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К ПРОБЛЕМЕ ИНТЕРПРЕТАЦИИ СКВОЗНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ:  
ЦЕННОСТНЫЙ АСПЕКТ В ПОДГОТОВКЕ ПЕДАГОГОВ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
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АННОТАЦИЯ. Может ли аксиологический аспект как самостоятельный элемент быть включенным 
в структуру компетенций при подготовке педагогов профессионального обучения?  
Происходит переосмысление понятия «сквозная компетенция» в аксиологическом аспекте и ее ро-
ли в формировании педагога профессионального обучения.  
Методологическим основанием исследования является принцип системности, предполагающий 
представление совокупности компетенций педагога профессионального обучения в качестве слож-
но устроенного целого.  
Сформулирована авторская трактовка понятия «сквозная компетенция» педагога профессионального 
обучения с позиции сочетания компетентностного, деятельностного и личностно ориентированного 
подходов. Предложена интерпретация сквозной компетенции в аксиологическом контексте. 
Теоретическая значимость работы заключается в применении сочетания компетентностного, дея-
тельностного и личностно ориентированного подходов, что позволяет наметить пути переосмысле-
ния понятия «сквозная компетенция» в ценностном ключе. 
Практическая значимость выявления ценностного аспекта в структуре компетенции при подготов-
ке педагогов позволит обучающимся реально относиться к выбору профессии, что, в свою очередь, 
уменьшит разрыв между вузовской подготовкой и требованиями работодателей. 
Философская трактовка деятельностного подхода М. С. Кагана может быть использована как теоре-
тическое основание для изучения ценностного сознания в подготовке педагога профессионального 
обучения. Намеченный авторами круг ценностей (самоопределение, самосовершенствование, твор-
чество, ответственность, профессионализм, самоактуализация, амбициозность и прочее), а также 
модель уровневой оценки компетенций (профессиональный, ординарный, ремесленный) будут в 
дальнейшем уточняться в процессе эмпирического исследования. 
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ABSTRACT. Can the axiological aspect as an independent element be included in the structure of compe-
tencies in the training of teachers of vocational training? Rethinking the concept of cross-cutting competence 
in the axiological aspect and its role in the formation of a teacher of vocational training. The methodological 
basis of the study is the principle of consistency, which involves the presentation of the totality of compe-
tencies of a teacher of vocational training as a complex whole. The author’s interpretation of the concept of 
cross-cutting competence of a teacher of vocational training is formulated from the standpoint of a combi-
nation of competence-based, activity-based and personality-oriented approaches. An interpretation of 
cross-cutting competence in an axiological context is proposed. The theoretical significance of the work lies 
in the application of a combination of competence-based, activity-based and personality-oriented ap-
proaches, which allows us to outline ways to rethink the concept of cross-cutting competence in a value-
based way. 
The practical significance of identifying the value aspect in the structure of competence in the training of 
teachers will allow students to really relate to the choice of profession, which, in turn, will reduce the gap 
between university training and the requirements of employers. The philosophical interpretation of the ac-
tivity approach of M. S. Kagan can be used as a theoretical basis for the study of value consciousness in the 
training of a teacher of vocational training. The range of values outlined by the authors (self-
determination, self-improvement, creativity, responsibility, professionalism, self-actualization, ambition, 
etc.), as well as the model of level assessment of competencies (professional, ordinary, handicraft) will be 
further refined in the process of empirical research. 
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ктуальность. Образование всегда, 
а сегодня особенно, рассматривает-

ся в качестве долгосрочных инвестиций в 
развитие общества. Именно поэтому подго-
товка педагогических кадров сегодня явля-
ется столь приоритетной. Согласно приве-
денным данным в «Концепции подготовки 
педагогических кадров для системы образо-
вания на период до 2030 года», в 2020 году 
вузами было подготовлено 88,9 тысяч спе-
циалистов – педагогов высшего образова-
ния, а преподавателей среднего профессио-
нального образования – 38,1 тысяч человек. 
Несмотря на эти довольно внушительные 
цифры, на начало 2020/2021 учебного года 
дефицит педагогических кадров составил 
30590, включая 16000 учителей1. «По ста-
тистике, у нас в стране всего 37% выпускни-
ков вузов работают по полученной специ-
альности. При этом, по данным Минтруда, 
на рынке большой спрос на: IT-
специалистов, агрономов, технологов, ме-
дицинских работников. Вопрос, куда в та-

 
1  Об утверждении Концепции подготовки педаго-

гических кадров для системы образования на период 
до 2030 года: распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 24 июня 2022 г. № 1688-р. URL: 
http://www.ovd.com.ru/doc55.pdf (дата обращения: 
18.01.2023).  

ком случае деваются выпускники? Почему 
они не идут работать по полученной специ-
альности?»2. 

Согласно данным Федеральной службы 
государственной статистики3, 62,4% абиту-
риентов, поступающих в педагогические ву-
зы, идут туда не по призванию, а значит, 
кадровый дефицит будет сохраняться. При 
большом выпуске студентов педагогических 
вузов в профессии остаются единицы: со-
гласно статистике, по специальности (педа-
гог профессионального обучения)4  как ра-
нее, так и сейчас идут работать не более 
четверти студентов. 

Проведенные в разное время опросы 5 
 

2  https://dzen.ru/media/rabotanaravnyh/pochemu-
vypuskniki-vuzov-ne-idut-rabotat-po-poluchennoi-
specialnosti-6056c58416795163801e842c. 

3 Об утверждении Концепции подготовки педагогиче-
ских кадров для системы образования на период до 2030 
года: распоряжение Правительства Российской Федера-
ции от 24 июня 2022 г. № 1688-р. URL: http://www. 
ovd.com.ru/doc55.pdf (дата обращения: 18.01.2023).  

4 Е1RU Екатеринбург онлайн. URL: https://www.e1. 
ru/text/gorod/2011/07/18/69806753/. 

