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Аннотация. В данной статье рассматриваются результаты изучения запросов работодателей отрасли об-

щего образования на содержание и уровень сформированности различных аспектов универсальных компе-

тенций педагогов начальных классов. Представлена методология и описан инструмент построения профиля 

универсальных компетенций выпускников системы среднего профессионального образования (СПО), кото-

рый может быть использован на уровне региональной системы СПО с последующей постановкой перед про-

фессиональными образовательными организациями (ПОО), реализующими те или иные программы СПО, 

конкретных задач по формированию общих компетенций обучающихся. Инструмент также может быть ис-

пользован на уровне ПОО для уточнения запросов работодателей, представляющих организации-партнеры. 

Приведены результаты эмпирического исследования, позволившего построить профиль универсальных ком-

петенций педагогов со средним профессиональным образованием, который может использоваться ПОО для 

планирования работы по формированию общих компетенций обучающихся по соответствующей программе. 

Выявлено, что для работодателей в сфере общего образования главной функцией универсальных компетен-

ций является то, что универсальные способы деятельности становятся базой для освоения профессиональных 

способов деятельности, работодатели редко допускают ситуации, требующие непосредственного обращения 

к универсальным способам деятельности. Сделан вывод о необходимости конкретизировать требования 

ФГОС СПО к общим компетенциям обучающихся по разным программам на основе запросов работодателей, 

получая специфичный перечень планируемых образовательных результатов этого вида для каждой програм-

мы или группы родственных программ. 

Ключевые слова: среднее профессиональное образование; профиль компетенций; профиль универсальных 

компетенций; запросы работодателей; компетенция решения проблем; информационная компетенция; ком-

муникативная компетенция. 

THE PROFILE OF KEY COMPETENCIES OF TEACHERS WITH VOCATIONAL EDUCATION 
AND TRAINING AS A REFLECTION OF EMPLOYERS’ REQUESTS 

© 2023 

Golub G.B.¹, Prudnikova V.A.¹, Fishman L.I.²˒¹, Fishman I.S.¹ 
¹Samara Branch of The Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 

(Samara, Russian Federation) 
²Samara State University of Social Sciences and Education (Samara, Russian Federation) 

Abstract. The article looks at the results of recent research dealing with the requests of employers in the general 
education sector for the content and level of formation of various aspects of the key competencies of primary school 
teachers. The article represents methodology and a tool for building up a profile of key competencies of graduates of 
the system of vocational education and training. The tool can be used at the level of the regional system of vocational 
education followed by setting specific tasks for the formation of key students’ competencies before professional edu-
cational organizations implementing certain vocational programs. The tool can also be used at the professional edu-
cational level to refine requests from employers representing partner organizations. The results of an empirical study 
are presented, which made it possible to build a profile of the key competencies of teachers with vocational educa-
tion, which can be used by professional educational organizations for planning the work on the formation of students’ 
key competencies in the corresponding program. It is revealed that the main function of universal competencies, for 
employers in the field of general education, lies in the fact that universal ways of activity become the basis for mastering 
professional activity, though employers rarely allow situations requiring direct access to universal ways of activity. The 
findings suggest that it is necessary to specify the requirements of the Federal State Educational Standards for the key 
competencies of vocational education and training students in different programs based on the requests of employers, 
obtaining a specific list of planned educational results of this type for each program or group of related programs. 
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Постановка проблемы 
В условиях все более усиливающейся неопреде-

ленности и нестабильности социально-экономичес-

кой сферы происходят существенные изменения на 

рынке труда, которые отражаются и на процессе тру-

довой адаптации молодежи. Распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 14 декабря 2021 г. 

№ 3581-р утверждена Долгосрочная программа со-
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действия занятости молодежи на период до 2030 го-

да, в которой, в частности, фиксируются такие про-

блемы, как «отсутствие баланса между спросом и 

предложением в молодежном сегменте рынка труда; 

низкая конкурентоспособность молодежи в сегменте 

квалифицированного труда; неудовлетворенность ка-

чеством рабочей силы молодежи со стороны работо-

дателей; несформированность профессиональных ори-

ентаций для построения профессиональной и трудо-

вой карьеры» [1]. Результаты деятельности системы 

профессионального образования – важнейшая со-

ставляющая в решении этих проблем. 

Специалисты в области образования разных стран 

мира пришли к консенсусу по вопросам изменения 

приоритетов системы профессионального образова-

ния с целью повышения качества, действующей и 

будущей рабочей силы [2–5]. Сегодня применяется 

множество терминов, описывающих новые образова-

тельные результаты, обеспечивающие это качество. 

