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Реализация компетентностного подхода в среднем профессио
нальном образовании предполагает определение типа будущего 
специалиста, выявление и формулировку перечня компетенций, 
которыми он должен обладать. Для этого используется функцио
нальный анализ профессиональной деятельности специалиста. 
По мнению автора, лежащий в основе образовательных стан
дартов СПО III поколения подход компетентностным не является. 
Кроме того, стандарт ориентирован на тип специалиста, не со
ответствующий требованиям рынка труда к работникам средне
го звена, что оборачивается риском подготовки некомпетентных 
специалистов.

Ключевые слова: среднее профессиональное образование, 
компетентностный подход, образовательные стандарты.

цель  статьи  —  показать  спорность  по  отношению  к  системе 
среднего профессионального образования выводов, содержащих
ся в материале «российское образование — 2020: модель образо
вания для инновационной экономики», опубликованном в журнале 
«вопросы образования» в 2008 г. в нем констатируется, что: а) тех
никумы  не  дают  обучаемым  современных  квалификаций,  подго
товка  квалифицированных  исполнителей  крайне  слаба;  б)  разви
тие  системы  спо,  формирование  соответствующих  стандартов 
необходимо  рассматривать  с  позиции  интеграции  (нормативной, 
социальной, институциональной) с системой высшего профессио
нального образования. с этими положениями мы не можем согла
ситься, так как они, на наш взгляд, исключают саму идею подготов
ки профессиональных кадров среднего звена.

статья поступила 
в редакцию  
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изложенная  в  данной  статье  позиция  касается  пересмотра 
не  только  целей,  задач,  содержания,  но  и  статуса  среднего  про
фессионального образования в россии. Этот пересмотр был ини
циирован и осуществлен довольно поспешно, сразу после того как 
в 2007 г. система спо была включена в приоритетный националь
ный проект «образование» в новом его направлении «о мерах го
сударственной  поддержки  подготовки  рабочих  кадров  и  специа
листов  для  высокотехнологичных  производств  в  государственных 
образовательных  учреждениях  начального  профессионального 
и среднего профессионального образования». незадолго до этого 
в Москве как бесперспективный был ликвидирован институт проб
лем  развития  среднего  профессионального  образования  (ипр 
спо) — ведущий центр, занимавшийся разработкой нормативных 
документов и методических материалов для всех учреждений спо 
россии. развитие спо перестало быть самостоятельным направ
лением  педагогических  исследований  и  стало  рассматриваться 
в связи с развитием либо высшей школы, либо системы образова
ния в целом. родилось представление о среднем профессиональ
ном  образовании  как  о  своеобразном  гибриде  начального  и  выс
шего профессионального образования.

такой подход, на наш взгляд, не соответствует ни исторически 
сложившейся в россии и в мире практике профессионального об
разования, ни запросам рынка труда, где востребованы специали
сты среднего звена — исполнители, способные организовать про
изводственный  процесс  и  решить  локальные  производственные 
задачи, опираясь на стандарты, установленные нормы и требова
ния  (техники, мастера, администраторы и т. д.). подготовка таких 
специалистов  в  системах  начального  и  высшего  профессиональ
ного образования не ведется.

в последние 5–7 лет в педагогику среднего профессионально
го  образования  из  систем  школьного  и  высшего  профессиональ
ного образования были перенесены идеи компетентностного под
хода.  на  его  основе  в  рамках  федеральной  целевой  программы 
развития  образования  на  2009  г.  федеральным  институтом  раз
вития  образования  (фиро)  были  разработаны  федеральные  го
сударственные образовательные стандарты спо III поколения, ут
вержденные  и  внедряемые  в  настоящее  время.  из  перечня  ком
петенций,  сформулированных  в  новых  стандартах  спо  большей 
частью  гипотетически,  на  основании  стандарта  предыдущего  по
коления,  не  совсем  понятно,  чем  подготовка  по  одной  специаль
ности  отличается  от  подготовки  по  другой.  таким  образом,  мож
но поставить под сомнение корректность интерпретации в тексте 
стандартов идей компетентностного подхода.

среднее  профессиональное  образование  в  современной 
россии определяется как промежуточное звено между начальным 
и высшим профессиональным образованием, как результат их ин
теграции. спо — это система, направленная на подготовку «уни
версальных  специалистов»,  перечень  формируемых  компетенций 
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которых достаточно широк, универсален и уточняется лишь с уче
том характера объектов будущей профессиональной деятельности.

Данная  идея  была  заложена  в  новые  образовательные  стан
дарты  спо,  но  очевидно,  что  она  не  отражает  требования  и  ре
альное состояние образовательной практики, так как при этом ис
кажается  само  понимание  компетенции,  а  значит,  и  компетент
ностного  подхода.  Как  отмечает  г. в. Мухаметзянова,  сущность 
профессионального стандарта состоит в том, что его содержание 
не привносится извне и не возникает в результате обсуждения ра
ботодателями, это содержание заложено в самой профессиональ
ной деятельности [Мухаметзянова, 2010]. в новых стандартах спо 
перечень компетенций ввиду их универсальности не отражает ре
альную  профессиональную  деятельность  специалиста  среднего 
звена, ее инструментальную основу.

таким  образом,  на  наш  взгляд,  проблемы  в  разработке  и  ре
ализации  образовательных  стандартов  спо  обусловлены  теми 
представлениями о сущности среднего профессионального обра
зования, которые положены в их основу, и способом применения 
компетентностного подхода.