5 Об утверждении Концепции подготовки педаго-
гических кадров для системы образования на период 
до 2030 года: распоряжение Правительства Россий-
ской Федерации от 24 июня 2022 г. № 1688-р. URL: 
http://www.ovd.com.ru/doc55.pdf (дата обращения: 
18.01.2023). 

А 
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показывают, что причины этого явления 
кроются в низкой заработной плате педаго-
гов, разрыве между вузовской подготовкой 
и требованиями работодателей, а также в 
незаинтересованности в получаемой специ-
альности обучающихся. 

Эта ситуация фиксируется для разных 
направлений подготовки в разных странах, 
однако объектом нашего интереса является 
изучение возможностей пересмотра подхо-
дов к подготовке педагогов профессиональ-
ного обучения. Актуальным становится во-
прос о связи существующей ситуации с 
компетентностным подходом, в рамках ко-
торого осуществляется современное про-
фессионально-педагогическое образование. 
В частности, выявление места личной заин-
тересованности обучающихся в получаемой 
профессии. Исследование компетенций и 
компетентности в контексте указанной про-
блемы приобретает новый смысл: поиск 
ценностной составляющей как значимого 
фактора в формировании педагога профес-
сионального обучения. 

«Педагогические ценности являются 
ориентиром и стимулом социальной и про-
фессиональной активности педагога, они 
гуманистические по природе и сущности, 
так как сосредотачивают в себе широкий 
спектр всех духовных ценностей общества. 
Профессиональные ценности педагогов 
должны составлять целостную систему, 
только в этом случае они смогут исполнять 
роль главных ориентиров для их професси-
ональной деятельности» [13]. 

Степень разработанности пробле-
мы. Исследование компетенций и компе-
тентности имеет обширную библиографию. 
В западной традиции, из которой пришли 
эти понятия, компетенция зачастую пони-
мается как совокупность знаниевой состав-
ляющей и ее применения в конкретных 
условиях профессиональной деятельности. 
В разных версиях этот подход представлен в 
работах Р. Уайта [35], Д. Макклелланда, 
Р. Бояциса [33], Ж. Делора, Л. М. Спенсера-
младшего [27], C. Адама, Г. Влуменштейна, 
С. М. Спенсера, А. Д. Лючии и Р. Лепсинге-
ра, Р. Майерса [17, с. 146–147; 18]. В работах 
ученых Великобритании, Германии и 
Франции выявление функциональных и ко-
гнитивных компетенций развило началь-
ный поведенческий подход, сложившийся в 
США. С годами происходило расширение и 
углубление содержания понятий «компе-
тентность» и «компетенция». Они обрели 
более целостную структуру, наиболее ха-
рактерную для Франции и Германии, где 
знания, умения и навыки вместе с поведен-
ческими и мотивационными аспектами во-
шли как составные элементы общей струк-
туры компетенций.  

Анализ работ отечественных ученых 
(Н. В. Кузьмина [14], А. К. Маркова [17], 
В. Н. Куницина, Г. Э. Белицкая [6], Л. И. Бе-
рестова, В. И. Байденко [3], А. В. Хуторской 
[30], Н. А. Гришанова [8] и др.) позволяет 
выявить различные подходы к определе-
нию понятия компетенция при отчетливом 
ее отличии от компетентности. При этом 
мотивационный и ценностный аспекты в 
исследованиях не представлены. 

Особое место в последние десятилетия 
занимает осмысление сквозных компетен-
ций, которые также имеют различные трак-
товки. С позиции изменения внешней соци-
ально-экономической макросреды их рас-
сматривают А. А. Попов [23], И. Д. Проску-
ровская [23; 24], Е. С. Рожкова [24]. Близ-
ким по смыслу является подход Т. Г. Рыбо-
рецкой и К. А. Елистратовой [25], которые 
вводят понятие кросс-многомерной образо-
вательной среды школы. А. В. Хуторской, 
опираясь на европейские исследования и 
исходя из принципа человекосообразности 
образования [30, с. 6], предлагает перечень 
компетенций, который включает в себя 
ценностно-смысловые компетенции. Ис-
следователь ставить целью дать общую си-
стему компетенций, а потому специально 
анализ ценностно-смысловых компетенций 
не представляет [30, с. 6]. И. Б. Байханов [4] 
также предлагает систему компетентностей, 
однако и здесь ценностный аспект пред-
ставлен только нравственно-эстетической 
компетентностью. Отметим также, что кон-
цептуализация сквозных компетенций про-
исходит преимущественно при исследова-
нии проблем подготовки педагогов общеоб-
разовательных школ. 

При всем многообразии подходов к по-
ниманию компетенций и компетентности 
ценностная составляющая оказывается не 
представленной. Именно совокупность ду-
ховно-нравственных, педагогических и про-
фессиональных ценностей выступает базой 
для профессионального становления и раз-
вития педагога профессионального обуче-
ния, поскольку, по мнению К. А. Абульхано-
вой-Славской, ценности определяют выбор 
целей жизни человека, а также пути их до-
стижения [1].  

Анализ мотивации оказывается также 
недостаточным, т. к. не отражает ценност-
ного аспекта деятельности педагога профес-
сионального обучения. 

Вместе с тем, как отмечает А. Б. Бакура-
дзе, анализируя влияние ценностей на мо-
тивацию труда педагогов, внутренние по-
требности «представляют собой систему 
ценностей педагога, которая выступает кри-
терием его оценки действительности и ис-
точником смыслообразующей основы его 
деятельности. По своей сути ценности пред-
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ставляют собой потребности, которые стали 
в процессе жизни учителя относительно 
устойчивыми и определяющими в ситуаци-
ях сложного личностного или профессио-
нального выбора» [5]. Особенно выделена 
ценность разнообразия труда, являющаяся 
мотивом к осуществлению более професси-
ональной, квалифицированной трудовой 
деятельности [5]. Однако личность выходит 
за пределы выполнения трудовых функций. 
Автором предложены интересные модели 
мотивации педагога со стороны образова-
тельной организации. Авторов же больше 
интересует развитие личности в процессе 
подготовки педагогических кадров. 
Дж. Аткинсон с позиции мотивации выде-
ляет: ценность успеха, ценность принад-
лежности к коллективу, ценность достиже-
ний. Такой подход тоже в большей степени 
учитывает интересы организации, чем са-
мореализацию и развитие личности. 

