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ИСТОРИОГРАФИЯ ПОДХОДОВ К КОМПЕТЕНЦИЯМ СПЕЦИАЛИСТОВ

Профессиональная деятельность тесно связана с наличием и уровнем развития компетенций, а так же с 

переходом профессионального образования к компетентностному подходу. Необходимость адаптации всех 

уровней образования к ориентации на компетенции, актуализация компетенций для конкретных профессий 

связана с изменениями требований рынка труда, специфики профессий и прочего веяний времени. Для сту-

дентов, как будущих специалистов в своей области, крайне необходимо развитие компетенций, характерных 

для будущей профессии, и в условиях быстро меняющихся реалий конечно требуется регулярная актуализация 

списка профессиональных компетенций. Цель исследования – изучение истории возникновения и подходов к 

понятию компетенций. Проведенное нами теоретическое исследование было направлено на изучение вопро-

сов – на сколько понятие компетенций новое и малознакомое, с чем перекликается его суть, какие подходы 

к понимаю компетенций обнаружены у разных авторов и так далее, как давно наука говорит о компетенциях 

и какие ориентиры были до этого в сфере профессиональной деятельности. В результате исследования вы-

яснилось, что вопрос способностей человека к конкретной профессиональной деятельности поднимался еще 

в Древнем Египте. В конце 19 и до середины 20 века эти вопросы активно изучались уже с использованием 

научных методов, появился профотбор. Во второй половине 20 века наряду с понятием профессионально 

важные качества появилось понятие компетенции и долгое время они развивались и использовались парал-

лельно. Развитие человечества в 21 веке потребовало изменений, и компетенции вышли на первый план на 

государственном уровне были вписаны в регламентирующие документы о профессиональном образовании. 

Однако понятие и список компетенций не являются статическими и претерпевают изменения и уточнения. 

Рынок труда очень динамичный и диктует свои правила, прогрессивные технологии меняют подходы ко мно-

гим профессиям – все это обязывает пересматривать список компетенций будущих профессионалов для их 

востребованности в этом меняющемся мире.
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HISTORIOGRAPHY OF APPROACHES TO THE COMPETENCIES OF SPECIALISTS

Professional activity is closely related to the presence and level of development of competencies, as well as 

the transition of professional education to a competency-based approach. The need to adapt all levels of education to focus 

on competencies, updating competencies for specific professions is associated with changes in the requirements of the labor 

market, the specifics of professions and other trends of the time. For students, as future specialists in their field, it is 

extremely necessary to develop competencies characteristic of the future profession, and in the context of rapidly changing 

realities, of course, regular updating of the list of professional competencies is required. The purpose of the study is to study 

the history of the emergence of and approaches to the concept of competencies. Our theoretical study was aimed at studying 

the questions – to what extent the concept of competencies is new and unfamiliar, what its essence echoes, what approaches 

to understanding competencies have been found in different authors, and so on, how long science has been talking about 

competencies and what guidelines were before in the field of professional activity. The study revealed that the issue of human 

abilities for specific professional activities was raised in Ancient Egypt. In the late 19th and mid-20th centuries, these issues 

were actively studied using scientific methods, and professional selection appeared. In the second half of the 20th century, 

along with the concept of professionally important qualities, the concept of competence appeared, and for a long time they 

developed and were used in parallel. The development of humanity in the 21st century required changes, and competencies 

came to the fore at the state level and were included in regulatory documents on professional education. However, the concept 

and list of competencies are not static and undergo changes and clarifications. The labor market is very dynamic and 

dictates its own rules, progressive technologies change approaches to many professions – all this obliges us to revise the 

list of competencies of future professionals to ensure their relevance in this changing world.
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После 2007 года в федеральных стандар-
тах профессионального образования появилась 
система компетенций. В соответствии с этим 
образование начинает переводить систему об-
учения на компетентностный подход.

