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С.Б. Ильчук, А.И. Куропятник 
К ВОПРОСУ О МОДЕЛИ ВЫПУСКНИКА ВУЗА 

В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМИРУЮЩЕГОСЯ ОБЩЕСТВА 
(НА ПРИМЕРЕ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ)

На современном этапе развития российской экономики существует 
разрыв между рынком труда и системой профессионального образова-
ния. Это требует разработки модели специалиста, способной удовлет-
ворять требованиям динамично развивающегося общества. 

Авторами проведен теоретический анализ существующих моделей 
специалиста. Выделены основные подходы к построению модели специа-
листа, среди которых «квалификационный», «деятельностный», «субъ-
ективный», «системный», «компетентностный». В ходе проведенного 
исследования в Астраханской области автором предложены параметры 
профессиональной модели специалиста — выпускника высшей школы. 
 Основными параметрами предложенной модели по результатам опросов 
респондентов (работодателей, выпускников вузов, молодых специали-
стов) были выделены: общие (ключевые) качества, профессиональные 
(базовые) качества, уровень личностного развития. Результаты прове-
денного исследования подтвердили необходимость разработки новой, бо-
лее «гибкой» модели специалиста, которая позволит повысить конкурен-
тоспособность выпускников высшей школы в рыночной среде.
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На современном этапе развития российской экономики существует раз-
рыв между рынком труда и системой профессионального образования. По 
мнению А.В. Буркова, «в настоящее время оценка качества высшего профес-
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сионального образования ограничивается установлением государственных 
требований к учебному процессу. Последующий системный контроль каче-
ства образовательных услуг на рынке труда пока отсутствует» (Бурков 
2009: 6). Это требует разработки модели специалиста, способной удовлетво-
рять требованиям динамично развивающегося общества. При изучении «мо-
дели специалиста» определяют несколько подходов. 

Методологическим вопросам разработки модели специалиста посвя-
щены работы В.Е. Анисимова и Н.С. Пантиной (деятельностный подход) 
(Анисимов, Пантина 1977), Е.Э. Смирновой (деятельностный подход) 
(Смирнова 1977), Е.А. Климова (субъектный подход) (Климов 2003), 
Е.М. Ивановой (профессиографирование, системный, деятельностный 
и субъектный подходы) (Иванова 1992), В.Д. Шадрикова (системный под-
ход) (Шадриков 1982).

В последние годы в отечественной литературе в ряде работ уточняется 
и раскрывается суть феномена «модель специалиста» на основе понятий 
«ключевая квалификация», «профессиональная квалификация», «ключевая 
компетенция». Э.Ф. Зеер разграничивает эти понятия. Он определяет:
— профессиональную квалификацию как степень и вид профессиональной 

подготовленности работника, предполагающие наличие у него знаний, 
умений и навыков, необходимых для выполнения определенной работы;

— ключевые квалификации как общепрофессиональные знания, умения 
и навыки, а также способности и качества личности, необходимые для 
выполнения работы в сфере определенной группы профессий;

— ключевые компетенции как межкультурные и межотраслевые знания, 
умения и способности, необходимые для адаптации и продуктивной 
 деятельности в различных профессиональных сообществах (Зеер 2000: 
92).
Большинство авторов, работая над «моделью специалиста», выделяют 