Н. Д. Никандов выделяет две группы 
ценностей: общечеловеческие и нацио-
нальные. Общечеловеческие он предлагает 
внедрить в педагогический процесс, в том 
числе ценность – идеал человека, как со-
средоточение функциональных ценностей 
добродетели. Этот подход авторы считают 
спорным, так как сегодняшнее общество 
развивается в сторону межнационального, 
которое предполагает некоторое расхожде-
ние в ценностях, в том числе в понимании 
добродетели. 

Б. Т. Лихачев предлагает оригинальную 
классификацию ценностей воспитательной 
системы. Однако в этой классификации 
прослеживается подмена понятия ценно-
стей идеалами. 

В. А. Сластенин классифицирует ценно-
сти педагогической деятельности на: 

– ценности, способствующие утвержде-
нию преподавателя в обществе; 

– ценности, влияющие на развитие 
коммуникационной культуры; 

– ценности, ведущие к самосовершен-
ствованию; 

– ценности саморазвития; 
– ценности, связанные с унитарно-

прагматическими вопросами. 
С. Г. Вершиловский выделяет для педа-

гогического труда такие ценности, как: об-
щение с детьми, преподавание любимого 
предмета, пребывание в образовательной 
среде, успехи учеников, а также альтруи-
стические ценности. 

Это опять подводит нас к необходимо-
сти переосмысления понятия сквозной 
компетенции и включения в ее парадигму 
как центральным элементом понятие цен-
ности: «… ценностное самоопределение 
личности как педагогический феномен 
представляет собой процесс обретения лич-

ностью смысла, целей и ресурсов собствен-
ной жизни в контексте современного вре-
мени и пространства. Это генетически ис-
ходный процесс самодетерминации, т. е. 
осознанного стремления личности занять 
определенную позицию, в котором задей-
ствованы как внешние, так и внутренние 
факторы, но внутренний мотив самоопре-
деления является центральным [32]. 

Резюмируя, можно сделать следующие 
выводы. Ни в одном из текстов не поднята 
тема национального благосостояния, нет 
обоснованной увязки ценностей с иными 
видами деятельности. Авторы же исследуют 
деятельностный подход как связующее звено 
между целеполаганием, познанием, обще-
нием, ценностной оценкой. Зачастую пере-
чень ценностей в исследованиях указывает 
только на трудовую функцию без отсылки к 
развитию личности. В исследованиях отсут-
ствует увязка ценностей с компетентност-
ным подходом, господствующим в совре-
менном высшем образовании, в том числе 
при подготовке педагогических кадров. 

Таким образом, при всем многообразии 
подходов к пониманию компетенций и 
компетентности ценностная составляющая 
оказывается не представленной. Анализ мо-
тивации оказывается также недостаточным, 
так как не отражает ценностного аспекта 
деятельности педагога профессионального 
обучения. Отдельно, зачастую вне контекста 
компетентностного подхода исследовалась 
проблема формирования ценностей педаго-
га. Кроме того, не учитывалась специфика 
подготовки педагога профессионального 
обучения. 

Дальнейшие исследования авторов 
нацелены на ретроспективный анализ фор-
мирования всей совокупности ценностей, 
динамично трансформирующейся под вли-
янием изменяющейся внешней среды, а 
также на разработку стратегии создания 
ценностной модели педагога профессио-
нального обучения. 

Цель исследования: переосмысление 
понятия сквозная компетенция в аксиологи-
ческом аспекте и ее роли в формировании 
педагога профессионального обучения.  

Методология. Методологическим ос-
нованием исследования является принцип 
системности, предполагающий представле-
ние совокупности компетенций педагога 
профессионального обучения в качестве 
сложно устроенного целого. Последнее рас-
сматривается в контексте деятельностного 
подхода, разработанного А. Н. Леонтьевым 
применительно к психологии и М. С. Кага-
ном – к философской теории ценностей. 
В тексте осуществлен последовательный 
анализ идей ученых, изучавших компетен-
ции, в частности компетенции педагога 
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профессионального обучения, а также 
предложивших интерпретацию сквозной 
компетенции. Для выработки собственной 
интерпретации сквозной компетенции пе-
дагога профессионального обучения при-
менялись синтез и обобщение. 

Авторы показывают совместимость 
компетентностного и деятельностного под-
ходов для интерпретации сквозной компе-
тенции. Метод педагогического моделиро-
вания используется для обозначения места 
сквозной компетенции в подготовке педаго-
гов, а также для определения уровня разви-
тия компетенций педагогов профессио-
нального обучения.  

Для формирования понятия «сквозная 
компетенция» был применен метод идеа-
лизации.  

Метод анализа использовался для ис-
следования существующих работ, посвя-
щенных компетентностному подходу, поня-
тию ценностей в образовании. При форму-
лировке выводов были использованы мето-
ды анализа и синтеза. 

Результаты исследования, обсуж-
дение. Начнем наше рассуждение с уясне-
ния соотношения понятий «компетенция», 
«компетентность», «деятельность». Для 
этого воспользуемся определениями, при-
веденными в статье А. В. Хуторского: 

«Компетенция – отчужденное, заранее 
заданное социальное требование (норма) к 
образовательной подготовке ученика, необ-
ходимой для его эффективной продуктив-
ной деятельности в определенной сфере. 
Компетентность – владение, обладание 
учеником соответствующей компетенцией, 
включающее его личностное отношение к 
ней и предмету деятельности».  