Однако, рассматривая историю появления 
категории компетенций, мы обратились к еще 
более раннему периоду систематизации про-
фессиональных знаний в том числе в сфере ис-
пользования их в обучении профессиям.

Как указывает Курдин Д.А., диагностика и 
оценка психологических и психофизиологиче-
ских способностей человека к конкретной про-
фессиональной деятельности были задолго до 
появления научных методов диагностики. Пер-
вые попытки наблюдались уже в древние вре-
мена, например, в Древнем Египте при назначе-
нии на должность жреца, в Китае и в Древней 
Греции также применялись некоторые способы 
оценки профессиональных качеств [13], [14]. 

В конце 19 века наблюдается обоснование 
и применение методов диагностики индивиду-
альных особенностей, которые способствуют 
результативному обучению и дальнейшей про-
фессиональной деятельности. 

В начале 20 века знаменательно в том чис-
ле появлением психотехники – направления, 
изучающего и выявляющего методы, которые 
позволяют обнаруживать определенные психо-
логические качества личности. В 1910–1920-х 
гг. В. Штерн выделяет это научное направление 
и создает свою школу психотехники, которая 
положила начало в изучении профессионально 
важных качеств (ПВК) и занималась исследова-
нием свойств личности, способствующих труду.

В конце 1920-х годов аналогичное направ-
ление развивается и в России и школа психо-
техники в СССР признается одной из ведущих 
в мире. В этот период Л.С. Выготский, С.Г. Гел-
лерштейн, И.Н. Шпильрейн и другие ученые 
создают отечественную школу психотехники 
[18 с. 85]. Главными направлениями работы 
таких школ было изучение профессионально 
важных качеств, профессиональный отбор, 
профессиональное обучение и другое. Один из 
первых отечественных ученых, предложивший 
проводить психодиагностические обследования 
и по ним искать общие черты для определенной 
группы профессий, был психолог А.П. Нечаев. 
Он в 1929 г. публикует свой труд «Психология 

технического изобретательства», где описывает 
группу технических изобретателей, сравнивает 
между собой группы с разными типами и выво-
дит общие психологические черты [19, с. 17].

В 1960–1970-х гг. продолжается работа 
над выявлением и описанием профессиональ-
но важных качеств, позволяющих повысить 
качество и профессионализм процесса отбора 
кандидатов на обучение и работу. В 1961 г. осу-
ществлялся экспериментальный психологиче-
ский отбор кандидатов в ряд летных училищ 
на основе комплекса психометрических тестов. 
И позже, в конце 1970-х годов министерство 
обороны СССР проводит массштабные иссле-
дования по выявлению и описанию професси-
онально важных качеств и созданию системы 
отбора по данным качествам. 

Как указывалось ранее, это был период 
масштабного изучения данного направления, 
в связи с чем в эту работу были привлечены 
специалисты разных направлений – физиологи, 
психологи, специалисты конкретных профес-
сиональных областей, для которых велась раз-
работка систем ПВК, и другие. К концу 20 века 
исследования в области ПВК по-прежнему про-
должаются, акцент делается на практическое их 
применение – профессиональный психологиче-
ский отбор. Силовые ведомства страны оста-
ются главной профессиональной сферой, где 
велись исследования. Таким образом, сферой 
исследований ученых становятся: поиск новых 
ПВК и уточнение существующих, распреде-
ление ПВК по различным профессиональным 
категориям и в соответствии с должностными 
обязанностями, развитие психодиагностиче-
ских методов практического применения вы-
явленных ПВК; решение проблем, связанных 
с психологической совместимостью. 

Понятие профессионально важных качеств 
(ПВК) закрепляется окончательно в научной 
литературе и трактуется как «особенности 
субъекта, которые играют важную роль в его 
успешности как профессионала, но их разви-
тие может варьировать в довольно широких 
пределах, возможна компенсация одних про-
фессионально важных качеств другими, или – 
недостаточный уровень развития одних качеств 
более высокими уровнем развития других». Так 
же появляется термин «индивидуальный стиль 
деятельности», означавший интеграцию раз-
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ных отдельных качеств в разные целостные и 
завершенные системы [8], [10], [17], [21], [25].