Действующий  закон  «об  образовании»  наделяет  систему  спо 
самостоятельным  статусом.  среднее  профессиональное  образо
вание имеет целью подготовку специалистов среднего звена, удов
летворение потребностей личности в углублении и расширении об
разования  на  базе  основного  общего,  среднего  (полного)  общего 
или начального профессионального образования (ст. 23, п. 1).

еще в декабре 2005 г., когда только поднимался вопрос о раз
работке новых образовательных стандартов спо, по итогам съез
да  союза  директоров  ссузов  россии  при  участии  в. М. Демина 
были  сформулированы  и  опубликованы  предложения  «о  мерах 
по повышению эффективности системы среднего профессиональ
ного образования как одного из механизмов развития ведущих от
раслей экономики россии». в них, в частности, указывалось на су
ществующие в современной россии противоречия:

 y между  потребностями  общества,  спросом  рынка  труда 
на  специалистов  и  реальными  результатами  их  подготовки 
в системе спо;

 y между  запросами  рынка  труда  и  сложившимися  уровнями 
профессионального образования;

 y между  требованиями  общества  к  личности  будущих  специа
листов и потребностями рынка труда, выдвигающими запрос 
в основном к знаниям и умениям работников.

наиболее  важным,  на  наш  взгляд,  в  этом  документе  является 
указание  на  то,  что  система  спо  —  ее  структура,  содержание,  ме
тоды  профессиональной  подготовки  и  управления,  сроки  обучения, 
состоя ние учебноматериальной базы — не в полной мере соответ
ствует требованиям современной экономики, личности и общества, 
в  связи  с  чем  одной  из  первоочередных  задач  авторы  документа 

1. Измене-
ния в обра-
зователь-
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считают  формирование  более  гибких  образовательных  стандартов 
с расширением академических свобод образовательных учреждений.

все три указанных противоречия были учтены при разработке 
федерального  закона  «о  внесении  изменений  в  отдельные  зако
нодательные  акты  российской  федерации  в  части  изменения  по
нятий  и  структуры  государственного  образовательного  стандар
та».  государственные  образовательные  стандарты  (гос)  стали 
именоваться  федеральными  государственными  образовательны
ми стандартами (фгос). фгос в отличие от гос закрепляют для 
каждой  специальности  минимальные  требования  к  содержанию 
не только дисциплин, но и образовательных модулей.

государственным  образовательным  стандартом  спо  I  и  II  по
коления  регламентировался  минимум  содержания  обучения  — 
совокупность  подлежащих  изучению  предметов  и  тем,  из  кото
рых  складывается  программа  или  курс  образовательного  учреж
дения  [онушкин,  огарев,  1995.  с.  156].  в  новом  стандарте  спо 
отсутствует  содержание  дисциплин  и  модулей,  а  представлены 
лишь требования к ним в форме перечня формируемых компетен
ций  и  требований  к  знаниям  и  умениям.  именно  из  конечных  ре
зультатов  обучения  учебным  заведениям  предлагается  исходить 
при построении содержания дисциплин и модулей. во фгос спо 
профессиональный модуль, или модуль обучения, — это часть ос
новной  профессиональной  образовательной  программы,  имею
щая логическую завершенность по отношению к заданным фгос 
результатам образования и предназначенная для основания про
фессиональных компетенций в рамках каждого из основных видов 
деятельности  [олейникова,  Муравьева,  Коновалова,  сартакова, 
2010. с. 9–11].

фгос  спо  отражают  тенденцию  к  интеграции  системы  спо 
с  системой  начального  профессионального  образования,  где  со
четается обучение в аудитории и на производстве. применительно 
к системе спо это было обосновано л. н. самолдиной [самолдина, 
2006]  на  примере  подготовки  работников  высокотехнологичных 
производств. однако оказалось, что идея плохо согласуется с ре
алиями подготовки кадров для сферы обслуживания, легкой и пи
щевой  промышленности,  и  в  настоящий  момент  ее  реализация 
оставлена на усмотрение учебных заведений.

в  новых  образовательных  стандартах  спо  утверждается,  что 
они построены на основе компетентностного подхода к обучению.

Анализ  публикаций,  посвященных  компетентностному  под
ходу  в  образовательной  практике  [лебедев,  2004;  татур,  2004; 
хуторской,  2003,  и  др.],  а  также  методической  литературы 
по  реализации  образовательного  стандарта  спо  [олейникова, 
Муравьева, Коновалова, сартакова, 2010] позволяет выявить сле
дующие характеристики компетентностного подхода.

1. образование  направлено  на  развитие  у  обучаемых  спо
собности  самостоятельно  решать  проблемы  в  конкретных 

2. Соответ-
ствие изме-
нений в обра-
зовательных 
стандартах 
СПО сущности 
компетентност-
ного подхода
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сферах и видах деятельности на основе социального опыта, 
в который входит и субъективный опыт.

2. содержание образования представляет собой дидактически 
адаптированный опыт решения проблем.

3. организация образовательного процесса направлена на соз
дание условий для формирования у обучаемых опыта само
стоятельного решения проблем, составляющих содержание 
образования.

4. оценка образовательных результатов основывается на ана
лизе  уровней  образованности,  достигнутых  учащимися 
на определенном этапе обучения.