К ним относятся: общие умения, переносимые навы-

ки, компетенции профессиональной деятельности, 

рабочие компетентности, необходимые/основные на-

выки, важнейшие стимулирующие навыки, транс-

дисциплинарные навыки, основные навыки, навыки 

XXI века, навыки трудоустройства, базовые навыки 

для трудоустройства, сквозные навыки, ключевые, 

общие, универсальные и надпрофессиональные ком-

петенции [6–9]. 

Анализ зарубежных источников убеждает, что 

для обеспечения адаптивности работника значимость 

и целесообразность применения конкретных навыков 

должна определяться уровнем квалификации и спе-

цификой деятельности работника, согласовываться с 

представителями мира труда и фиксироваться с оп-

тимальной периодичностью для своевременной реа-

лизации изменений [4; 10]. 

Большинство нормативных документов для под-

готовки работников с квалификацией, аналогичной 

квалификации российских выпускников учреждений 

среднего профессионального образования, и матери-

алов на сайтах крупнейших рекрутинговых агентств, 

адресованных работникам с названным уровнем ква-

лификации [11–13], содержат указания на следую-

щие группы сквозных навыков: коммуникативные, 

информационные, сотрудничество (работа в коман-

де), решение проблем, предпринимательство, умение 

учиться. Очевидно, что сотрудничество/работа в ко-

манде может быть отнесено, в части навыков, к груп-

повой коммуникации, умение же учиться (абстраги-

руясь от неизбежно присутствующих в списках цен-

ностей, черт характера и склонностей) – к работе с 

информацией и отчасти – к решению проблем; к ре-

шению проблем (в операционном плане, то есть так-

же абстрагируясь от черт характера) следует отнести 

и «предпринимательство». 

Среди актуальных сегодня на рынке труда лич-

ностных качеств российские специалисты в области 

управления персоналом называют различные вари-

анты группировки так называемых «soft skills», при-

чем эти перечни чаще всего приводятся не в научных 

публикациях, а на различных сайтах, адресованных 

сотрудникам HR-служб и гражданам, желающим тру-

доустроиться (что отражает актуальное состояние 

данной отрасли науки в России). Среди называемых 

там «полезных» личностных качеств наряду с чисто 

психологическими характеристиками личности при-

водятся и различные аспекты общих (универсаль-

ных, ключевых) компетенций [14–18]. 

Проблемам трудовой или профессиональной адап-

тации работников, адаптации современной молодежи 

(в том числе трудовой) посвящено значимое количе-

ство публикаций отечественных психологов и социо-

логов. В части этих публикаций раскрываются лич-

ностные качества молодых людей, существенно по-

вышающих возможности их адаптации (их адапта-

ционный потенциал). Среди этих личностных ка-

честв вместе с чисто психологическими характери-

стиками личности приводятся и такие, которые мож-

но интерпретировать как «привычные» аспекты об-

щих, универсальных или ключевых компетенций: 

умение решать проблемы, коммуницировать, рабо-

тать с информацией, хотя сами «компетентностные» 

термины в публикациях не используются. 

При этом отечественных публикаций, которые бы 

отражали результаты эмпирических исследований вли-

яния степени сформированности таких компетенций 

на успешность работника, обнаружить не удается. 
Важно констатировать, что в Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартах среднего 
профессионального образования общие компетенции 
сформулированы предельно обобщенно и сразу для 
всех программ определенного уровня, что не стиму-
лирует ПОО к их формированию. Именно поэтому 
представляется актуальной разработка инструментов 
конкретизации таких компетенций в рамках отдель-
ной программы на основе выявления запросов рабо-
тодателей, что позволит организациям СПО целена-
правленно планировать, осуществлять формирование 
и производить оценку результатов деятельности по 
формированию общих компетенций. 

Методология и методика 
исследования 

В последние годы профиль компетенций стал по-

пулярным инструментом в работе с персоналом ор-

ганизаций и предприятий. Под профилем компетен-

ций имеется в виду «список компетенций, относя-

щихся к конкретной должности в организации, с 

точным определением уровня их проявления» [19]. В 

ряде работ разделяются понятия «модель компетен-

ций» и «профиль компетенций». Первый термин от-

носится к идеальному набору профессиональных и 

универсальных (общих, личностных) компетенций, 

позволяющих работнику эффективно выполнять 

функциональные задачи рабочего места в соответ-

ствии со стратегией и корпоративной культурой 

компании. Второй термин относится к инструменту, 

позволяющему установить с помощью тех или иных 

методик и визуализировать характеристики конкрет-

ного работника или кандидата на должность в сопо-

ставлении с моделью компетенций должности. Тер-

мин «профиль компетенций» может также приме-

няться к выявленному и зафиксированному набору 

качеств конкретного работника или претендента на 

должность. Поэтому нередко говорят о «профиле 

компетенций должности», описывая «индивидуаль-

ную эталонную модель компетенций, необходимую 

для достижения успеха в конкретной должности». 