Профессионально важные качества явля-
ются индивидуальными свойствами субъекта 
деятельности, занимают центральное место в 
структуре личности специалиста и влияют на 
эффективность деятельности и успешность ее 
освоения [25].

Для трудовой деятельности профессио-
нально важные качества имеют определяю-
щее значение. Именно эти качества позволяют 
успешно реализовывать необходимую деятель-
ность [1].

Так же в литературе фигурируют вариации 
понятия аналогичных по значению таких как 
«профессионально значимые качества», «про-
фессионально – личностные качества», поэтому 
в рамках статьи будем считать их синонимами.

Как видно из вышеизложенного, до появ-
ления компетентностного подхода в професси-
ональном образовании как основного, работа 
над выявлением и развитием профессионально 
важных качеств была основным направлением, 
используемом в профотборе и профессиональ-
ном образовании. В связи с этим мы проанали-
зировали ряд авторских определений понятия 
профессионально важные качества (профессио-
нально значимые качества, профессионально – 
личностные качества).

Вопросом изучения профессионально-
важных качеств занимались многие ученые и 
предъявляли свои определения ПВК: Вербиц-
кий А.А. [4], Душков Б.А., Королев А.В., Смир-
нов Б.А. [5], Ильин Е.П. [7], Карпов А.В. [9], 
Климов Е.А., Носкова О. Г., Солнцева Г. Н. [11], 
Маркова А.К. [16], Щадриков В.Д. [26], [27], 
Шелепова Е.С. [28] и другие.

В процессе изучения научной литературы 
по вопросу профессионально-личностных ка-
честв, можно обозначить обобщенное опреде-
ление: профессионально важные качества – это 
устойчивые характеристики, качества, способ-
ности, которые важны для успешного выпол-
нения профессиональных задач работником на 
конкретной должности, в конкретной профес-
сии, предполагают некую совокупность психи-
ческих свойств и знаний.

Профессионально важные качества дли-
тельное время являются предметом исследова-
ний, значительно преобразовали процесс про-

фессионального образования и отбора. Однако 
в 21 веке профессиональное образование было 
окончательно переориентировано на компетент-
ностный подход.

Однако, ученые отмечают, значительное 
сходство понятий профессионально важных ка-
честв и компетенций. Так, В.А. Толочек конста-
тирует, что неконструктивно делать исключаю-
щее сопоставление этих понятий (или ПВК, или 
компетенции). Научная норма последних десяти-
летий показывает повсеместное использование 
понятий «компетенции» и «компетентность» на 
смену более привычному для отечественных 
исследователей понятию «профессионально 
важные качества» (ПВК). В ряде работ можно 
наблюдать представление компетентностно-
го подхода как новое слово в науке, как новый 
путь решения задач эффективного управления 
персоналом (отбора, подготовки, обучения, рас-
становки кадров, зачисления в резерв и пр.). Од-
нако, есть достаточные основания считать, что 
компетентностный подход есть не что иное, как 
исторически новая научная парадигма, так же как 
и хронологически ранее сложившийся подход 
профессионально важных качеств [22].

Принято считать, что американский пси-
холог Роберт Уайт ввел в науный словарь тер-
мин «компетенция», опубликовав в 1959 году 
статью «Пересмотр понятия мотивации: кон-
цепция компетенции» (Motivation reconsidered: 
the concept of competence). Он использовал 
термин, чтобы описать способность индивида 
эффективно взаимодействовать с окружающей 
средой. 

«Компетенция» в переводе с латинского 
языка означает «круг вопросов, в которых че-
ловек хорошо осведомлен, обладает знаниями 
и опытом».