рассмотрим, действительно ли эти идеи были положены в ос
нование  фгос  спо. так  как  компетентностный  подход,  как  и  лю
бой  подход  в  образовательной  практике,  претендует  на  универ
сальность,  его  проявление  можно  оценить  на  любом  из  частных 
случаев. в качестве примера возьмем образовательные стандар
ты  II  (гос)  и  III  (фгос)  поколения  по  специальности  «технология 
молока и молочных продуктов», имея в виду, что образовательные 
стандарты  по  группе  родственных  специальностей  аналогичны, 
например в сфере пищевой промышленности; их в новом класси
фикаторе как минимум девять. сравнение основных компонентов 
указанных образовательных стандартов приведено в табл. 1.

Таблица 1 Сравнение образовательных стандартов СПО 
по специальности «Технология молока и молочных продуктов»

ГОС СПО (2002 г.) [Государ‑
ственный образовательный 
стандарт среднего профес‑
сионального образования. 
Государственные требова‑

ния к минимуму содержания 
и уровню подготовки вы‑

пускников по специальности 
2710 «Технология молока 
и молочных продуктов»]

ФГОС СПО (2009 г., про‑
ект) [Федеральный государ‑
ственный образовательный 
стандарт среднего профес‑

сионального образования 
по специальности 260201 

«Технология молока и молоч‑
ных продуктов»]

Шифр/код специ
альности

2710 (впоследствии заменен 
на 260303)

260201

основные виды 
деятельности 
специалиста

производственнотехнологи
ческая

организационноуправленче
ская

опытноэкспериментальная
(с расшифровкой по каждому 

виду деятельности)

приведены объекты деятельно
сти и перечислены виды дея
тельности без выделения от
дельных групп. отсутствует 

опытноэкспериментальная дея
тельность
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ГОС СПО (2002 г.) [Государ‑
ственный образовательный 
стандарт среднего профес‑
сионального образования. 
Государственные требова‑

ния к минимуму содержания 
и уровню подготовки вы‑

пускников по специальности 
2710 «Технология молока 
и молочных продуктов»]

ФГОС СПО (2009 г., про‑
ект) [Федеральный государ‑
ственный образовательный 
стандарт среднего профес‑

сионального образования 
по специальности 260201 

«Технология молока и молоч‑
ных продуктов»]

объекты профес
сиональной дея

тельности

Молоко, молочные продукты 
и процессы их производства

Cырье, основные и вспомога
тельные материалы для произ

водства молока и молочных про
дуктов; готовая молочная про
дукция; рецептуры молочной 

продукции; технологии и техно
логические процессы производ
ства молока и молочных продук
тов; технологическое оборудо

вание для производства молока 
и молочных продуктов; процес
сы организации и управления 

производством молока и молоч
ных продуктов; первичные тру

довые коллективы

Дисциплины и ци
клы дисцип лин
(обязательные 

аудиторные часы)

общеобразовательные:
— гуманитарные и социально

экономические (786 часов),
— математические и об

щие естественнонаучные 
(132 часа)

общепрофессиональные 
(1032 часа)

специальные (1118 часов)

общий гуманитарный и социаль
ноэкономический (432 часа)

Математический и общий  
естественнонаучный (176 часа)

профессиональный:
— общепрофессиональные 

дисциплины, профессиональ
ные модули, включая практику 

(1516 часов);
— вариативная часть (900 часов)

описание
результатов

обучения

перечень дидактических  
единиц

иметь представление
знать
Уметь

знать, уметь (по дисциплинам)
общая компетенция (оК)

профессиональная компетен
ция (пК)

соотношение ин
вариантной и ва
риативной части

вариативная часть — 10–15% 
от общего объема времени

70% — инвариантная часть
30% — вариативная часть

оценка качества 
подготовки

Экзамены, курсовые работы 
и проекты

оценка уровня осво
ения дисциплин

оценка компетен
ций обучающихся
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из табл. 1 и более детального анализа текстов стандартов мож
но сделать определенные выводы о том, как именно они менялись.

1. за  восемь  лет  перечень  специальностей  среднего  профес
сионального  образования  изменялся  трижды.  Можно  пред
положить, что тем самым в стандартах находили отражение 
меняющиеся требования рынка труда к системе спо и под
готовке специалистов в ней. но перечень компетенций в но
вых образовательных стандартах спо составлен таким обра
зом, что из него трудно уяснить, к работе в какой именно об
ласти  готовится  специалист,  —  так  проявляется  тенденция 
к подготовке «универсальных специалистов».

2. отсутствие  выделения  опытноэкспериментальной  деятель
ности  в  качестве  одного  из  видов  деятельности  специалиста 
среднего  звена  приближает  такого  специалиста  по  статусу 
к работнику с начальным профобразованием. однако специа
листы среднего звена на предприятиях пищевой промышлен
ности (мастера и старшие мастера, бригадиры, старшие лабо
ранты) участвуют в разработке новых видов продукции, отладке 
нового оборудования и т. д., что стандартом спо II поколения 
и было отнесено к опытноэкспериментальной деятельности.