Одни и те же компетенции, в первую очередь уни-

версальные, могут требоваться для разных должно-

стей. Поэтому профиль компетенций включает не 
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только наименование компетенции, но и указание на 

уровень ее развития. Такие указания выполняют роль 

индикаторов при проведении оценки персонала, по-

этому должны быть определены адекватно целям 

оценивания: конкретно, однозначно, диагностично. 

Опыт рассмотрения профиля универсальных ком-

петенций в отрыве от hard skills имеется в отече-

ственной практике. Речь идет об исследовании про-

филя надпрофессиональных компетенций, проведен-

ном в рамках реализации проекта «Оценка и разви-

тие управленческих компетенций в российских обра-

зовательных организациях» в рамках исполнения по-

ручения Президента РФ [20]. В исследовании, про-

веденном специалистами Национального исследова-

тельского университета «Высшая школа экономики», 

были выделены «надпрофессиональные компетен-

ции», под которыми понимались универсальные де-

ловые и управленческие качества индивидуума, поз-

воляющие эффективно и/или наилучшим образом 

выполнять поставленные задачи и добиваться успе-

ха», а выводы по исследованию представляли собой 

профиль надпрофессиональных компетенций [21]. 

Следует отметить, что задачи указанного исследова-

ния несколько отличались от стоящих перед автора-

ми настоящей статьи: коллегам было важно сопоста-

вить оценки значимости той или иной универсальной 

компетенции в глазах работодателей, студентов выс-

шей школы и преподавателей и провести ранжиро-

вание востребованности собственно универсальных 

компетенций. Задачей же авторов было выявить, ка-

кие аспекты общих компетенций ФГОС СПО вос-

требованы работодателями при рассмотрении того 

или иного рабочего места, на которое может претен-

довать выпускник конкретной программы СПО, и на 

каком уровне требуется сформированность компе-

тенций в каждом из аспектов. Иначе говоря, нас ин-

тересовали только те универсальные компетенции, 

которые коррелируют с общими компетенциями, за-

данными ФГОС СПО, а также показатели, с помо-

щью которых могут быть охарактеризованы уровни 

их сформированности. 

Здесь следует пояснить, что единого подхода к 

выделению или классификации универсальных ком-

петенций в специальной литературе нет. Это объяс-

няется тем фактом, что указанный образовательный 

результат не был выстроен средствами дидактики, а 

попал в ее поле непосредственно из практики как со-

циальный заказ. Представляется, что универсальные 

компетенции логично выделять на основании тех ти-

пов ресурсов, которые являются базовыми для до-

стижения цели деятельности: информация (инфор-

мационная компетенция), иные субъекты и органи-

зации (коммуникативная компетенция), собственные 

ценности, опыт, знания, умения (компетенция раз-

решения проблем) [22; 23]. 

Несмотря на то, что в реальной деятельности 

универсальные компетенции задействованы (прояв-

ляются) в совокупности, для целей их формирования 

и оценивания необходимо выделять отдельные сто-

роны проявления универсальных компетенций, ко-

торые мы обозначаем как аспекты. Универсальные 

компетенции могут быть сформированы в большей 

или меньшей степени, другими словами, разнообра-

зие способов обработки базовых ресурсов и произ-

вольность их использования и комбинирования мо-

жет различаться в деятельности разных субъектов. 

Уровни сформированности универсальных компе-

тенций повышаются по следующим основаниям: 

1) возрастание субъектности; 

2) повышение сложности деятельности по составу. 

Возвращаясь к соотношению универсальных ком-

петенций и общих компетенций, заданных ФГОС СПО, 

следует оговорить, что состав общих компетенций 

ФГОС СПО неоднороден. В список включены как 

требования к универсальным компетенциям в сфере 

работы с информацией (ОК 02) и коммуникации (ОК 

04 и ОК 05), требования к ценностям – личностным 

результатам (ОК 06), так и гибридные требования, 

объединяющие ценностные и знаниевые результаты 

(ОК 07, ОК 08, ОК 09), универсальную компетенцию 

в области разрешения проблем (ОК 01) или разреше-

ния проблем и работы с информацией (ОК 03) и 

профессиональные компетенции. 