«Компетентность – совокупность лич-
ностных качеств ученика (ценностно-
смысловых ориентаций, знаний, умений, 
навыков, способностей), обусловленных опы-
том его деятельности в определенной соци-
ально и личностно-значимой сфере» [30]. 

Сущность компетентности педагога 
профессионального обучения определяется 
содержанием профессионально-
педагогической деятельности [28, с. 111]. 

В педагогической литературе В. А. Сла-
стенин выделяет три подхода к толкованию 
деятельности: деятельность как последова-
тельность операций при выполнении рабо-
чих функций; систематизация знаний, необ-
ходимых для выполнения определенной 
профессиональной деятельности; деятель-
ность как процесс умственного и нравствен-
ного развития личности [26, с. 8]. В основе 
анализа деятельности, в том числе педагоги-
ческой, лежит подход А. Н. Леонтьева [26]. 

А. Н. Леонтьев рассматривает деятель-
ность как единицу жизни, которая «ориен-

тирует субъекта в предметном мире» [26]. 
При этом деятельность всегда включена в 
систему отношений с другими людьми 
[16, с. 66]. Исследователь отмечает, что раз-
личать виды деятельности можно по раз-
ным признакам, однако наиболее суще-
ственным является предмет деятельности 
[16, с. 80]. А. Н. Леонтьев выделяет следу-
ющие «единицы» человеческой деятельно-
сти: во-первых, отдельные (особенные) дея-
тельности – по критерию побуждающих их 
мотивов. Далее выделяются действия – 
процессы, подчиняющиеся сознательным 
целям. Наконец, это операции, которые 
непосредственно зависят от условий дости-
жения конкретной цели» [16, с. 85]. Рас-
сматривая деятельность с позиций психоло-
гии, А. Н. Леонтьев выходит на проблему 
соотношения значения и личностного 
смысла. Значение представляет собой «пре-
образованную и свернутую в материи языка 
идеальную форму существования предмет-
ного мира…» [16, с. 109]. Они усваиваются в 
процессе жизнедеятельности как «гото-
вые», «исторически выработанные» зна-
ния. Противовес значению составляет лич-
ностный смысл, который несет в себе «ин-
тенциональность, пристрастность сознания 
субъекта и “равнодушных” к нему значений, 
посредством которых они только и могут 
себя выразить» [16, с. 120]. Личностный 
смысл не совпадает со значениями, что со-
здает напряжение, дополняемое конфлик-
тами между мотивами-целями. Леонтьев 
связывает личностный смысл исключи-
тельно с индивидуальным сознанием. Далее 
исследователь отмечает, что генетически у 
человека цели и мотивы не совпадают, их 
соединение – более поздний феномен. Он 
также выделяет два типа мотивов: смысло-
образующие (придающие деятельности 
личностный смысл) и мотивы-стимулы (по-
ложительно или отрицательно эмоцио-
нально окрашенные побудительные факто-
ры) [16, с. 154]. Таким образом, личностный 
смысл, который придает эмоциональную 
окрашенность деятельности человека, ока-
зывается замкнут исключительно на от-
дельном индивиде, что ставит под вопрос 
возможность анализа групповых ценностей, 
в частности ценностей педагогов професси-
онального образования. Кроме того, соот-
ношение между целями, мотивами и лич-
ностным смыслом (все они в разной степе-
ни отвечают за эмоциональную окрашен-
ность деятельности) остается не вполне 
проясненным. 

На эти проблемы указывает М. С. Ка-
ган: «Различая содержание понятий “зна-
чение” и “смысл”, А. Н. Леонтьев был прав, 
указывая на объективность “значения” как 
отношения одного объекта к другому объек-
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ту, но он был неточен, ставя знак равенства 
между “субъективным” и “личностным” ха-
рактером смысла – субъект, как мы уже ви-
дели, может быть и совокупным, в силу чего 
различаются не только личностные смыс-
лы, но и национальные, сословные, классо-
вые, конфессиональные осмысления одних 
и тех же явлений, как и смыслы, вкладывае-
мые в определенные понятия различными 
философскими школами и в определенные 
творческие установки различными художе-
ственными коллективами» [12, с. 53]. Стре-
мясь преодолеть отмеченную проблему, 
М. С. Каган, как и А. Н. Леонтьев, обращает-
ся к исследованиям Л. С. Выготского, а затем 
дополняет их работой Н. Ю. Войтониса. По-
следний, изучая высших приматов, выделил 
следующие виды деятельности у обезьян: 
ориентировочно-исследовательская, уста-
новки направленности, способность упо-
треблять орудия, стадные взаимоотношения 
[12. с. 95]. Разумеется, здесь речь идет лишь о 
зачатках функций человеческой деятельно-
сти [12, с. 90–91]. Однако данная структура 
оказывается применима к ее анализу. 

М. С. Каган, отмечая значимость психо-
логического уровня понимания ценностей, 
в дальнейшем анализе переходит к фило-
софскому уровню и предлагает следующую 
структуру человеческой деятельности: по-
знание, ценностное сознание, преобразую-
щая деятельность, общение и (специфиче-
ски культурное) художественное творчество 
[12, с. 65]. Данная структура может быть 
наложена на деятельность человека в лю-
бой сфере, в том числе на профессиональ-
ную деятельность педагога профессиональ-
ного образования с той оговоркой, что ме-
сто художественного творчества занимает 
творчество педагогическое. 

В этой структуре разводятся ценности и 
цели. М. С. Каган пишет: «ценность есть 
значение объекта для субъекта – благо, доб-
ро, красота и т. п., а оценка есть эмоцио-
нально-интеллектуальное выявление этого 
значения субъектом – переживание блага, 
приговор совести, суждение вкуса и т. д.» 
[12, с. 68], в то время как «“цель” и “идеал” – 
это разные модификации проектной, моде-
лирующей, духовно-преобразовательной де-
ятельности» [12, с. 83].  