две главные составляющие: профессиональные знания и личностные каче-
ства. При описании «профессиональной» составляющей модели помимо 
квалификационных требований, разработанных в государственных образо-
вательных стандартах, многие ученые используют следующие характери-
стики: компетентности специальные, интеллектуальные, социально-право-
вые, организационные и др. (Пищулин 2002: 25). Рассматривая модель 
специалиста, Л.В. Макарова выделяет квалификационную характеристику 
специалиста. Она считает, что модель деятельности специалиста включает 
в себя квалификационную характеристику (КХ) специалиста как описание 
объективных требований, выполнение которых позволит ему успешно ре-
шать свои профессиональные задачи (Макарова 1992: 6). В рамках изучения 
модели специалиста В.М. Соколовым в квалификационной характеристике 
рассматривается не профессия или специальность, а носитель этой специ-
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альности определенного уровня квалификации (Соколов 1996: 116). Из ана-
лиза структуры системы моделей Г.У. Матушанский и А.Г. Фролов делают 
вывод, что квалификационная характеристика является звеном, связываю-
щим между собой модели профессиональной деятельности и подготовки 
специалиста. Следовательно, на основе квалификационной характеристики 
могут разрабатываться как профессиограмма и модель деятельности, так 
и основные модели подготовки специалиста — минимальная образователь-
ная программа и государственный образовательный стандарт (Матушан-
ский, Фролов 2000: 183). В то же время А.В. Никитин и Л.И. Романкова счи-
тают, что квалификационная характеристика должна состоять из двух 
разделов: в первом должно определяться назначение специалиста, сведения 
о видах и объектах деятельности, а во втором — требования к их подготовке 
(Никитин, Романкова 1981: 52). Методические рекомендации Т.Г. Михале-
вой, Л.И. Романковой, Н.Г. Печенюк, Н.А. Селезневой определили более ши-
рокое предназначение квалификационной характеристики. Если основной 
целью функционирования вуза является подготовка студентов к профессио-
нальной деятельности, то содержание квалификационной характеристики 
должно состоять из системы типовых профессиональных задач, к выполне-
нию которых выпускник данной специальности должен быть подготовлен. 
По мнению указанных авторов, основным разделом проектируемых квали-
фикационных характеристик является раздел «Квалификационные требова-
ния к специалистам», в котором должны быть определены социальная на-
правленность деятельности специалиста, объект и цель деятельности, 
совокупность основных видов и задач деятельности, основные проблемы 
прогресса определенной области общественной практики, связанной с дея-
тельностью специалистов данного профиля (Михалева, Романкова, Пече-
нюк, Селезнева 1989: 44).

Большой вклад в теорию и практику формирования модели специалиста 
внес коллектив ученых во главе с Е.Э. Смирновой. В соответствии с целями 
формирования модели специалиста исследователь выделила два вида моде-
лей — модели деятельности специалиста и модели его подготовки. В каче-
стве примера подробно разработанной и апробированной модели дея-
тельности специалиста можно привести созданную коллективом во главе 
с Е.Э. Смирновой модель деятельности производственного психолога (Смир-
нова 1977: 27).

Модель выпускника той или иной специальности строится на основе мо-
дели специалиста (модели личности специалиста, модели трудовой деятель-
ности специалиста, модели компетентности специалиста), современной 
и прогнозируемой. Основными параметрами моделей служат:
— требования к специалисту, предъявляемые его рабочим местом и харак-

тером решаемых производственных задач;
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— необходимые для его деятельности знания и умения;
— специфические социальные и психологические качества, обеспечи-

вающие эффективность деятельности (Петрунева, Дулина, Токарев 
1998: 40). 
Существенные отличия в трудах различных научных школ обнаружива-

ются при рассмотрении учеными личностной составляющей образа специа-
листа. В качестве причин этого следует назвать специфику профессий и ми-
ровоззренческие установки, ориентирующие на выполнение определенной 
социальной функции. Тем не менее, можно выделить безусловные лич-
ностные качества, которыми должен обладать выпускник любого вуза. Под 
обобщенными личностными качествами Э.Ф. Зеер понимает «креативность, 
контактность, самоконтроль, самостоятельность…» (Зеер 2000: 101). Р. Пет-
рунева относит к личностным профессиональным качествам все те, которые 
«способствуют раскрытию и реализации возможностей человека, формиро-
ванию его мотивов и интересов» (Петрунева, Дулина, Токарев 1998: 45).

Модель личности специалиста — это описание совокупности его ка-
честв, обеспечивающих успешное выполнение задач, возникающих в произ-
водственной сфере, а также самообучение и саморазвитие работника. Мы 
поддерживаем точку зрения А.К. Марковой в том, что каждому виду про-
фессиональной деятельности должны соответствовать требования к лич-
ностным качествам работника. Например, для модели инженера могут быть 
описаны профессиональные задачи (специальные технические, экономико-
организационные, по повышению квалификации, по подбору и расстановке 
кадров); требования к личностным качествам (психологические качества, 
умения и знания для каждого вида профессиональной деятельности); тип 
организации и подразделения, наименование должности от начального уров-
ня к более высоким (Михалева, Романкова, Печенюк, Селезнева 1989: 44).