3. сопоставление  объектов  профессиональной  деятельности 
выпускника на примере стандартов II и III поколений по спе
циальности «технология молока и молочных продуктов» дает 
основание утверждать, что имеет место тенденция к увели
чению  перечня  объектов  профессиональной  деятельности 
и  к  расширению  области  профессиональной  деятельности, 
куда  входит  не  только  ведение  технологических  процессов, 
но  и  их  организация.  У  техникатехнолога,  согласно  фгос 
спо, появляется управленческая функция, в производствен
ных условиях для работников среднего звена не характерная 
(работник среднего звена может возглавлять первичный тру
довой коллектив, координировать его работу, но управление 
им  входит  в  компетенцию  инженернотехнических  работни
ков). подобное расширение объектов и области профессио
нальной  деятельности  должно  повлечь  за  собой  усиление 
фундаментальной  составляющей  подготовки  (блока  обще
профессиональных  дисциплин),  введение  соответствующих 
компетенций, чего в системе спо трудно достичь, учитывая 
ограниченный  объем  теоретической  подготовки.  таким  об
разом,  расширение  области  профессиональной  деятельно
сти и увеличение перечня ее объектов отражает тенденцию 
к  подготовке  «универсального  специалиста»  и  к  приближе
нию среднего профессионального образованию к высшему, 
но не свидетельствует об использовании компетентностного 
подхода при проектировании содержания образования.

4. во  фгос  спо  блок  общепрофессиональных  дисциплин  объ
единен  с  профессиональными  модулями,  ранее  фигури
ровавшими  в  качестве  специальных  дисциплин.  за  счет 
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высвободившихся аудиторных часов сформирована вариатив
ная часть подготовки специалиста. фактически при этом обще
профессиональные  дисциплины,  направленные  одновремен
но и на формирование у студентов фундаментальных теорети
ческих знаний и соответствующих умений, и на использование 
их для решения профессиональных задач, потеряли свое зна
чение. очевидно, что первые две из указанных выше концепту
альных идей компетентностного подхода в данном случае уч
тены не были. специфика циклов дисциплин в системе сред
него  профессионального  (специального)  образования  была 
подробно раскрыта еще в 1980 г. в работе б. с. гершунского, 
и она не потеряла своей ценности до сих пор.

5. требования к результатам обучения в новых фгос спо за
менили  перечень  минимума  дидактических  единиц,  подле
жащих  усвоению.  в  результате  описание  компетенций  ста
новится  «бессодержательным»:  требования  к  результатам 
обучения существуют вне содержания обучения. Это проти
воречит  представлениям  о  содержании  обучения  как  о  ди
дактически переработанном, а значит, описанном и закреп
ленном,  опыте  решения  проблем  в  данной  профессиональ
ной области, свойственным для компетентностного подхода.

6. выделение вариативной части подготовки специалиста, без
условно, расширяет академические свободы образователь
ных учреждений. однако остается открытым вопрос, на фор
мирование  и  развитие  каких  компетенций  может  быть  на
правлено изучение дисциплин и модулей вариативной части, 
должны  ли  они  формулироваться  учебным  заведением  или 
выбираться из предложенных в стандарте.

7. оценка  уровня  освоения  дисциплин  и  оценка  компетенций 
фактически сводится к проверке знаний и умений студента, 
выявлению  способности  использовать  эти  знания  и  умения 
для решения учебнопрофессиональных задач. однако «бес
содержательность»  стандарта  и  расширенные  академиче
ские свободы образовательных учреждений не дают возмож
ности  установить,  что  именно  нуждается  в  проверке,  какие 
компетенции и соответствующие им знания являются осно
вополагающими. такая неопределенность грозит заметными 
различиями в подготовке специалистов в разных учебных за
ведениях, и как следствие, несет риск подготовки некомпе
тентных работников.

таким  образом,  сопоставление  стандартов  спо  II  и  III  поко
ления  показывает  несовместимость представления о сущно‑
сти среднего профессионального образования как результа‑
те интеграции начального и высшего профессионального об‑
разования с тремя из четырех выделенных выше положений 
компетентностного подхода. несоответствия проявляются в от
сутствии учета в фгос спо концептуальных положений: о направ
ленности обучения на решение проблем в данной области (область 
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и  перечень  объектов  будущей  профессиональной  деятельности 
не отвечают «локальности» действий специалистов среднего зве
на), о содержании как о дидактически адаптированном опыте ре
шения проблем (стандарт является «бессодержательным», так как 
определяет только требования к результатам обучения), об оценке 
уровней образованности обучаемых (требования стандарта опре
деляют уровень знаний и умений).

Кроме того, расширение перечня объектов профессиональной 
деятельности в новом стандарте спо  позволяет нам утверждать, 
что  этот  стандарт  ориентирован  на  подготовку  иного,  чем  стан
дарт предыдущего поколения, типа специалиста. на это мы обра
тим внимание позднее.

рассмотрим ту часть нового образовательного стандарта по спе
циальности  «технология  молока  и  молочных  продуктов»,  которая 
претерпела самые значительные изменения, — блок общепрофес
сиональных  дисциплин.  Это,  в  частности,  «органическая  химия» 
(80  аудиторных  часов),  «Аналитическая  химия»  (104  аудиторных 
часа)  и  «физическая  и  коллоидная  химия»  (80  аудиторных  часов). 
в  новом  стандарте  они  отсутствуют,  число  аудиторных  часов,  вы
деленных на освоение студентами химии, уменьшено в 1,5 раза — 
до  179  аудиторных  часов,  включая  экологию.  Дисциплина  «ен.02.
химия» изъята из общепрофессионального цикла и включена в ма
тематический и общий естественнонаучный цикл.