Понимая под универсальными компетенциями спо-

собы деятельности, приложимые к большим группам 

объектов воздействия, которые выбираются и ис-

пользуются субъектом ситуативно [24], мы должны 

рассматривать их как внутренний ресурс человека, 

который задействуется в ситуациях, для которых в 

опыте человека отсутствуют готовые алгоритмы (в 

ситуации неопределенности). Таким образом, уни-

версальные компетенции востребованы не только в 

профессиональной сфере, но и в социальной, быто-

вой и иных. Поэтому требования к общим компетен-

циям в составе ФГОС СПО ориентированы не только 

на готовность выпускника к будущей трудовой дея-

тельности; государство фиксирует сферы жизни, к 

которых его гражданин должен быть наделен спосо-

бами реагирования на ситуации изменений и неопре-

деленности. Такой подход, с одной стороны, важен 

для формирования социальной стабильности, с дру-

гой – требует дополнительной проработки тех типо-

вых для того или иного рабочего места ситуаций, в 

которых работник не может быть заранее наделен 

алгоритмом реагирования. 

Акцент на определенных ситуациях и/или целях 

деятельности ставится при определении универсаль-

ных компетенций заявительным способом не только 

в сфере производства. Нередко в обществе формиру-

ется запрос не просто на способ работы с каким-либо 

ресурсом, но и на способ работы с ним в определен-

ном классе ситуаций или для достижения опреде-

ленного круга целей, например, не просто коммуни-

кация, а межкультурная коммуникация или не про-

сто коммуникация, а лидерство; не просто работа с 

информацией, а работа с информацией, представлен-

ной числом, и т.п. 

Запросы работодателя на универсальные компе-

тенции, как правило, связаны с двумя факторами: 

1) на определенном рабочем месте работник ча-

сто сталкивается с ситуациями определенного класса, 

для каждой из которых у него нет и не может быть 

готовых алгоритмов; 

2) работодатель понимает, что любой кандидат на 

рабочее место будет нуждаться в «доводке» своих 

профессиональных навыков в соответствии со специ-

фичными условиями этого рабочего места, а обучать 

специальным способам деятельности – формировать 

профессиональные компетенции, дополнительные 

профессиональные компетенции – значительно про-
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ще, дополняя уже присвоенный человеком универ-

сальный способ деятельности специальными знани-

ями и умениями. 

Сегодня требования к общим компетенциям обу-

чающегося по программам среднего профессиональ-

ного образования (СПО) являются рамочными, что 

позволяет профессиональным образовательным орга-

низациям (ПОО) позиционировать самую разнообраз-

ную деятельность обучающихся, организованную в 

ПОО, и вполне традиционные условия образователь-

ного процесса как обеспечивающие формирование об-

щих компетенций. Однако очевидно, что общие ком-

петенции не формируются «автоматически», и такой 

подход ПОО выводит нас не на образовательные ре-

зультаты, а на эффекты реализации образовательной 

программы, получение которых не является управля-

емым процессом. Здесь можно сослаться на выводы ис-

следователей из Института образования НИУ ВШЭ: 

«институциональные условия для их (общих компе-

тенций) развития и оценки не созданы» [25]. 

Первым шагом по созданию институциональных 

условий для формирования и оценивания общих 

компетенций в той части, в которой они совпадают с 

востребованными универсальными компетенциями, 

по нашему мнению, является уточнение требований 

ФГОС в соответствии с запросами региональных (суб-

региональных) работодателей и составление профи-

ля общих компетенций выпускника определенной 

программы СПО. Такие профили могут быть состав-

лены на уровне региональной системы СПО и уточ-

нены на уровне ПОО во взаимодействии с локаль-

ными работодателями. Основа для составления про-

филя универсальных компетенций должна быть об-

щей для всех обучающихся по программам СПО как 

с позиции сохранения единства образовательного 

пространства, так и в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО к общим компетенциям. Однако выбор 

значимых аспектов универсальных компетенций, 

желаемых уровней их освоения остается за регио-

нальными работодателями. Таким образом формиру-

ется профиль универсальных компетенций, соответ-

ствующий типичному рабочему месту на региональ-

ных предприятиях, которое предстоит занять вы-

пускнику конкретной программы СПО. Профиль мо-

жет дополняться специфическими аспектами в соот-

ветствии с запросами работодателей. Будучи конкре-

тизированными и детализированными для целей фор-

мирования и оценивания, элементы профиля универ-

сальных компетенций могут быть использованы в 

ПОО как основание для планирования и осуществле-

ния работы по формированию общих компетенций. 

