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Аннотация. Подготовка специалистов для областей промышленности и отдельных производств подразу-

мевает наличие профессиональных компетенций, позволяющих выполнять функциональные обязанности 

эффективно и качественно. Специфика профессиональной деятельности может быть выражена перечнем 

компетенций, которые описывают область задач специалистов, их знания, умения, навыки, требования к 

специалисту как с точки зрения наличия теоретических знаний и практического опыта, так и личностные со-

ставляющие, необходимые для исполнения обязанностей. Можно ли сегодня говорить об определенном 

наборе компетенций для конкретной профессии или деятельности? Существуют различные виды описаний 

профессиональной деятельности специалистов: должностные инструкции, квалификационные справочники, 

профессиональные стандарты, модели специалистов, профессиографические описания, структуры професси-

ональные или квалификационные. Такое разнообразие форматов описания профессии, вида деятельности 

подразумевает их разное содержание, в зависимости от целей, задач проектирования, ожидаемого результата 

проекта, особенностей деятельности работника, данных, необходимых для учета и контроля результата. Це-

левое назначение профессиограмм состоит в описании необходимых и достаточных компетенций для кон-

кретного специалиста. Такое описание становится дорожной картой при получении профессионального об-

разования, для деятельности, для профессиональной переподготовки и сертификации специалиста. Методо-

логия проектирования профессиограмм основана на алгоритмическом подходе, позволяющем описать уни-

версальный процесс разработки профессиограммы для конкретной области деятельности. 

Ключевые слова: высшее образование; профессиограмма специалиста; модель специалиста; методология 

проектирования; алгоритмический подход; процессный подход; метод профессиографического конструиро-

вания. 
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Abstract. The training of specialists for industrial areas and individual industries implies the availability of pro-

fessional competencies that allow them to perform functional duties efficiently and efficiently. The specifics of pro-

fessional activity can be expressed by a list of competencies that describe the field of tasks of specialists, their 

knowledge, skills, competencies, requirements for a specialist, both in terms of theoretical knowledge and practical 

experience, and personal components necessary for the performance of duties. Is it possible today to talk about a cer-

tain set of competencies for a particular profession or activity? There are various types of descriptions of professional 

activities of specialists: job descriptions, qualification reference books, professional standards, models of specialists, 

occupational descriptions, professional or qualification structures. Such a variety of formats for describing a profes-

sion, type of activity implies their different content, depending on the goals, design tasks, expected result of the pro-

ject, characteristics of the employee’s activity, data necessary for accounting and control of the result. The purpose of 

the professionograms is to describe the necessary and sufficient competencies for a particular specialist. Such a de-

scription becomes a roadmap for obtaining professional education, for activities, for professional retraining and certi-

fication of a specialist. The methodology of designing professionograms is based on an algorithmic approach that al-

lows describing the universal process of developing a professionogram for a specific field of activity. 

Keywords: higher education; specialist’s professionogram; specialist’s model; design methodology; algorithmic 

approach; process approach; method of professiographic design. 

Современный этап развития гражданского обще-
ства сопряжен с определенными и четко обозначен-

ными тенденциями. Развитие производственных тех-

нологий, систем автоматического управления приве-

ло к появлению новых объектов деятельности и, как 
следствие, новых профессий, видов работ, интегри-

рующих по нескольку функций, обязанностей. Внед-

рение цифровых технологий, технологий искусствен-
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ного интеллекта, потребность и появление big data 

также изменило требования к компетенциям работ-

ников и специалистов [1]. 

Происходящие изменения в экономическом сек-

торе привели к перестройке и трансформации семан-

тического поля каждого вида деятельности и профес-

сии. Другими словами, изменился профессиональ-

ный глоссарий, терминологический аппарат. При на-

личии принятых правил появились новые термины, 

сначала на уровне профессионального общения, за-

тем в деловых документах и постепенно попали в 

нормативные и регламентирующие акты. 