Для  анализа  взаимосвязи  перечня  компетенций  и  требований 
к знаниям и умениям обратимся к диссертационному исследованию 
и. А. Чебанной,  посвященному  формированию  профессиональных 
компетенций.  Автор  уточняет  понятие  компетенции  применитель
но  к  подготовке  техниковтехнологов  в  колледже:  компетенция  — 
это  потенциальная  активность  субъекта  деятельности;  готовность 
и  стремление  к  продуктивной  деятельности  с  полным  осознанием 
ответственности за ее результаты. Элементный состав компетенции 
включает: инструментальную основу деятельности (знания, умения, 
навыки,  опыт  деятельности);  мотивационную  основу  деятельности 
(мотивы); ценностносмысловую основу деятельности (ответствен
ность за результаты); индивидуальнопсихологическую основу (спо
собности к деятельности) [Чебанная, 2008]. таким образом, знания 
и умения, заложенные во фгос спо, с позиций компетентностного 
подхода следует рассматривать как инструментальную основу буду
щей профессиональной деятельности.

проследим, как связаны требования к знаниям и умениям с об
щими  (оК)  и  профессиональными  (пК)  компетенциями  будуще
го  специалиста.  итак,  дисциплина  «ен.02.химия»,  согласно  про
екту стандарта [федеральный государственный образовательный 
стандарт среднего профессионального образования по специаль
ности 260201 «технология молока и молочных продуктов»], вносит 
вклад  в  формирование  следующих  общих  и  профессиональных 
компетенций (табл. 2).

3. Учет поло-
жений ком-
петентност-
ного подхода 
в требова-
ниях к ре-
зультатам 
освое ния 
дисциплин



Таблица 2 Соотношение требований к знаниям и умениям по дисциплине 
«Химия» с формируемыми общими и профессиональными компетенциями

Требования к знаниям 
и умениям по дисциплине

Перечень формируемых компетенций 
(из общего перечня компетенций)

Уметь:
— применять основные законы химии для 
решения задач в области профессиональной 
деятельности;
— использовать свойства органических ве
ществ, дисперсных и коллоидных систем для 
оптимизации технологического процесса;
— описывать уравнениями химических реак
ций процессы, лежащие в основе производ
ства продовольственных продуктов;
— проводить расчеты по химическим форму
лам и уравнениям реакции;
— использовать лабораторную посуду и обо
рудование;
— выбирать метод и ход химического анали
за, подбирать реактивы и аппаратуру;
— проводить качественные реакции на не
органические вещества и ионы, отдельные 
классы органических соединений;
— выполнять количественные расчеты соста
ва вещества по результатам измерений;
— соблюдать правила техники безопасности 
при работе в химической лаборатории
Знать:
— основные понятия и законы химии;
— теоретические основы органической, фи
зической, коллоидной химии;
— понятие химической кинетики и катализа;
— классификацию химических реакций и за
кономерности их протекания;
— обратимые и необратимые химические 
реакции, химическое равновесие, смещение 
химического равновесия под действием раз
личных факторов;
— окислительновосстановительные реак
ции, реакции ионного обмена;
— гидролиз солей, диссоциацию электроли
тов в водных растворах, понятие о сильных 
и слабых электролитах;
— тепловой эффект химических реакций, 
термохимические уравнения;
— характеристики различных классов орга
нических веществ, входящих в состав сырья 
и готовой пищевой продукции;
— свойства растворов и коллоидных систем, 
высокомолекулярных соединений;
— дисперсные и коллоидные системы пище
вых продуктов;
— свойства растворов и поверхностных яв
лений;
— основы аналитической химии;
— основные методы классического количе
ственного и физикохимического анализа;
— назначение и правила использования ла
бораторного оборудования и аппаратуры;
— методы и технику выполнения химических 
анализов;
— приемы безопасной работы в химической 
лаборатории