В рамках настоящего исследования было сформи-

ровано два варианта инструмента – анкета и гид ин-

тервью, проведена их апробация, были построены про-

фили универсальных компетенций выпускников ряда 

программ СПО, в частности – программы 44.02.02 

Преподавание в начальных классах. Основой для 

подготовки инструмента стал набор дескрипторов, 

подготовленный ранее в рамках выполнения НИР 

Самарским филиалом РАНХиГС по теме «Разработ-

ка содержания и организационно-методических ус-

ловий формирования универсальных компетенций 

при реализации программ среднего профессиональ-

ного образования». В настоящее время этот набор 

дескрипторов используется в системе СПО Самар-

ской области. Требования уровня I служат ориенти-

ром для формирования общих компетенций обуча-

ющихся по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих, а также для проведения 

тотального мониторинга уровня сформированности 

общих компетенций выпускников ПОО региона (с 

2018 по 2021 гг.). Требования уровня II служат ори-

ентиром для формирования общих компетенций обу-

чающихся по программам подготовки специалистов 

среднего звена [26]. Требования уровня более высо-

ких уровней в инструмент не включались, что не ме-

шало представителю работодателя сформулировать 

аналогичное требование при свободном ответе. 

Два разных вида инструментов были подготовле-

ны с учетом специфики групп респондентов. Если 

представители работодателей в сфере общего обра-

зования говорят на языке универсальных компетен-

ций, ориентируются на перечни общих компетенций 

в составе ФГОС СПО и ФГОС ВО в рамках обеспе-

чения преемственности в формировании метапред-

метных образовательных результатов, то представи-

тели предприятий общественного питания и пред-

приятий машиностроительной отрасли интерпрети-

руют дескрипторы в момент опроса. Для того чтобы 

обеспечить корректную интерпретацию и макси-

мально полное понимание вопроса и/или вариантов 

ответа респондентом, в последнем случае мы ис-

пользовали структурированное интервью. В работе с 

представителями общеобразовательных организаций 

для обеспечения максимальной достоверности ре-

зультатов мы использовали анкетирование как более 

массовую форму опроса. 

Эмпирические результаты 
и их обсуждение 

Для изучения требований работодателей учителя 

начальных классов использовался анкетный опрос. 

Представителем работодателя мы считали либо ру-

ководителя (директора) общеобразовательной орга-

низации, либо его заместителя, в функционал кото-

рого входит организация реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образо-

вания. 

Для расчета выборки работодателей мы исполь-

зовали актуальный список общеобразовательных ор-

ганизаций, полученный в Министерстве образования 

и науки Самарской области, включающий 652 еди-

ницы. 

Для обеспечения представительности школ на 

уровне стандартной (средней) ошибки выборки ±5% 

для уровня вероятности 95% необходимо опросить 

представителей, как минимум, 84 общеобразователь-

ных организаций. Объем выборочной совокупности 

рассчитывается по формуле для бесповторного слу-

чайного отбора: 

n = Z² Npq / Δ² N + Z² pq, 

где: n – объем выборки; N – общее количество школ; 

p, q – доля единиц отбора со значением/отсутствием 

признака;  – средняя ошибка выборки (в нашем 

случае  = 0,05, или 5%); Z – значение критической 

точки стандартного нормального распределения для 

заданного уровня значимости (Z = 1,96 для уровня 

значимости 0,05). 
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Корректировка размера выборки для малых гене-

ральных совокупностей проводилась по формуле: 

n* = n / (1 + (n − 1) / N), 

где: n* – скорректированный объем выборки; n – рас-

считанный объем выборки; N – общее количество 

школ. 

Скорректированный объем выборочной совокуп-

ности составил 73 общеобразовательные организа-

ции. Структура выборочной совокупности соответ-

ствует структуре общеобразовательных организаций 

региона по двум основаниям: вид общеобразова-

тельной организации и тип населенного пункта, в ко-

тором она работает. 

Конкретный перечень общеобразовательных ор-

ганизаций составлен на основании целевого отбора. 

Мы ранжировали каждую группу общеобразователь-

ных организаций по количеству обучающихся по 

убыванию и выбрали требуемое количество из числа 

первых строк ранжированного списка, т.е. наиболее 

емкие по контингенту обучающихся общеобразова-

тельные организации, которые, предположительно, 

аккумулируют наибольшее число рабочих мест учи-

телей начальных классов. При обработке результатов 

исследования позиция представителя гимназии ма-

лого города была учтена в общей группе «гимназии 

и лицеи» (табл. 1). 