Процессы изменения технологий затронули и ком-

петенции специалистов, потребовались новые soft 

skills и hard skills [2], включающие как базовые навы-

ки и умения, так и дополнительные, для конкретного 

вида работ или деятельности. Процесс преобразова-

ния компетеностного поля специалиста носит дивер-

гированный характер, что затрудняет определить 

четкие границы знаний, умений, навыков для кон-

кретного вида деятельности, размывает понятие 

должностных обязанностей и затрудняет как поиск 

специалистов, так и описание их функциональных 

обязанностей, что снижает эффективность систем 

управления в организации в целом. 

Принимая во внимание вышеперечисленные ха-

рактеристики развития экономического сектора, ста-

новится актуальным вопрос по описанию деятельно-

сти работника, его компетентности для выполнения 

работ, контроля выполнения функциональных обя-

занностей со стороны работодателя. В настоящее 

время существуют форматы для определения компе-

тентности специалиста на ту или иную профессио-

нальную позицию [3; 4], квалификационные спра-

вочники, профессиональные стандарты, должност-

ные инструкции, но все они, выполняя определен-

ную функцию по описанию выполняемых работ 

(квалификационные справочники специалистов), тре-

бованию к исполнению трудовых функций (профес-

сиональные стандарты), перечню к должностным 

обязанностям работника (должностные инструкции), 

не имеют законченного смыслового свода требова-

ний к специалисту, поскольку не отражают специфи-

ческий характер компетенций для вида работ. Сле-

довательно, имеет смысл исследовать понятие ква-

лификационного описания деятельности и разрабо-

тать универсальную методологию процесса ее про-

фессиографического проектирования. 

Профессиографическое проектирование деятель-

ности специалиста на сегодняшний день поддержи-

вается многими исследователями. Так, О.Р. Кудаков, 

В.А. Данилов, Г.У. Матушанский [5] вводят понятие 

моделирования специалиста на основе кластерного 

подхода. Кластер для описания модели специалиста 

содержит действия от описания профессиональной 

деятельности, далее составление компетентностной 

модели специалиста и на выходе – получение мо-

бильного специалиста. Авторы предлагают два блока 

компетенций: универсальные и профессиональные. 

Считаем, что малое количество блоков или видового 

разнообразия компетенций сужает формат описания 

деятельности, не позволяет учесть специфические 

компетенции работника. Кроме того, введение авто-

рами трех уровней сформированности компетентно-

сти (оперативный, тактический, стратегический) под-

разумевает наличие трех уровней оценки сформиро-

ванности компетенций и может стать по временному 

параметру длительным и трудоемким для оценки 

сформированности компетенций и введения коррек-

тирующих процедур. 

Авторы Х.Х. Этуев, А.Н. Швиндт, О.В. Фролова, 

М.В. Максимова [6] рассматривают методический под-

ход при формировании матрицы компетенций спе-

циалиста, который ориентирован на результат (out-

puts-driven). Под результатом авторами понимается 

заказ на матрицу специалиста от работодателя. Но сам 

процесс разработки матрицы универсален и включа-

ет пять этапов: сбор данных, проектирование, апро-

бация, валидация и внедрение готовой матрицы по-

сле доработки. Считаем такую последовательность 

проектирования модели специалиста общепринятой 

и поддерживаемой на практике большинством ис-

следователей. 

Профессиографический подход при проектирова-

нии компетентностной модели специалиста поддер-

жан авторами [7–11]. При описании элементов про-

фессиограммы авторы пытаются перечислить виды 

работ, перечень знаниевых элементов, отсюда про-

фессиограмма становится аналогом квалификацион-

ного справочника специалиста, поскольку простым 

перечислением знаний, умений затруднительно пре-

тендовать на универсальную модель специалиста по 

виду деятельности. Кроме того, процесс трансфор-

мации знаниевой компоненты и практической со-

ставляющей в современных условиях носит динами-

ческий и подвижный характер. Также авторы уделя-

ют важное значение формированию личностных ка-

честв специалиста (особенности мыслительных про-

цессов). Считаем, что для процесса апробации моде-

ли специалиста важным является подтверждение до-

стижения экспериментального уровня сформирован-

ности элементов модели специалиста, а сформиро-

ванность личностных характеристик может быть за-

труднено при оценивании в связи с отсутствием ва-

лидных психологических оценочных методик под 

конкретные личностные характеристики и необхо-

димых компетенций у экспертов. 

