшения взаимосвязи вузов с запросами работодателей и с потребностями 

рынка труда. 

В профессиональное образование стали активно внедрятся принципы взаи-

мозаменяемости и унификации. Отказ от жесткого учебного плана по каждой 

специальности (как это было ранее) и формирование планов обучения на основе 

комбинации взаимоувязанных учебных дисциплин в рамках определенной ком-

петенции позволяет значительно увеличить количество выпускаемых специаль-

ностей (в том числе невиданных ранее: цифровая экономика, экономическая без-

опасность, государственное и муниципальное управление и пр.). 

Таким образом компетенции не противопоставляются профессиональной 

квалификации, но одновременно и не отождествляться с ней. Цель высшего об-

разования сегодня состоит не столько в том, чтобы научить человека определен-

ной профессии, а в том, чтобы дать ему возможность справляться с различными 

профессиональными и жизненными ситуациями [2]. Компетентностная модель 

выпускника, с одной стороны, охватывает квалификацию, связывающую буду-

щую его деятельность с предметами и объектами труда, с другой стороны, отра-

жает междисциплинарные требования к результату образования. В целях обес-

печения возможности выпускнику вуза эффективно ориентироваться на рынке 

труда или в выборе дальнейшей образовательной траектории сегодня в подго-

товке специалиста больше внимания отводится именно социально-личностным 

и общепрофессиональным компетенциям. 
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