В процессе работы с опросником представителям 

работодателя было нужно последовательно пройти 

несколько этапов в рассмотрении каждой универ-

сальной компетенции: 

– оценить, приходится ли работнику выполнять 

деятельность, обозначенную как аспект универсаль-

ной компетенции, на своем рабочем месте, и на-

сколько это важно для образовательного процесса; 

– при положительной оценке – выбрать ту фор-

мулировку требований к деятельности, которая луч-

ше всего отражает его запрос и/или привести свою 

формулировку; 

– предложить дополнительный аспект универ-

сальной компетенции, если в этом есть необходи-

мость. 

В инструменте для проведения опроса использо-

вались несколько упрощенные формулировки требо-

ваний в соответствии с уровнями I–III принятой в ре-

гиональной системе СПО структуре требований к 

деятельности обучающихся по уровням сформиро-

ванности общих компетенций [27]. 

Следует заметить, что респонденты были весьма 

активны, делая предложения в дополнение к выбору 

формулировок требований. Но за редкими исключе-

ниями эти предложения касались либо знаний, либо 

личных качеств, черт характера, а не способов дея-

тельности. Некоторые предложения касались требо-

ваний к универсальным способам деятельности, но 

были единичными, поэтому не были включены в 

итоговый профиль компетенций. Единственное тре-

бование, которым был дополнен список, было выска-

зано в отношении диалога: по мнению почти трети 

опрошенных, учитель должен не только сам выяв-

лять и передавать фактическую информацию, мне-

ния, отношения в ходе диалога, но и выступать по-

средником, облегчая беседу двух других субъектов; 

не только замечать и устранять разрывы в коммуни-

кации, где он выступает одной из сторон, но и от-

слеживать и устранять риски таких разрывов в диа-

логе иных субъектов. 

Обобщая результаты опроса, можно однозначно 

выделить те аспекты, по которым уровень запросов 

представителей работодателей был примерно одина-

ковым, и те, по которым зафиксированы существен-

ные расхождения. К первой группе можно отнести, в 

частности, аспект компетенции разрешения проблем 

«оценка результата (продукта) собственной деятель-

ности» (рис. 1). Столь же единодушны были пред-

ставители работодателя в отношении деятельности 

по извлечению, систематизации и обработке инфор-

мации. 

В других аспектах запросы участников анкетиро-

вания существенно разнились. Интересно, что при 

этом наиболее высокими были запросы представите-

лей сельских школ (рис. 2 в качестве примера). Воз-

можно, это связано с ограниченностью иных ресур-

сов, которую руководители сельских школ стараются 

заменить особым качеством кадрового ресурса. Дру-

гое вероятное объяснение – учитель сельской школы 

более универсален (менее специализирован на реше-

нии группы задач), поэтому чаще сталкивается с си-

туациями неопределенности, требующими включе-

ния универсальных компетенций. 

Рассмотрим запросы руководителей / заместите-

лей руководителей общеобразовательных организа-

ций к деятельности учителя начальных классов 5-го 

уровня квалификации по отдельным универсальным 

компетенциям. 

 

Таблица 1 – Состав выборочной совокупности работодателей Самарской области в сфере общего образо-
вания 

 

Вид общеобразовательной организации 

Школы Гимназии/лицеи 

Кол-во в ге-

неральной 

совокупно-

сти, ед. 

Кол-во в 

выборочной 

совокупно-

сти, ед. 

Доля в вы-

борочной 

совокупно-

сти, % 

Кол-во в ге-

неральной 

совокупно-

сти, ед. 

Кол-во в 

выборочной 

совокупно-

сти, ед. 

Доля в вы-

борочной 

совокупно-

сти, % 

Самара, Тольятти 202 23 32 29 3 4 

Города* 92 10 14 6 1 1 

Муниципальные районы 321 36 49 2 – – 

Примечание. * – здесь и далее имеются в виду города Самарской области, за исключением г. Самары и 

г. Тольятти. 
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Рисунок 1 – Запрос работодателей на деятельность учителя начальных классов 
по оценке результата/продукта деятельности (компетенция разрешения проблем) 

 

 

Рисунок 2 – Запрос работодателей на деятельность учителя начальных классов по публичному выступлению 
(коммуникативная компетенция) 

 
В составе компетенции разрешения проблем вос-

требованы все аспекты. При этом запросы потенци-
альных работодателей выпускников однозначно со-
ответствуют требованиям уровня II только в отно-
шении оценки результата / продукта деятельности. В 
отношении анализа ситуации и планирования можно 
рекомендовать ПОО провести собеседования с пред-
ставителями работодателей-партнеров, по результа-
там которых снизить планку требований до уровня I, 
поскольку имеются расхождения в запросах. 