Рассмотрим, в какой степени структура 
деятельности, предложенная М. С. Каганом, 
и перечень универсальных и общепрофес-
сиональных компетенций, закрепленных во 
ФГОС 44.03.041, соответствуют друг другу. 

 
1 Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования – 
бакалавриат по направлению подготовки 44.03.04 
профессиональное обучение (по отраслям): Приказ 
Минобрнауки России от 22.02.2018 № 124 (ред. от 
08.02.2021). URL: https://fgos.ru/fgos/fgos-44-03-04-
professionalnoe-obuchenie-po-otraslyam-124 (дата обра-

Начнем с универсальных компетенций, ад-
ресованных всем, кто получает высшее об-
разование на уровне бакалавриата. К по-
знавательной деятельности относится УК-1; 
к преобразующей – УК-2, УК-6, УК-7, УК-8. 
Общение представлено в УК-3, УК-4. Цен-
ностному сознанию до некоторой степени 
соответствует «УК-5. Способен восприни-
мать межкультурное разнообразие обще-
ства в социально-историческом, этическом 
и философском контекстах» в силу упоми-
нания этики. В целом эту компетенцию 
правильнее отнести к общению. Теперь по-
смотрим на общепрофессиональные компе-
тенции, предлагаемые для всех, кто получа-
ет педагогическое образование. Познание – 
ОПК-5. Преобразующая деятельность – 
ОПК-1, ОПК-2, ОПК-8. Общение – ОПК-3, 
ОПК-6, ОПК-7. Ценностному сознанию со-
ответствует «ОПК-4. Способен осуществ-
лять духовно-нравственное воспитание обу-
чающихся на основе базовых национальных 
ценностей», однако здесь возникает вопрос: 
в описании компетенций нигде не говорит-
ся о том, что тот, кто осуществляет духовно-
нравственное воспитание, сам должен об-
ладать некоторым уровнем нравственного 
сознания (ценностного сознания). 

Итак, при сопоставлении структуры де-
ятельности М. С. Кагана и существующего 
перечня универсальных и общепрофессио-
нальных компетенций мы видим, что по-
знание, преобразующая деятельность, об-
щение представлены несколькими компе-
тенциями, последние раскрывают содержа-
ние каждого из трех указанных видов дея-
тельности. В то же время ценностному со-
знанию ничто в существующей системе 
компетенций не отвечает. Творческая ак-
тивность – это интегративный вид деятель-
ности, синтезирующий остальные четыре; в 
существующем стандарте его также нет. 

Вместе с тем традиционно в педагоги-
ческой литературе [2], начиная с советских 
времен, с аксиологической точки зрения 
выделяются такие педагогические ценно-
сти, как знания в профессиональной сфере, 
мировоззрение педагога, мышление педа-
гога, рефлексия, педагогический такт и 
нормы этики, а также наблюдательность, 
целеустремленность, трудолюбие, настой-
чивость, скромность, ораторские способно-
сти, артистичность. Кроме того, подчерки-
вается, что педагог должен усвоить и при-
менять их в своей работе для ее эффектив-
ности. Это аксиологическое «Я» учителя, 
которое отражает цели, мотивы, идеалы, 
установки и другие мировоззренческие ха-
рактеристики личности, составляющие в 
своей совокупности систему ее профессио-
нально-ценностных ориентаций.  

 
щения: 12.05.2023). 
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Стоит отметить, что в среде педагогов 
размышления о ценностной составляющей 
профессиональной деятельности сохраня-
ются. Мы воспользовались результатами 
конкурса «Учитель года», прошедшего в го-
роде Челябинске в 2019 году, в качестве 
весьма показательного примера. Среди во-
просов, задаваемых педагогам, был вопрос 
о профессиональных и личностных ценно-
стях, наиболее близких участнику. 

Из 16 человек, участвовавших в основ-
ном этапе муниципального конкурса, 
наиболее важными для себя личностными 
ценностями три педагога отметили само-
развитие и самосовершенствование. Твор-
чество и креативность в педагогической де-
ятельности как необходимую составляю-
щую ценность в профессии педагога отме-
тили 8 человек. Ответственность и трудо-
любие – 9, а профессионализм и компе-
тентность как базу личного авторитета в 
коллективе и обществе – 12 человек1.  

Итак, мы приходим к выводу, что суще-
ствующий на уровне ФГОС перечень компе-
тенций практически целиком исключает 
«ценностное сознание» в трактовке М. С. Ка-
гана и «личностный смысл» в трактовке 
А. Н. Леонтьева. При этом в педагогической 
среде стремление к ценностному осмысле-
нию профессии присутствует. Именно в кон-
тексте этого несоответствия, существующего 
пробела в перечне компетенций стоит по-
смотреть на интерпретацию понятия 
«сквозная компетенция». 

Отметим варианты сквозных компетен-
ций, которые предлагают исследователи. 

А. А. Попов, И. Д. Проскуровская, 
Е. С. Рожкова [24] определяют с позиций из-
менения внешней социально-экономической 
макросреды три сквозные компетенции. 
Наиболее близкой к ценностному взгляду 
здесь выступает «возможность самоиден-
тичности (личностная компетенция и ком-
петенция личностного взросления)». В этой 
схеме полностью отсутствуют познаватель-
ная и ценностная составляющая, что делает 
ее неприменимой для подготовки педагогов 
профессионального образования. 

Подход Т. Г. Рыборецкой и К. А. Елистра-
товой [25] предполагает следующий перечень 
компетенций: социальная компетентность 
(адаптация), образовательно-познавательная 
компетентность, психолого-педагогическая 
компетентность, общегражданская компе-
тентность, технологическая компетентность 
(цифровая компетентность), общекультурная, 
менеджерская компетентность (самоменедж-

 
1 Участники основного этапа муниципального кон-

курса «Учитель года» в 2018/2019 учебном году // Ко-
митет по делам образования города Челябинска. URL: 
https://chel–edu.ru/competitions/masters/uchitegoda/ 
uchastnikiug2018. 