Рассматривая психолого-педагогические вопросы 

инженерной подготовки в вузе, авторы Е.В. Савчен-

ко, О.С. Завьялова, К.А. Рыбакова, Д.П. Воронин [12] 

затрагивают вопросы моделирования специалиста. За 

основу для разработки содержания подготовки авто-

ры принимают ФГОС по соответствующему направ-

лению, в качестве составляющих модели специали-

ста выбирают свойства личности, аналитические и 

когнитивные компоненты, специфические под кон-

кретную профессию качества и практическую подго-

товку специалиста. При описании этапов подготовки 

специалиста авторы останавливаются на знакомстве 

с производственной задачей, систематизации знаний 

и завершающим этапом выбирают закрепление зна-

ний на практике. В целом. принимая позицию авто-

ров по качествам специалиста для описания профес-

сиограммы, считаем, что опора на ФГОС при разра-

ботке модели сужает количество источников инфор-

мации для описания его деятельности. 
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Затрагивая вопросы формирования компетенций 

специалиста: универсальных для инженеров [13–15], 

авторы акцентируют внимание на практической со-

ставляющей подготовки специалиста, его адаптив-

ной готовности к решению производственных задач. 

Но авторы, принимая условие сформированности уни-

версальных компетенций, не рассматривают вопросы 

методологии их формирования. 

О.А. Колодницкая [16] считает, что формирова-

ние профессиональной компетентности студентов 

возможно при психолого-педагогическом сопровож-

дении образовательной деятельности. Предлагая эта-

пы формирования профессиональной компетентно-

сти: теоретико-поисковый, теоретико-диагностичес-

кий, моделирующий, формирующий и оценочно-реф-

лексивный, автор раскрывает содержание этапов, но 

не предлагает целостного описания процесса проек-

тирования по формированию компетентностной мо-

дели специалиста. 

В результате анализа существующих методов к 

проектированию профессиограмм специалистов мы 

выбрали методологию, основанную на системном 

представлении профессиографического описания де-

ятельности специалиста. В качестве формата предла-

гаем процессное описание всех действий при реали-

зации методологии. 

Авторская методология проектирования профес-

сиограммы специалиста содержит следующие про-

цессы: 

– анализ профессиональной деятельности специ-

алиста; 

– разработка семантического поля профессии; 

– составление реестра компетенций специалиста; 

– ранжирование компетенций специалиста; 

– профессиографическое конструирование; 

– экспертная оценка профессиограммы специали-

ста; 

– реализация профессиограммы специалиста. 

Анализ профессиональной деятельности специа-

листа – это процесс сбора данных о видах работ, 

функциональных обязанностях специалиста, анализ 

профессиональных стандартов по трудовым функци-

ям, технологических карт. На данном этапе необхо-

димо провести интервью, беседы со специалистами 

конкретной профессии, анкетирование, изучить тайм-

менеджмент специалистов по функционалу. Данный 

процесс по времени выполнения совпадает со вто-

рым процессом – разработка семантического поля 

профессии. При анализе деятельности специалиста 

параллельно идет сбор терминов, описывающих или 

действие специалиста (например, разработка обосно-

вания опасного производственного объекта), или 

наименование документа по данному действию 

(обоснование опасного производственного объекта). 

Первая информация позволяет получить данные о 

видах работ, вторая – описать семантическое поле 

этих работ. Содержательной основой для этих про-

цессов могут быть нормативные документы, техни-

ческие регламенты, методические указания, реко-

мендации и т.д. Третий процесс подразумевает со-

ставление дивергированного реестра компетенций 

специалиста, когда на основе анализа деятельности и 

семантического поля составляется полный перечень 

компетенций специалиста за определенный времен-

ной промежуток. Временные рамки для составления 

реестра могут быть определены характером работ, 

сроками исполнения, цикличностью выполнения. 