Требует дополнительного изучения ситуация с за-
просами на текущий контроль собственной деятель-
ности на рабочем месте учителя начальных классов 

(рис. 3). Если в остальных аспектах работодатели 
склоняются к требованиям уровня I или уровня II, то 
здесь озвучены либо минимальные требования (осу-
ществление текущего контроля по инструкции, от-
сутствие самостоятельности в принятии решения по 
результатам – работник только сообщает об откло-
нениях), либо требования, близкие к максимальным 
(самостоятельное планирование показателей и точек 
контроля, самостоятельное принятие решений о кор-
ректировке деятельности по итогам контроля). Из об-
щей картины немного выпадают представители об-
щеобразовательных организаций, работающих в Са-
маре и Тольятти, – здесь 66% опрошенных заявили 
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требования уровня I. В остальных городах 44% опро-
шенных запрашивают минимальный уровень, а 55% 
– максимальный, в сельских школах это соотноше-
ние 33% и 37% соответственно, а в гимназиях и ли-
цеях – 50% и 50%. К сожалению, работая с анкетным 
опросом, нельзя найти объяснения этой ситуации. 
Эта ситуация заставляет нас рекомендовать к ис-
пользованию апробированный инструмент в формате 
интервьюирования (структурированное интервью). В 
этом формате интервьюер может, во-первых, давать 
пояснения по содержаниям требований (вариантов 
ответа), во-вторых, проводить верификацию ответов 
с помощью дополнительных вопросов и просьбы 
привести пример, если он не уверен в ответе. 

В процессе анализа уровней требований к инфор-
мационной компетенции учителя начальных классов 
обращает на себя внимание расхождение требований 
к деятельности по планированию и осуществлению 
информационного поиска (рис. 4). 

При этом уровень запросов не зависит от типа 
населенного пункта, в котором находится общеобра-
зовательная организация. Все респонденты не счи-
тают значимой ситуацию, в которой учитель началь-
ных классов, приняв задачу своей профессиональной 
или социально-значимой деятельности, формулирует 
запрос на информацию – как правило, ситуативную 
информацию, – которая позволяла бы эту задачу ре-
шить. От 75% до 36% опрошенных в каждой катего-
рии считают, что этот запрос учитель должен фор-
мулировать в свой адрес, осуществлять поиск требу-
емой информации и верифицировать источники, под-
тверждая достоверность информации. Представляет-
ся, что небольшая доля запросов, сформулированных 
на уровне II, объясняется именно тем, что респон-
денты не видят ценности в простой констатации того 
факта, что решить поставленную задачу деятельно-
сти без конкретной информации нельзя. Это видится 
им первым шагом в деятельности по самостоятель-
ному поиску информации и отдельной ценности в их 
глазах не имеет. Такая интерпретация позволяет объ-
единить ответы, определив требования к деятельно-
сти учителя по поиску информации на уровне III. 

Высказывая требования к коммуникативной ком-

петенции учителя начальных классов, представители 

общеобразовательных организаций склоняются к то-

му, что письменная коммуникация реализуется ра-

ботником либо посредством заполнения готовых 

бланковых форм, либо посредством создания стан-

дартных продуктов письменной коммуникации. По 

распределению результатов можно с осторожностью 

говорить о включении письменной коммуникации в 

профиль компетенций в соответствии с требования-

ми уровня I (рис. 5). Однако следует порекомендо-

вать ПОО провести собеседования с представителя-

ми работодателей-партнеров, которые могут приве-

сти к повышению уровня требований до второго. 

Предъявляя требования к публичному выступле-

нию, представители работодателя ожидаемо видят 

его сквозь призму монолога учителя на уроке. Это 

отчасти размывает фокус универсальной компетен-

ции как ресурса для ситуации неопределенности. 

Тем не менее предложенные дополнения важны, по-

скольку касаются языковых средств и средств выра-

зительности речи, связанных со спецификой основ-

ной целевой аудитории. Помимо соблюдения норм 

русского языка и норм публичной речи, респонденты 

неоднократно обращали внимание на интонацион-

ную выразительность речи и четкую артикуляцию 

(произношение). Следует заметить, что такие при-

знаки речи могут сыграть негативную роль при ком-

муникации с целевой аудиторией, отличной от обу-

чающихся начальных классов. Но представители ра-

ботодателя, по-видимому, в первую очередь рас-

сматривают универсальную компетенцию как базу 

для профессиональных и игнорируют ситуации, в 

которых вновь принятый на работу учитель началь-

ных классов выступает перед, например, коллегами 

или «посторонними взрослыми», руководством ор-

ганизации и даже родителями. В частности, они при-

водят такое объяснение: «в начальной школе это 

(грамотно построенная речь учителя) обеспечивает 

оптимальные условия для усвоения детьми учебного 

материала». Респонденты не видят принципиальной 

разницы между требованиями уровня I и уровня II, 

где список дополняется требованиями к соблюдению 

норм жанров устной деловой коммуникации и к от-

бору содержания выступления в соответствии со 

спецификой аудитории. Действительно, эти допол-

нения не играют никакой роли, если рассматривать 

монолог исключительно в контексте ведения урока. 