мент). В этом перечне общекультурная ком-
петенция указывает на ценностное сознание 
через перечисление: нравственно-этическая 
компетентность, экологическая (эколого-
валеологическая) компетентность, художе-
ственно-эстетическая грамотность, ноосфер-
ное мышление. Однако полностью выпадает 
все, что соответствует общению как значимой 
части деятельности педагога. 

И. Б. Байханов предлагает классифика-
цию компетентностей, однако и здесь цен-
ностный аспект представлен только нрав-
ственно-эстетической компетентностью внут-
ри общекультурной компетентности [4, с. 24]. 

А. В. Хуторской, опираясь на европей-
ские исследования, предлагает перечень 
компетенций, который включает в себя 
ценностно-смысловые компетенции [30]. 
Рассматривая структуру компетенций, он 
отмечает «смысловые ориентации ученика 
по отношению к данным объектам, лич-
ностную значимость компетенции (в чем и 
зачем ученику необходимо быть компе-
тентным)» [30]. 

Итак, анализ существующих подходов к 
перечню сквозных компетенций показыва-
ет, что ценностная составляющая не пред-
ставлена либо представлена, но мало разра-
ботана. В то же время стоит отметить, что 
многие перечни компетенций представляют 
собой своего рода вариации существующего 
во ФГОС перечня компетенций. Кроме того, 
представленные перечни касаются подго-
товки педагогов для школ, объектом же 
нашего интереса является профессиональ-
но-педагогическое образование. 

Чтобы продолжить разговор о прило-
жении структуры деятельности к компе-
тентности педагога, приведем результа-
ты анализа специфики профессио-
нально-педагогического образования 
в сопоставлении с педагогическим и 
отраслевым как основы компетен-
ций педагога. 

Анализ работ Э. Ф. Зеера, Г. М. Романце-
ва, Е. В. Ткаченко, В. А. Федорова, Ф. Т. Ха-
матнурова, Н. Е. Эргановой и др. показал два 
основных аспекта, отличающие педагогиче-
ское образование от профессионально-
педагогического. 

Во-первых, профессионально-педаго-
гическое образование направлено на ста-
новление личности в области обучения 
профессии, а значит, выполнение функций 
при подготовке рабочих и специалистов. 
Педагогическое же образование находится 
в области всестороннего базового развития 
личности на уровне дошкольного и школь-
ного образования. 

Во-вторых, деятельность педагога про-
фессионального обучения находится в гра-
ницах области подготовки кадров для 
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успешного функционирования экономиче-
ской системы в соответствии с требования-
ми заказчика – организаций и предприятий 
реального сектора экономики. Педагогиче-
ское же образование – в области обучения 
предмету. 

Таким образом, критериями отличия 
педагогического и профессионально-
педагогического образования становятся: 
сфера, область профессиональной деятель-
ности, уровень образования, а значит, цели, 
задачи, функции, методы, способы осу-
ществления профессиональной деятельно-
сти тоже обладают своей спецификой. 

Интересной представляется позиция 
Н. И. Зыряновой, описывающая отличия 
профессионально-педагогического образо-
вания и педагогического образования на 
базе качественных показателей: подходы 
при подготовке педагогов и базовый сущ-
ностный аспект педагогического и профес-
сионально-педагогического образования. 
Профессионально-педагогическое образо-
вание подразумевает приоритет подготовки 
на базе практической подготовки, а педаго-
га – теоретической, а значит, для педагога 
профессионального обучения приоритет-
ным является деятельностный подход, а для 
педагога – теоретико-методический. Так 
определяется базовый сущностный аспект 
педагогического образования – изучение и 
передача чужого опыта, а базой профессио-
нально-педагогического образования явля-

ется преломление чужого опыта через 
призму личностно-профессиональной ком-
петенции [11]. Таким образом, профессии 
учителя и педагога профессионального обу-
чения качественно различны, они имеют 
единую структуру подготовки, но принци-
пиально разное содержание. 

В научной среде сегодня представлены 
различные подходы, связанные с класси-
фикацией и характеристиками различных 
компетенций (некоторые из них были упо-
мянуты выше). Наряду с классификациями 
компетенций по отдельным признакам су-
ществуют также подходы, основанные на 
выделении определенных уровней компе-
тенции. Использование любой из них поз-
волит найти качественные различия специ-
алистов, обладающих не только разным 
уровнем квалификации, но и разным уров-
нем компетентности. И в этом смысле 
предложенная авторами Ю. А. Петровым и 
Г. И. Петровой [20] «шкала компетентно-
сти», несмотря на ее простоту, позволяет 
среди многообразия молодых специалистов 
провести компетентностную дифференциа-
цию, и, кроме того, как отмечают авторы, 
эта классификация может являться источ-
ником знаний о них [22], то есть информа-
ционной базой для независимой оценки 
профессиональных компетенций выпуск-
ников. Но именно профессиональных ком-
петенций, не более.   

Таблица 1  
Соответствие навыков и знаний сформированным уровням компетентности 

Уровни компетентности Навыки и знания 
Неосознанная некомпетентность не знаю, не умею 

Осознанная некомпетентность знаю, но не умею 
Осознанная компетентность знаю как и учусь уметь 

Неосознанная компетентность научился и умею 
Сверхосознанная компетентность научился и умею 

 

С целью верификации этого положения 
в 2016 году авторами было проведено ис-
следование среди студентов Российского 
государственного профессионально-педаго-
гического университета. Для проведения 
референтного опроса были выбраны две 
группы респондентов: 

1) студенты-старшекурсники экономи-
ческих профилей очной формы обучения, 
имеющие опыт практической деятельности 
(не обязательно по профилю обучения); 

2) студенты-магистранты заочной фор-
мы обучения – специалисты с высшим ба-
зовым образованием и с большим опытом 
трудовой деятельности в сфере начального 
и среднего профессионального образования 
(руководящие работники и рядовые препо-

даватели). 
Исследование предполагало выявление 

как активных (оперативных) знаний и опы-
та, так и пассивных (использующихся ред-
ко), а также в смежных или прежних сферах 
деятельности при учете разного уровня ин-
теллектуальной и профессиональной подго-
товки респондентов [21].  