Имея дивергированный реестр компетенций спе-

циалиста, процесс ранжирования компетенций под-

разумевает формирование целевых групп компетен-

ций. Целевые группы или ранги могут в основе 

иметь критерий функциональности, аналогичности ра-

бот, содержания видов деятельности, последователь-

ности выполнения работ, видов отчетных докумен-

тов и т.д. 

Процесс профессиографического конструирова-

ния заключается в конвергировании видов работ или 

функционала и семантическом сжатии компетенций 

в отдельные блоки. Для того чтобы получить при-

кладной характер профессиограммы, предлагаем фор-

мирование блоков выполнять на основе личностно-

деятельностного подхода. Применение данного под-

хода позволит уйти от общепрофессиональных бло-

ков, имеющих широкое распространение в профес-

сиограммах и моделях специалистов: когнитивного, 

практического, аксиологического. Содержательно ком-

петенции, описывающие знания, умения, навыки и 

ценностные ориентиры специалиста, могут быть уч-

тены в детализации блоков профессиограммы: нап-

ример, экспертные компетенции подразумевают на-

личие знаний об объекте, умение проводить его экс-

пертизу, владение ценностно-смысловым характером 

результатов и последствий проведенной экспертизы 

(соответствие объекта требованиям нормативных до-

кументов). 

Экспертная оценка подразумевает сбор эксперт-

ных заключений от профильных специалистов по 

разработанной профессиограмме, уточнение количе-

ства блоков, их наименования и содержание. Чем 

больше будет собрано экспертных заключений, тем 

больше будет оснований для внедрения разработан-

ной профессиограммы в практику. 

Процесс внедрения профессиограммы в практику 

может совпадать по времени с процессом эксперти-

зы, поскольку реализация профессиограммы подра-

зумевает разработку и проведение оценки сформиро-

ванности компетенций специалиста. Экспертная оцен-

ка может совпасть или не совпасть с результатами 

мониторинга реализуемой профессиограммы, а дан-

ные мониторинга могут послужить аргументом при 

проведении ее экспертной оценки. 

Применение процессного подхода в исследовании 

позволяет представить методологию проектирования 

профессиограммы в виде последовательно выполня-

емых действий. Алгоритмизация процессов пришла в 

педагогические исследования сравнительно недавно. 

Внедрение процессного подхода в образование начи-

налось с управления организацией в целом. Посколь-

ку образовательные организации являются держате-

лями большого количества процессов: научных, ма-

териальных, финансовых, инфраструктурных, воспи-

тательных, то применение процессного подхода поз-

волило регламентировать процессы по отдельности, 

затем объединить их в единую систему управления. 

После чего деятельность образовательной организа-

ции перешла в разряд упорядоченных как с точки 
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зрения ресурсов и процессов, так и результатов этих 

процессов. 

Внедрение процессного подхода в главные про-

цессы вуза стимулировало исследователей на внед-

рение элементов процессного подхода в локальные 

процессы, поскольку регламентированные процедуры 

как форма реализации процессов позволяли управ-

лять действиями и получать гарантированные резуль-

таты. Так, авторы Э.Ф. Зеер, Е.В. Лебедева, М.В. Зин-

натова [17], рассматривая субъект образования как 

личность, обладающую интегральной совокупностью 

умений и компетенций, считают, что применение 

процессного подхода обеспечивает результативность 

образовательной организации. 

Управление качеством образования в различных 

областях знаний перешло в разряд регулируемых про-

цессов после внедрения элементов процессного под-

хода [18–20]. 

Процессный подход по содержанию определяет 

необходимые составляющие для логического выпол-

нения действий: документы, используемые на входе 

в процесс, служат основой выполнения действий. Ре-

зультатом выполнения действия также является до-

кумент, он может быть сформирован в окончатель-

ном варианте или в виде проекта документа, тогда 

необходимо его согласование. В подвижном модуле 

процесса «согласовано» происходит обсуждение про-

екта документа, сбор дополнительной информации и 

данных, при необходимости – возвращение к выпол-

ненным действиям, для уточнения и обработки ре-

зультатов. Формат представленности любого процес-

са, как правило, в виде регламентирующей процеду-

ры упорядочивает работу ответственных и исполни-

телей, позволяет отследить движение документов по 

мере выполнения действий, дает понимание получа-

емого результата на каждом этапе. В качестве кон-

троля процесса могут быть применены контрольные 

точки (КТ) как временные промежутки для анализа хо-

да выполнения процесса или дорожные карты, пред-

ставляющие гибкие графики выполнения процесса. 