Запросы к ведению диалога учителем начальных 

классов высказаны на высоком уровне. В отношении 

продуктивной групповой коммуникации позиции ре-

спондентов существенно расходятся. 20% предста-

вителей сельских территорий и 24% – Самары и То-

льятти высказывают требования к групповому реше-

нию нестандартных вопросов, в отношении которых 

у различных работников имеются собственные пози-

ции и интересы. В то же время 31% и 52% предста-

вителей тех же групп говорят о том, что взаимодей-

ствие нужно только для решения стандартных задач 

по стандартным процедурам. С ними солидарны 77% 

представителей малых городов. Можно выдвинуть 

гипотезу о том, что потребность в групповом взаи-

модействии напрямую связана с организационной 

культурой и стилем управления в каждой общеобра-

зовательной организации. Это означает, что требова-

ния в рассматриваемом аспекте ПОО должна уточ-

нять в диалоге с работодателями-партнерами. 

Проведенное исследование позволило выстроить 

профиль универсальных компетенций выпускника 

программы СПО 44.02.02 Преподавание в начальных 

классах. Профиль представлен на рисунке 6. На ри-

сунке 7 представлен формат, в котором профиль уни-

версальных компетенций может быть передан в ПОО 

для планирования результатов, содержания и про-

цесса формирования общих компетенций обучаю-

щихся по программе. Здесь обозначены рекомендуе-

мые для региональных ПОО требования к деятель-

ности выпускника программы. В тех случаях, когда 

требования неоднородны и группируются в зависи-

мости от типа населенного пункта, в котором дей-

ствует общеобразовательная организация, или от ти-

па организационной культуры образовательной ор-

ганизации, в профиле показаны направления воз-

можных изменений по итогам собеседований пред-

ставителей ПОО и представителей работодателей-

партнеров. Направления изменений показаны стрел-

кой. В требования профиля универсальных компе-

тенций включены две позиции, предложенные 

участниками опроса (рис. 6, рис. 7). 
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Рисунок 3 – Запрос работодателей на деятельность учителя начальных классов 
по аспектам компетенции разрешения проблем 

 

 

Рисунок 4 – Запрос работодателей на деятельность учителя начальных классов 
по аспектам информационной компетенции 

 

 

Рисунок 5 – Запрос работодателей на деятельность учителя начальных классов 
по аспектам коммуникативной компетенции 
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Рисунок 6 – Профиль универсальных компетенций 
выпускника программы СПО 44.02.02 Преподавание в начальных классах 

 

 

Рисунок 7 – Профиль универсальных компетенций выпускника программы СПО 
44.02.02 Преподавание в начальных классах в формате для использования в работе ПОО 
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Заключение 
По результатам построения профиля универсаль-

ных компетенций педагогов со средним профессио-

нальным образованием на основе изучения запросов 

работодателей можно сделать следующие выводы. 

Разработанный инструмент построения профиля 

универсальных компетенций работоспособен. Ин-

струмент построения профиля универсальных ком-

петенций может быть успешно применен на уровне 

региональной системы СПО с последующей поста-

новкой перед ПОО, реализующими те или иные про-

граммы СПО, конкретных задач по формированию 

общих компетенций обучающихся. Инструмент так-

же может быть использован на уровне ПОО для 

уточнения запросов работодателей, представляющих 

организации-партнеры. 

Построенные профили универсальных компетен-

ций, которые могут использоваться ПОО для плани-

рования работы по формированию общих компетен-

ций обучающихся по соответствующим программам, 

наглядно демонстрируют необходимость конкрети-

зировать требования ФГОС СПО к общим компетен-

циям обучающихся по разным программам на основе 

запросов работодателей, получая специфичный пе-

речень планируемых образовательных результатов 

этого вида для каждой программы или группы род-

ственных программ. 

Для работодателей в сфере общего образования 

главной функцией универсальных компетенций яв-

ляется то, что универсальные способы деятельности 

становятся базой для освоения профессиональных 

способов деятельности, они редко допускают ситуа-

ции, требующие непосредственного обращения к уни-

версальным способам деятельности. 
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