Данный опрос предполагал исследова-
ние компетентностного профиля респон-
дентов только в одной сфере деятельности – 
профессиональной. Все другие сферы дея-
тельности были взяты для полноты «карти-
ны», но не подвергались анализу как само-
стоятельные, в которых происходит реали-
зация освоенных человеком профессио-
нальных компетенций. 

  



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2023. № 6 49 

Таблица 2  
Модель уровней развития компетенции 

 Сферы деятельности 

Профессиональная 
(основная деятель-
ность в настоящее 

время) 

Коммуникативная 
(управленческая;  

деловое и меж-
личностное общение 

и пр.) 

Хобби 
(дом, семья, быт, 

досуг, спорт, 
увлечения и т. д.) 

Другая 
(указать, 

какая) 

З
н

а
н

и
я

 

Активные 
(оперативные) 

    

Пассивные     

О
п

ы
т 

Активный 
(в этой сфере) 

    

Пассивный 
(в смежных и в 
прежних сферах) 

    

Стаж в этой сфере 
(лет) 

    

 

В рамках этой модели уровень компе-
тентности специалиста определяется через 
уровни основополагающих компонентов 
компетентности – уровень знаний и уро-
вень опыта. Результатом данного исследо-
вания явилась матричная модель уровней 

компетентностей (табл. 3) [21]. 
Эта модель еще раз подчеркивает спе-

цифику профессионально-педагогического 
образования: уровень подготовленности 
выпускника должен соответствовать уровню 
профессионала. 

Таблица 3 
Модель уровней развития компетенций педагога  

профессионально-педагогического образования 

У
р

о
в

н
и

 з
н

а
н

и
й

 

III Верхний (про-
фессиональный)  

уровень 

З
н

а
н

и
я

 

Высокие Теоретик 
Теоретик с прак-

тическими 
навыками 

Профессионал 

II Уровень  
специалистов  
(ординарный) 

Средние Бакалавр 
Ординарный 
специалист 

Магистр 

I Нижний  
(ремесленный) 

уровень 
Низкие Дилетант Ремесленник Практик 

 

Низкий Средний Высокий 

Опыт 

I Начальный 
(ознакомитель-

ный) 

II Базовый  
(ординарный) 

III Мастерский 
(профессиональ-

ный) 

Уровни опыта 
 

Теперь рассмотрим, каким образом 
можно представить ценностное сознание в 
профессиональной деятельности. Солидари-
зуясь с отечественной школой психологии, 
М. С. Каган указывает, что ведущей сферой 
деятельности взрослого человека выступает 
труд, т. е. преобразующая деятельность, ко-
торая сопровождается ценностным осмыс-

лением мира. В дальнейшем рассуждении 
мы будем опираться на структуру аксиосфе-
ры, предложенную философом [12, с. 133]. 
Исследователь показывает, что первона-
чальные синкретические праценности пер-
вобытной общины (в филогенезе) и ребенка 
(в онтогенезе) разворачиваются в систему: 
нравственные (личностно-коллективные, 
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межличностные), эстетические, религиоз-
ные, социально-организационные (полити-
ческие, правовые). Далее на их основе обра-
зуются интегративные экзистенциальные 
ценности и синкретически-синтетическая 
художественная ценность. В условиях свет-
ского образования возможно лишь общена-
учное рассмотрение проблем религии, а по-
тому серьезное обсуждение спектра религи-
озных ценностей выносится за пределы 
профессионального становления личности. 
Социально-организационные ценности 
воспитываются с акцентом на значимость 
соблюдения правовых норм в профессио-
нальной деятельности. Эстетические ценно-
сти в процессе обучения педагогов профес-
сионального образования смещаются на пе-
риферию, хотя и не исчезают полностью из 
поля зрения. При этом акцент делается на 
нравственные ценности, в их личностно-
коллективном и межличностном аспектах. 
Центральное, на наш взгляд, место зани-
мают экзистенциальные ценности, которые 
в сфере профессиональной деятельности 
выступают как профессиональная самореа-
лизация, своего рода амбиция профессио-
нального роста и успеха. 

Особого анализа, на наш взгляд, заслу-
живает такое качество личности, как ам-
бициозность. При разговоре о компетент-
ности педагога подобная характеристика 
учеными не упоминается. И это заставляет 
задуматься: уже более 30 лет в России про-
водятся конкурсы на звание «Учитель го-
да». Что может мотивировать педагогов 
участвовать в таком мероприятии, как не 
амбиции, т. е. ценности, связанные с утвер-
ждением личности в социальной и профес-
сиональной среде? Признание обществен-
ной значимости учителя, своей роли и лич-
ного вклада в эту профессию.  

Видится проблематичной попытка 
«учесть» как личный интерес, так и амбиции 
специалиста. Их просто невозможно «встро-
ить» в систему как самостоятельные пара-
метры, ибо они не имеют отношения к ком-
петенциям как таковым. Но вместе с тем эти 
характеристики являются вектором, интен-
цией и движущей силой как в профессио-
нальной карьере, так и в развитии личности. 