В сфере отечественного профессионально-
го образования, психолог и педагог, академик 
РАО Ирина Алексеевна Зимняя условно выде-
ляет в становлении компетентностного подхо-
да в образовании три основных этапа [6, c. 8]:

«1960–1970 гг. Исследователи начали ис-
пользовать термин «компетенция». В русле 
трансформационной грамматики и теории об-
учения языкам начинается исследование раз-
ных видов языковой компетенции, введение 
понятия «коммуникативная компетентность» 
(Д. Хаймс).
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1970–1990 гг. Понятие компетенции широ-
ко применяется в теории и практике обучения 
родному языку, а также в сфере управления 
персоналом, начинается составление перечней 
компетенций. Стал разрабатываться вопрос как 
в обучении формировать необходимые компе-
тенции. 

1990–2001 гг. Термины «компетенция» и 
«компетентность» закрепились в структуре 
образования. ЮНЕСКО с их помощью начала 
формулировать желаемые результаты образо-
вания. На симпозиуме в Берне (1996 г.) по про-
грамме Совета Европы был поставлен вопрос 
об определении ключевых компетенций, кото-
рые должны приобретаться обучающимися как 
для успешной работы, так и для дальнейшего 
образования» [20].

В российском образовании Инесса Львовна 
Бим, исследовавшая сферу обучения иностран-
ным языкам, уже около 40 лет назад использо-
вала термин «компетенции» в своих работах [2].

В 2001 году Минобразования России опу-
бликовало «Стратегию модернизации содержа-
ния общего образования». В данной стратегии 
 была заявлена необходимость обновления об-
разовательных стандартов и подходов страны, 
и компетентностный подход был заявлен как 
основание для этого процесса. Таким образом, с 
начала 21 века компетентностный подход начал 
распространяться практически во все уровни 
образования (кроме дошкольного). 

После 2007 года компетентностный подход 
появился в федеральных стандартах профессио-
нального образования. В соответственно с под-
ходом, требования к результатам обучения в 
колледжах и вузах обозначены перечнями сфор-
мированных компетенций (универсальных, 
общепрофессиональных и профессиональных).

Соответственно в качестве методологиче-
ской основы критериального оценивания в выс-
шей школе выступает компетентностно-дея-
тельностный подход, в соответствии с которым 
рассмотрению подлежит результат освоения об-
разовательной программы – сформированность 
компетенций [13].

 В современном обществе стремительно 
развивающихся технологий, повышения инфор-
мационной доступности, ухода с рынка целых 
категорий профессий и появления новых, изме-
нения содержания и структуры промышленно-

го производства, системы обеспечения, обще-
ственной атмосферы изменяются и запросы на 
образование и подготовку кадров [12].

Процесс обучения становится целевым и 
предполагает формирование профессиональ-
но важных качеств и усвоение конкретных 
алгоритмов, необходимых для результативной 
профессиональной деятельности в конкретной 
сфере. При этом образование происходит в рам-
ках компетентностного подхода, который под-
разумевает освоение будущим специалистом 
только тех знаний, навыков, освоения опыта, 
необходимых только для его будущих компе-
тенций [24, c. 345].

Следует отметить, в литературе зарубеж-
ных и отечественных авторов нет единого 
мнения относительно понятия компетенции. 
Понятие компетенций описывают авторы: 
Байденко В.И. и Львов Л.В., Дружилов С.А., 
Зеер Э.Ф., Дж.Равен, Спенсер Л.М. и Спен-
сер С.М., Уиддет С. и Холлифорд С., Хутор-
ской А.В., Шишов С.Е. и другие. Мнение 
авторов схоже по двум направлениям: компе-
тенции – это характеристики личности, в свою 
очередь, характеристика личности реализуется 
через поведение и способствует эффективному 
выполнению деятельности. 

Если обобщить, то компетенция – это со-
вокупность необходимых для успешной про-
фессиональной деятельности знаний, умений, 
навыков, способностей, качеств и свойств лич-
ности.