оК 1. понимать сущность и социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к ней интерес
оК 2. организовывать собственную деятельность, выбирать 
типовые методы и способы выполнения профессиональных 
задач, оценивать их эффективность и качество
оК 3. принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность
оК 4. осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессио
нальных задач, профессионального и личностного развития
оК 5. использовать информационнокоммуникационные 
технологии в профессиональной деятельности
оК 6. работать в коллективе и в команде, эффективно об
щаться с коллегами, руководством, потребителями
оК 7. брать на себя ответственность за работу членов ко
манды (подчиненных), за результат выполнения заданий
оК 8. самостоятельно определять задачи профессиональ
ного и личностного развития, заниматься самообразовани
ем, осознанно планировать повышение квалификации
оК 9. ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности
оК 10. исполнять воинскую обязанность, в том числе с при
менением полученных профессиональных знаний (для юно
шей)
пК 1.1. принимать молочное сырье на переработку
пК 1.2. Контролировать качество сырья
пК 1.3. организовывать и проводить первичную переработ
ку сырья в соответствии с его качеством
пК 2.1. Контролировать соблюдение требований к сырью 
при выработке цельномолочных продуктов, жидких и пасто
образных продуктов детского питания
пК 2.2. изготавливать производственные закваски
пК 2.3. вести технологические процессы производства 
цельномолочных продуктов
пК 3.1. Контролировать соблюдение требований к сырью 
при выработке различных сортов сливочного масла и напит
ков из пахты
пК 3.2. вести технологические процессы производства раз
личных сортов сливочного масла
пК 3.3. вести технологические процессы производства на
питков из пахты
пК 4.1. Контролировать соблюдение требований к сырью 
при выработке сыра и продуктов из молочной сыворотки
пК 4.2. изготавливать бактериальные закваски и растворы 
сычужного фермента
пК 4.3. вести технологические процессы производства раз
личных видов сыра
пК 6.1. Контролировать соблюдение требований к сырью 
для производства молочных консервов и сухих детских мо
лочных продуктов
пК 6.2. вести технологический процесс производства мо
лочных консервов
пК 6.3. вести технологический процесс производства сухих 
продуктов детского питания
пК 6.4. Контролировать качество молочных консервов и су
хих детских молочных продуктов
пК 6.5. обеспечивать работу оборудования для производ
ства молочных консервов и сухих продуктов детского пита
ния
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если  формируемые  знания  и  умения  рассматриваются  как  ин
струментальная основа деятельности, то при составлении стандарта 
на основе компетентностного подхода должна быть установлена чет
кая взаимосвязь между формируемыми знаниями и умениями и ком
петенциями  специалиста,  и  эта  взаимосвязь  должна  отражать  кон
цептуальные положения самого компетентностного подхода. однако 
при составлении стандарта и формулировании требований к резуль
татам  освоения  дисциплин  положения  компетентностного  подхода 
о  направленности  обучения  на  решение  проблем  в  данной  области 
и отражении этих проблем в содержании обучения были проигнори
рованы. в частности, профессиональные компетенции пК 1.2, пК 2.1, 
пК  3.1,  пК  4.1,  пК  6.1,  которые,  по  мнению  составителей  стандар
та, имеют отношение к дисциплине «химия», указаны отдельно друг 
от друга. на практике же при реализации этих компетенций работник 
среднего звена опирается на одни и те же нормативные требования — 
госты, фз № 88фз «технический регламент на молоко и молочную 
продукцию»,  внутризаводские  инструкции,  использует  для  контроля 
одни и те же методы анализа, методики, показатели контроля, т. е. эти 
компетенции имеют одну и ту же инструментальную основу.

стандарт  предусматривает,  что  требования  к  знаниям  и  уме
ниям по дисциплине «ен.02.химия» связаны с оК 1 — «понимать 
сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 
проявлять к ней интерес», а также с оК 6 — «работать в коллекти
ве и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями».  изучение  дисциплины  «химия»  может  и  должно 
быть направлено и на развитие общих компетенций, но связь этих 
компетенций  с  требованиями  к  результатам  освоения  дисципли
ны, на наш взгляд, крайне неявная.

Компетентностный  подход  не  исключает  того,  что  требования 
к знаниям должны быть взаимосвязаны и с требованиям к умени
ям. в данном же случае требование «выбирать метод и ход хими
ческого  анализа,  подбирать  реактивы  и  аппаратуру»  вряд  ли  со
гласуется со «знать основы аналитической химии». и этот пример 
не  единственный.  К  тому  же  выбор  методов  исследования  в  рас
сматриваемой нами профессиональной области — задача специа
листов  с  высшим  профессиональным  образованием,  имеющих 
академическую степень магистра, а отнюдь не работников средне
го звена [рогов и др., 2008].

таким  образом,  из  сопоставления  требований  к  формируе
мым  знаниям  и  умениям,  с  одной  стороны,  и  компетенциям  спе
циалиста — с другой мы можем заключить, что во фгос спо зна
ния  и  умения  рассматриваются  не  как  инструментальная  основа 
деятельности в структуре будущей компетенции выпускника, а как 
своеобразный педагогический атавизм, что, конечно, не соответ
ствует  ни  современным  педагогическим  представлениям,  ни  со
держанию  реальной  профессиональной  деятельности  специали
ста  среднего  звена.  Компетентностный  подход,  заявленный  как 
основа построения фгос спо, фактически реализован не был.
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рассогласования  между  формируемыми  знаниями  и  умени
ями,  с  одной  стороны,  и  компетенциями  специалиста  —  с  дру
гой  стали  следствием  унификации  общих  компетенций  (общей 
компетентности)  выпускников  учреждений  спо. Как  отмечает 
е. л. болотова, при такой унификации остается неясным, соответ
ствуют ли данные компетенции профессиональному стандарту той 
или  иной  специальности.  только  из  перечня  общих  компетенций 
трудно понять, о какой специальности идет речь [болотова, 2010]. 
общие и профессиональные компетенции оказываются не связан
ными друг с другом, и в стандарте спо они представлены незави
симо друг от друга, что противоречит психологическим и педаго
гическим  представлениям  о  единстве  различных  сфер  личности, 
о взаимообусловленности содержания обучения и его результатов 
и т. д.

причину  такой  ошибки  А. М. новиков  видит  в  использовании 
при  формировании  компетенций  не  анализа  профессиональной 
деятельности,  а  некой  гипотетической  модели  [новиков,  2006. 
с.  335–336].  по  нашему  мнению,  ошибка  эта  отражает  установку 
разработчиков  стандарта  на  подготовку  в  системе  спо  «универ
сального специалиста».

Модель  «универсального  специалиста»,  обладающего  широ
ким спектром компетенций, возникла в противовес представлени
ям  о  работнике  среднего  звена  как  об  «узком  специалисте»,  хотя 
подготовка  «узких  специалистов»  —  это,  скорее,  задача  системы 
начального, а не среднего профессионального образования.