При подготовке специалистов в качестве определяющих критериев го-
товности к профессиональной деятельности Д. Чернилевский и В. Моисеев 
предлагают выделить:
— профессиональную компетентность, способность выполнять професси-

ональные функции в соответствии с принятыми современными нормами 
и стандартами;

— личностно-значимую склонность к профессиональной деятельности, 
высокую культуру мышления, нравственность, способность вырабаты-
вать эффективные методы деятельности в постоянно изменяющихся об-
стоятельствах, в решении различных ситуаций, умение добиваться высо-
коэффективного выполнения своих профессиональных функций, 
стремление к саморазвитию (Чернилевский, Моисеев 2003: 26).
В определении «компетентностного» подхода многие авторы исходят 

из того, что компетенция — это программа, образ, сценарий действия, а ком-
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петентность — это актуализация личностью этого образа, которая приобре-
тает характер личностного свойства. Компетентностный подход — это прак-
тикоориентированный подход, который предполагает овладение человеком 
нормой деятельности, опытом, достигнутым результатом, по которому мож-
но судить о степени компетентности (Савельев 2005: 72)

При рассмотрении проблем модернизации образования и определении 
требований к выпускникам вузов широко применяется термин «профессио-
нальная компетентность». К.В. Шапошников понимает категорию «про-
фессиональная компетентность» как готовность и способность специалиста 
принимать эффективные решения при осуществлении профессиональной 
деятельности. Профессиональная компетентность «в целом характеризуется 
совокупностью интегрированных знаний, умений и опыта, а также личност-
ных качеств, позволяющих человеку эффективно проектировать и осущест-
влять профессиональную деятельность во взаимодействии с окружающим 
миром». (Шапошников 2006: 26). По мнению К.В. Шапошникова, в основу 
показателей субъектной профессиональной компетентности могут быть по-
ложены характеристики актуальной и потенциальной деятельности спе-
циалиста.

В качестве модели профессиональной деятельности Г.Л. Таукач рассмат-
ривает анализ инженерной деятельности как разновидности умственного 
труда с обязательным учетом прогноза развития науки, техники, экономики. 
Совместное рассмотрение предметной и функциональной структур деятель-
ности дает возможность составить на основе разработанной общей модели 
«детальные профессиональные характеристики производственной деятель-
ности ИТР, определяющие состав и содержание выполняемых ими функций, 
нужный уровень квалификации, требования, предъявляемые к этим специа-
листам, образу их мышления и действия» (Таукач 1976: 8). Однако «квали-
фикационный и компетентностный подход не позволяют решить некоторых 
проблем существующих моделей. Существующие модели наиболее полно 
удовлетворяют только профессиональным требованиям, в основном — со-
циально-психологическими, и не обеспечивают полностью развитие лич-
ностных и творческих качеств будущего специалиста» (Петрунева, Дулина, 
Токарев 1998: 40).

В ходе проведенного авторами анализа взаимодействия системы вы-
сшего профессионального образования и рынка труда были изучены, с од-
ной стороны, профессиональные и личностные компетенции, предъявляе-
мые работодателями, с другой стороны, стандарты профессионального 
образования, разработанные высшей школой. В ходе исследования пре-
следовалась цель сравнить мнения разных групп респондентов в оценке 
качества подготовки специалистов в вузе. В опросе участвовали 257 руко-
водителей предприятий государственного и инновационного типа Астра-
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ханского региона, 144 молодых специалиста, 1265 выпускников Астрахан-
ского государственного технического университета (по одной группе 
каждой специальности). Был использован метод анкетного опроса с гото-
выми вариантами ответов. 

Авторы исследования считают необходимым при построении модели 
специалиста учесть соотношение между общей, профессиональной и лич-
ностной подготовкой специалиста (рис. 1).