При этом следует отметить, что авторы 
обозначают личностную составляющую про-
фессиональной компетентности, под которой 
в свою очередь понимаются профессиональ-
но важные качества – для профессиональной 
деятельности специалисту необходим опреде-
ленный набор личностных профессионально 
важных качеств и способностей. Если говорить 
о профессиональном обучении, где компетент-
ностный подход в данный момент принят за ос-
нову, то влияние на успешность обучения и 
дальнейшей профессиональной деятельности 
оказывают особенности личности, выступаю-
щие профессионально важными качествами. 
Наблюдается взаимосвязь профессионально 
важных качеств и компетенций, однако есть и 
различия, характерные особенности для этих 
понятий.
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Также В.А. Толочек в своих исследовани-
ях приводит ключевые особенности и отличия 
двух понятий – ПВК и компетенций (таблица 1):

Как видно, прослеживается взаимосвязь 
между понятиями профессионально важных 
качества и компетенций. Однако, анализируя 
эти понятия и данные приведенных исследо-
ваний, мы делаем вывод, что компетенции по 
сравнению с ПВК являются более ориентиро-
ванными на опыт, на практическую реализацию 
полученных знаний, требующими большего 
объема практики в рамках профессионального 
обучения. Часто компетенции позициониру-
ются как некий эталон реализации какой-либо 
профессиональной деятельности. И от просто 
понятия знаний компетенции отличает именно 
деятельностный компонент.

Подводя итоги, считаем важным сказать, 
что понятие компетенций не является новым, 
а если посмотреть историю возникновения, то 
исторически является закономерным продол-
жением понятия профессионально важных ка-
честв. Однако ориентация профессионального 
образования на компетентностный подход яв-

лялась нововведением, которое потребовало от 
учебных заведений изменений. И процесс этих 
изменений, по нашему мнению, не является 
разовым, а требует периодического обновле-
ния, так как регулярная динамика рынка тру-
да, частая смена списка профессий или специ-
ализаций – исчезновение и появление новых, 
прогрессивные изменения общества требуют 
уточнения необходимых профессиональных 
компетенций и отклика от профессионального 
обучения. 

Компетенции, предусмотренные ФГОС 
3++ (Федеральные государственные образо-
вательные стандарты), на данный момент со-
ответствуют требованиям, которые нынешние 
работодатели предъявляют к выпускникам 
ВУЗов [23]. Но на сегодняшний день совре-
менный мир характеризуется изменчивостью, 
вариативностью, информационной насыщен-
ностью и избыточностью, что, в свою очередь, 
обусловливает возникновение модифицирован-
ных потребностей на рынке труда в отношении 
подготовки профессиональных кадров и компе-
тентности специалистов [3].

25.09.2024

Таблица 1 – Ключевые особенности ПВК и компетенций [20]

Особенности подхода ПВК Компетенции

Методы изучения 
Психодиагностические методики, 

профессиография, опросы экспертов
Психодиагностические методики, 

опросы экспертов

Состав компонентов Широкий
Ограниченный, специфический для 

каждой специализации

Базовые составляющие
Личностные особенности, мотивация, 

отношение
Знания, умения, навыки, личностные, 

интеллектуальные особенности

Необходимый уровень Минимальное допустимое развитие 
Конкретно обозначенный критериями 

диапазон

Возможности развития Неограниченные 
Ограниченные, в соответствии с 

выделенными уровнями

Средства развития 
Обучение, деятельность, отношение 

к деятельности, саморазвитие
Индивидуальное и групповое обучение, 
деятельность, отношение к профессии

Факторы развития 
Знания, умения, навык (ЗУН) 

формируются вследствие обучения и 
выполнения деятельности

Закономерно, в пределах и вследствие 
целенаправленного обучения и 

опыта работы. ЗУН формируются 
целенаправленно при решении задач

Универсальность Особенные и универсальные
Специфичные (четкий перечень для 

каждого вида специализации)
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