И здесь нам не обойтись без таких кате-
горий, как индивидуальное сознание и дея-
тельность. А это уже сфера психологии. Со-
шлемся на труды А. Н. Леонтьева. В своей 
работе «Деятельность. Сознание. Личность» 
он говорит о мотивирующем характере 
предметного содержания потребностей: «по-
требности побуждают деятельность и управ-
ляют ею со стороны субъекта» [16, с. 71], от-
мечая, правда, что лишь при условии, если 
они являются предметными. Можем ли мы 
рассматривать амбиции человека как ин-

тенцию, встроенную/включенную в потреб-
ностную парадигму личности? Если «да», то 
амбиции как побуждающие интенции, во-
первых, предшествуют потребности как та-
ковой, а во-вторых, они являются «структу-
рирующим инструментом» при целепола-
гании или проектировании, как отмечает 
М. С. Каган: «Во-первых, в форме целепола-
гания или проектирования, т. е. конструи-
рования силой воображения идеального 
прообраза того объекта, который предстоит 
создать на практике, и прообраза самого 
субъекта, каким он хочет себя видеть; во-
вторых, в познании мира и самого себя в 
мире, ибо только на основе знания возмож-
на продуктивная практика преобразования 
человеком мира и самого себя…» [12, с. 53]. 

Таким образом, можно считать, что ам-
биции человека являются, во-первых, пози-
тивными (с одной оговоркой: если они не 
имеют никакого разрушительного «моти-
ва») ценностями, побуждающими человека 
к созидательной деятельности. Во-вторых, 
они предшествуют потребности как тако-
вой. В-третьих, будучи ценностью как лич-
ностное новообразование, они представля-
ют собой «мыслительные образы, фикси-
рующие стремление человека к формам от-
ношений, обеспечивающих оптимальный 
способ удовлетворения его потребностей на 
витальном уровне» [29, с. 51]. 

Иными словами, амбиции, как и другие 
позитивные ценности, могут рассматри-
ваться как смыслообразующие и побужда-
ющие основания бытия личности, ибо они 
задают мотивирующую направленность его 
деятельности. 

Сквозная компетенция выступает тем 
фундаментом, вокруг которого структури-
руются все иные компетенции. 

Далее рассмотрим ценностную состав-
ляющую сквозной компетенции. 

«Ценностное сознание – это опреде-
ленный горизонт сознания, благодаря ко-
торому человек утверждает свои ценност-
ные отношения с миром и становится субъ-
ектом постижения ценностных свойств бы-
тия» [18, с. 66]. 

В подтверждение этого положения, не-
смотря на то что амбиции не включаются в 
традиционный список ценностей, сошлемся 
на работу Н. Л. Худяковой: «Ценности фик-
сируют стремления человека к тому, что он 
еще не может, чем не владеет или не обла-
дает, но воспринимает как должное для се-
бя, как необходимое, как значимое само по 
себе. Эти характеристики ценностей позво-
ляют рассматривать их как способ соотне-
сения человеком границ своего фактическо-
го существования с границами мира, суще-
ствующими независимо от него. Посред-
ством ценностей в сознании человека про-
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исходит установление новых границ его су-
ществования. Реализация ценностей – это 
осуществление стремлений человека через 
установление новых связей с миром посред-
ством деятельности человека, а следова-
тельно, и деятельное освоение им мира в 
установленных посредством ценностей гра-
ницах» [29, с. 51]. 

Опираясь на дефиницию личности в 
психологии и педагогике и учитывая, что 
сквозная компетенция является тем стерж-
нем, вокруг которого структурируются все 
остальные компетенции, а ее ценностное 
свойство определяет духовную и професси-
ональную деятельность, мы можем сказать, 
что под сквозной компетенцией педа-
гога профессионального обучения мы 
понимаем комплекс социальных требова-
ний к качеству подготовки педагога про-
фессионального обучения, базирующихся 
на всей совокупности ценностей, необходи-
мых для успешной созидательной жизнеде-
ятельности в интересах развития личности 
и роста национального благосостояния. 

Заключение (выводы, авторский 
вклад). В ходе исследования были исполь-
зованы компетентностный, деятельностный 
и личностно ориентированный подходы. 
Для определения сквозной компетенции 
считаем целесообразным учитывать синер-
гию обозначенных подходов. А также были 
проработаны связи между указанными под-
ходами, послужившие основанием для ин-
терпретации сквозной компетенции. 

Таким образом, применение сочетания 
компетентностного, деятельностного и 
личностно ориентированного подходов 
позволяет наметить пути переосмысления 
понятия «сквозная компетенция педагога 
профессионального обучения» в ценност-
ном ключе. Философская трактовка дея-

тельностного подхода М. С. Кагана может 
быть плодотворно использована как теоре-
тическое основание для изучения ценност-
ного сознания, конструирования модели 
системы ценностей в подготовке педагога 
профессионального обучения. Намеченный 
авторами круг ценностей (самоопределе-
ние, самосовершенствование, творчество, 
креативность, ответственность, трудолюбие, 
профессионализм, самоактуализация, ам-
бициозность, рефлексия и прочее), а также 
модель уровневой оценки компетенций (со-
гласно таблице 2: профессиональный, ор-
динарный, ремесленный) будут в дальней-
шем уточняться в процессе эмпирического 
исследования.  

Опираясь на определение компетенций 
А. В. Хуторского и руководствуясь принци-
пами, представленными в Концепции под-
готовки педагогических кадров для системы 
образования на период до 2030 года, авто-
ры предлагают понимание сквозной компе-
тенции педагога профессионального обуче-
ния. Так, авторским коллективом была 
предложена интерпретация сквозной ком-
петенции в аксиологическом контексте. Яд-
ром определения является комплекс соци-
альных требований к качеству подготовки 
педагога профессионального обучения, ба-
зирующихся на всей совокупности ценно-
стей. Для обоснования целесообразности 
введения аксиологического аспекта в поня-
тие сквозной компетенции были использо-
ваны результаты исследований, ранее про-
веденных Ю. А. Петровым и Г. И. Петровой. 

Достигнутые авторами результаты поз-
воляют продолжить исследование сквозной 
компетенции в аксиологическом аспекте с 
целью разработки ценностной модели под-
готовки педагога профессионального обу-
чения и стратегии ее реализации. 
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