Для организации подготовки специалистов, формирования тех 
или  иных  образовательных  программ  моделей  «универсального 
специалиста»  и  «узкого  специалиста»  вполне  достаточно.  однако 
их  недостаточно  для  последующей  эффективной  работы  специа
листа  среднего  звена  в  конкретной  сфере,  так  как  они  отражают 
деятельность специалистов, которых готовят в системах начально
го («узкий специалист») и высшего («универсальный специалист») 
профессионального образования.

среднее  профессиональное  образование  должно  готовить 
специалиста,  которого  мы,  в  отличие  от  «узкого  специалиста» 
и «универсального специалиста», условно назовем «специалистом 
в  конкретной  области».  Данный  подход  не  нов  и  отражен,  напри
мер,  в  уже  упоминавшейся  работе  [гершунский,  1980].  суть  его 
с  учетом  современных  требований  можно  сформулировать  так: 
спе циалист со средним профессиональным образованием должен 
быть способен к успешному выполнению обязанностей работника 
среднего звена не только на предприятиях, чей профиль соответ
ствует  его  специальности,  но  и  вообще  в  данной  производствен
ной  области.  например,  техниктехнолог,  прошедший  обучение 
по специальности «технология молока и молочных продуктов», мо
жет работать не только на предприятиях молочной промышленно
сти, но и — при условии обучения на рабочем месте — на других 
предприятиях пищевой промышленности на должностях среднего 
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А. М. Деркач 
Компетентностный подход в среднем профессиональном образовании...
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звена  (мастер,  бригадир,  администратор  и  т. д.).  но  универсаль
ность подготовки такого специалиста вряд ли позволит ему успеш
но  решать  локальные  производственные  задачи,  например, 
в швейной промышленности.

на  примере  работников  молочного  производства  покажем 
наше  понимание  отличий  специалистов  со  средним  профессио
нальным  образованием  от  специалистов  с  начальным  и  высшим 
профессиональным образованием (табл. 3).

Таблица 3 Характеристика специалистов с начальным,  
средним и высшим профессиональным образованием 

(на примере работников молочного производства)

Характеристика НПО СПО ВПО
виды деятельно
сти специалиста

производственно
технологическая

производственно
технологическая
организационно
управленческая

опытноэксперимен
тальная (инноваци

онная)

производственно
технологическая
организационно
управленческая

опытноэкспери
ментальная (ин

новационная)
объекты профес
сиональной дея
тельности

Молоко, молоч
ные продукты, от
дельные техноло
гические опера
ции процесса их 

производства 

Молоко, молочные 
продукты и процес
сы их производства 
в целом, первичные 

трудовые коллективы

Молоко, молочные 
продукты, процессы 

их производства в це
лом, нормы и стан

дарты производства, 
трудовые коллективы 

предприятий
сущность про
фессиональной 
деятельности

выполнение тре
бований норм, 
стандартов при 
осуществлении 

технологической 
операции или 

группы операций

Контроль за соблю
дением требова

ний норм, стандар
тов при планирова

нии и осуществлении 
технологического 

процесса

планирование тех
нологического про
цесса и управление 
им, контроль откло
нений от требова

ний норм, стандар
тов, разработка новых 

норм и стандартов, 
управление трудо
вым коллективом

Должности работ
ников

оператор линии
лаборант 

бригадир
Мастер смены

инженер
инженертехнолог

тип специалиста «Узкий специа
лист»

«специалист в кон
кретной области»

«Универсальный спе
циалист»

именно  для  обеспечения  подготовки  «специалиста  в  конкрет
ной области» в системе спо традиционно выделялся блок обще
профессиональных  дисциплин,  составлявший  фундаментальную 
основу подготовки, а в новом образовательном стандарте он под
вергся значительным изменениям и сокращениям.
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идеям подготовки «специалиста в конкретной области» в рам
ках компетентностного подхода отвечает функциональный анализ 
профессиональной  деятельности  работников  соответствующих 
квалификаций.

в литературе, посвященной компетентностному подходу в про
фессиональном  образовании,  отмечается,  что  в  основу  форми
рования  перечня  компетенций  специалиста  может  быть  поло
жен функциональный анализ — оценка трудовой деятельности че
рез  функции  и  результаты  [олейникова,  Муравьева,  Коновалова, 
сартакова, 2010. с. 40].

наша  точка  зрения  на  приложение  функционального  анали
за профессиональной деятельности к построению перечня про
фессиональных  компетенций  отличается  от  той,  которая  про
слеживается  во  фгос  спо. рассматривая  знания  и  умения  как 
инструментальную основу профессиональной деятельности, мы 
считаем  необходимым  установить  взаимосвязь  и  преемствен
ность  в  требованиях  к  результатам  освоения  дисциплин,  а  за
тем и формируемых компетенций, а не наоборот, как это сдела
но во фгос спо.

рассмотрим  две  технологические  операции,  характерные  для 
производства  любого  вида  молочной  продукции,  определим  воз
можные  элементы  деятельности  работников  среднего  звена  и  те 
специальные знания (инструментальную основу деятельности), ко
торые необходимы для осуществления этой деятельности.

1‑я операция
Результат воздействия работника на объект деятельности: при

емка и качественная оценка молочного сырья.
Контролируемые показатели в соответствии с нормами и стан-

дартами: температура,  плотность,  кислотность,  массовая  доля 
жира и др.

Функции специалиста (элементы деятельности): организация 
приемки,  оформление  документации,  отбор  проб  или  контроль 
за отбором проб, контроль за перекачиванием молока.