Рассмотрим процесс проектирования профессио-

граммы специалиста на практике. Для начала сразу 

определим, что процесс проектирования профессио-

граммы специалиста универсален и применим для 

любой образовательной программы или направления 

подготовки. Рассмотренная ранее в статье методоло-

гия проектирования профессиограммы включает по-

следовательность логических действий исследовате-

ля. Другими словами, прохождение всех этапов про-

цесса от анализа профессиональной деятельности спе-

циалиста до реализации профессиограммы на прак-

тике приведет к единому результату: сформирован-

ности запрашиваемых компетенций, но с учетом на-

правления подготовки и/или образовательной про-

граммы. Практическим инструментом для представ-

ления методологии проектирования профессиограм-

мы предлагается методология SADT (Structured Ana-

lysis and Design Technique), или технология струк-

турного анализа и проектирования. Данная методо-

логия предназначена для построения функциональ-

ных моделей объектов (систем, процессов, техноло-

гий и т.д.). Основными принципами методологии 

SADT являются: 

– графичность представления объекта; 

– блочное моделирование; 

– связность и логика блоков. 

Представление методологии проектирования про-

фессиограммы в виде регламентированной процеду-

ры отображает последовательность выполняемых дей-

ствий, связи между действиями, которые достигают-

ся за счет появления продукта (документ, проект до-

кумента) после каждого действия, а также перехода 

и трансформации этого продукта до итогового, по 

мере выполнения всей процедуры. 

Представленная методология проектирования про-

фессиограммы специалиста в виде регламентирован-

ной процедуры (рис. 1) наглядно демонстрирует вклю-

чение всех подпроцессов в единый алгоритм. Обо-

значенные документы на входе и выходе действий 

позволяют отследить готовность документа на кон-

кретном этапе. Модуль «согласовано» введен для 

принятия решения при ранжировании компетенций, 

поскольку на данном этапе происходит количествен-

ное и качественное формирование будущей профес-

сиограммы. Кроме того, согласование введено и на 

этапе экспертной оценки, что также является необ-

ходимым для получения обратной связи от профес-

сионального сообщества по блокам и структуре про-

фессиограммы в целом. 

Таким образом, в результате проведенного иссле-

дования: 

– разработана методология проектирования про-

фессиограммы специалиста; 

– проведен анализ педагогической, психологиче-

ской и экономической литературы по вопросам мо-

делирования профессиональной деятельности специ-

алиста, применению процессного подхода при про-

ектировании профессиограммы специалиста и мето-

дам проектирования; 

– основным подходом при проектировании вы-

бран процессный, позволяющий выделить процесс 

проектирования профессиограммы как отдельный, 

определить измеряемые показатели (перечни видов 

деятельности, семантическое поле, реестр компетен-

ций, профессиограмма), участников (руководители 

образовательных программ, преподаватели, экспер-

ты, обучающиеся), описать его в формате регламен-

тированной процедуры с определением входов, вы-

ходов для каждого действия; 

– методология проектирования профессиограммы 

специалиста включает семь этапов: от дивергиро-

ванного описания видов деятельности и семантиче-

ского поля профессии до профессиограммы специа-

листа, представляющей набор конвергированных бло-

ков, описывающих конкретный вид деятельности; 

– представлено описание методологии в формате 

процедуры SADT для практического использования; 

– методология проектирования имеет универсаль-

ный характер для различных направлений подготов-

ки и образовательных программ, что говорит о высо-

кой практической значимости разработанной методо-

логии; 

– апробация методологии проектирования профес-

сиограммы специалиста для различных секторов эко-

номики позволит получить практический опыт, уточ-

нить этапы процесса и внести корректирующие дей-

ствия в методологию. 
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Рисунок 1 – Регламентированная процедура методологии проектирования профессиограммы 
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