Рис. 1. Структурно-логическая схема социологического анализа 
профессиональной модели специалиста

Для построения профессиональной модели специалиста — выпускника 
высшей школы в ходе исследования были сформированы требования к ка-
честву подготовки специалиста:
— общие (ключевые) качества;
— профессиональные (базовые) качества;
— качества личностного развития. 
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На основании сравнительного анализа опрошенных групп респондентов 
(работодателей, выпускников вуза, молодых специалистов) автором предло-
жены параметры профессиональной модели специалиста — выпускника 
вуза на примере Астраханской области (табл. 1).

Таблица 1
Параметры профессиональной модели 

специалиста — выпускника высшей школы

N 
п/п Наименование критерия

Оценка критерия, %

Работодатели Молодые 
специалисты Выпускники

1 Общие (ключевые) 
качества

1.1. Владение теоретическими 
знаниями 12.8 11.9 26.2

1.2. Знание компьютера 
и владение оргтехникой 1.6 6.2 4.8

1.3.
Работоспособность 
и высокая трудовая 
дисциплина

16.4 12.2 4.8

1.4. Знание иностранных языков 5.6 4.6 1.1

1.5.
Готовность на начальном 
этапе карьеры получать 
невысокую зарплату

9.8 6.6 0.0

1.6. Высокая мобильность 3.8 6.6 9.4

2. Профессиональные 
(базовые) качества

2.1. Владение практическими 
навыками 20.8 6.7 6.5

2.2.
Способность 
к самостоятельному 
принятию решений 

8.1 6.3 13.2

3. Уровень личностного 
развития

3.1.
Умение общаться 
с людьми (знание 
психологии общения, 
стрессоустойчивость)

8.5 7,0 14.5

3.2. Организаторские способ-
ности 5.8 6.7 10.1

3.3. Позитивное мышление, 
инициативность 6.8 5.8 9.4

Итого 100.0 100.0 100.0
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Основными параметрами модели специалиста, по мнению работодате-
лей, являются:
— владение практическими навыками (20.8%);
— работоспособность и высокая трудовая дисциплина (16.4%);
— владение теоретическими знаниями (12.8%); 
— готовность на начальном этапе карьеры получать невысокую зарплату 

(9.8%);
— умение общаться с людьми (знание психологии коммуникаций) (8.5%);
— организаторские способности (5.8%).

Молодые специалисты, вышедшие на рынок труда после окончания вуза, 
в качестве важных качеств специалиста отметили:
— работоспособность и высокую трудовую дисциплину (12.2%);
— владение теоретическими знаниями (11.9%); 
— готовность на начальном этапе карьеры получать невысокую зарплату 

(6.6%);
— умение общаться с людьми: знание психологии общения, стрессоустой-

чивость (7,0%); 
— организаторские способности (6,7%); 
— высокую мобильность (6,6%); 
— владение практическими навыками (6.7%).

Со стороны самих выпускников вузов параметры модели специалиста 
оцениваются несколько иначе. Среди основных качеств ими выделяются:
— владение теоретическими знаниями (26.2%);
— умение общаться с людьми: знание психологии общения, стрессоустой-

чивость (14.5%); 
— способность к самостоятельному принятию решений (13.2%). 

Оценка такого показателя, как владение практическими навыками, со-
ставила лишь 6,5%, что значительно ниже оценки работодателей (20,8%). 
Критерий готовности на начальном этапе карьеры получать невысокую за-
рплату выпускниками вообще не рассматривается. Оценка критерия знания 
иностранных языков выпускниками составила 1.1%, в то время как работо-
датели оценили этот показатель 5.6%. Это подтверждает слабую информи-
рованность выпускников вузов о требованиях современного рынка труда, и, 
как следствие, низкую готовность выпускников вузов к профессиональной 
деятельности после окончания обучения.

Подводя итоги исследования, необходимо отметить следующее.
Большинство руководителей предприятий сегодня считают, что получен-

ное в вузе образование не позволяет молодому специалисту немедленно 
включиться в работу. Соответственно, работодатели сейчас все более актив-
но инвестируют в различные программы обучения и профессиональной под-
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готовки, рассматривая их как одну из приоритетных сторон своей деятель-
ности.

Результаты исследования подтверждают необходимость разработки но-
вой модификации модели выпускника вуза. Разработка новой, более «гиб-
кой» модели специалиста позволит повысить конкурентоспособность вы-
пускников высшей школы в рыночной среде. 
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