Инструментальная основа (необходимые знания и умения): 
требования  нормативных  документов,  умения  и  навыки  работы 
в  лаборатории,  выполнение  анализа  по  стандартной  методике, 
знание  особенностей  сырья  для  производства  различных  видов 
молочной продукции.

Формируемые компетенции:
пК  —  принимать  молочное  сырье  на  переработку  в  соответ

ствии с нормативной документацией;
пК  —  определять  показатели  качества  молочного  сырья,  по

луфабрикатов  и  готовой  продукции,  используя  стандартные 
методики.

2‑я операция
Результат воздействия работника на объект деятельности: ох

лаждение и хранение молока.

5. Функцио
нальный 
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ной дея-
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петенций
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Контролируемые показатели в соответствии с нормами и стан-
дартами: температура, длительность, кислотность.

Функции специалиста (элементы деятельности): контроль 
за показателями с помощью приборов автоматизации, планирова
ние режима работы оборудования.

Инструментальная основа (необходимые знания и умения): 
знание  устройства  резервуаров  для  хранения,  типов  насосов, 
биохимических  и  физикохимических  процессов  при  охлаждении 
и хранении молока.

Формируемые компетенции:
пК  —  организовывать  процессы  охлаждения,  промежуточно

го хранения и резервирования сырья с использованием типового 
оборудования;

пК — осуществлять контроль за сырьем при хранении на осно
вании данных приборов автоматизации.

в отличие от аналогичных компетенций фгос спо (для срав
нения:  пК  1.1,  пК  1.2  —  см.  табл.  2)  такой  подход  дает  возмож
ность заложить в выявляемую компетенцию ее инструментальную 
основу.

таким  образом,  алгоритм  выявления  компетенций  при  разра
ботке стандарта предполагает:

1) анализ результатов воздействия работников среднего звена 
соответствующей  квалификации  непосредственно  на  объект  или 
объекты профессиональной деятельности;

2)  определение  функций  работников  как  унифицированных 
действий, направленных на изменение объекта или объектов про
фессиональной деятельности;

3)  формирование  на  основе  выявленных  функций  инструмен
тальной  основы  профессиональной  деятельности,  которая  пред
ставляет собой набор необходимых знаний и умений.

на  основе  определенной  инструментальной  основы  профес
сиональной деятельности может быть сформирован перечень ди
дактических единиц и сформулированы требования к результатам 
освоения дисциплин.

Данный  алгоритм  не  претендует  на  новизну  и  отражает  суть 
функционального анализа профессиональной деятельности, кото
рый был использован при составлении образовательных стандар
тов предыдущих поколений.

рассмотрение  текстов  образовательных  стандартов  среднего 
профессионального образования  II и  III поколений с точки зрения 
их соответствия положениям компетентностного подхода позволя
ет нам сделать следующие выводы.

1. идеи  подготовки  «универсального  специалиста»  и  «узко
го специалиста» не вполне отвечают задачам среднего про
фессионального  образования  и  требованиям  рынка  тру
да.  наиболее  адекватной  для  спо  является  задача  под
готовки  «специалиста  в  конкретной  области»:  специалист 

6. Выводы



229

№

со средним профессиональным образованием должен быть 
способен к успешному выполнению обязанностей работника 
среднего звена не только на предприятиях, чей профиль со
ответствует  его  специальности,  но  и  вообще  в  данной  про
изводственной области. Для подготовки «специалиста в кон
кретной  области»  в  рамках  компетентностного  подхода  не
обходим  функциональный  анализ  трудовой  деятельности 
работников соответствующих квалификаций.

2. Компетентностный  подход  в  том  виде,  в  котором  он  зало
жен во фгос спо, таковым фактически не является, так как 
перечень  общих  и  профессиональных  компетенций,  при
веденный  в  нем,  получен  не  функциональным  анализом 
профес сиональной  деятельности,  а  во  многом  —  перефор
мулировкой  требований  квалификационной  характеристики 
специалиста, содержавшейся в образовательном стандарте 
предыдущего поколения. Кроме того, перечень компетенций 
и текст стандарта должны четко отражать прежде всего тре
бования к знаниями и умениям — инструментальной основе 
будущей  профессиональной  деятельности  и  соответствую
щих  профессиональных  компетенций.  требования  же  к  ми
нимуму знаний заданы во фгос спо крайне неопределенно.

3. функциональный  анализ  профессиональной  деятельности, 
позволяющий  выявить  компетенции  специалиста,  должен 
включать  изучение  воздействия  работника  соответствую
щей  квалификации  на  объект  профессиональной  деятель
ности,  а  также  функций  работника  как  совокупности  совер
шаемых  при  этом  действий,  выявление  инструментальной 
основы этих действий (необходимых знаний и умений). в на
стоящей  работе  продемонстрирован  подход,  предполагаю
щий  формирование  перечня  компетенций  будущего  работ
ника  среднего  звена  с  учетом  типа  специалиста.  он  может 
позволить в будущем при разработке образовательных стан
дартов  спо  уйти  от  практики  аппроксимации  стандартов 
нпо  и  впо,  а  также  учесть  при  разработке  стандарта  кон
цептуальные  позиции  компетентностного  подхода.  Это,  не
сомненно,  позволит  уменьшить  риски  подготовки  в  систе
ме  спо  некомпетентных  специалистов,  т. е.  обладающих 
компетенциями, не отвечающими требованиям рынка труда 
к работникам среднего звена.
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