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актуальность. Исторически складывающиеся научные традиции, 
подходы, концепции (в том числе, названные «компетентностным подхо-
дом» — К-подходом) формируются в определенных социальных условиях 
для решения определенных социальных задач; за их пределами они обна-
руживают свои ограничения. Выявление возможностей и ограничений 
К-подхода способствует как его развитию, так и уточнению условий, при 
которых его реализация будет более конструктивной и эффективной. 

Методы: историко-теоретический анализ. 
результаты: Выделяются «открытые вопросы» проблемы: несогласо-

ванности суждений специалистов в перечислении качеств, определяющих 
успешность субъекта»; количества компетенций, «необходимых и достаточ-
ных»; нереализации целостного, комплексного подхода; места компетенций 
в структуре профессионализма, их роли в успешности карьеры, профес-
сиональном долголетии людей; об «универсальных» /  «специфических 
компетенциях»; о месте феномена «компетенции» и К-подхода в системе 
психологического знания; о валидности методик и мере прогностичности 
оценок.

Выводы: Предлагаемые специалистами трактовки компетенций и 
К-подхода являются неудовлетворительными, слабо согласованными между 
собой. К-подход и хронологически ранее сложившийся подход профес-
сионально важных качеств (ПВК-подход) есть исторически преходящие 
научные концепции (соотносимые с масштабом «малых теорий»). Оба 
подхода имеют как свои ограничения, так и возможности развития и ин-
теграции с другими. ПВК-подход характеризуется изначальной предельно 
широкой постановкой задач, К-подход — прагматизмом исходных целей 



Толочек В.А.
Феномен «Компетенции»: Открытые вопросы

Вестник Московского университета. Серия 14. Психология. 2020. № 4

85

и задач, эмпиризмом в оценке качеств субъекта. Можно и нужно искать и 
находить области их взаимного дополнения с учетом их предельных целей 
и условий становления. Игнорирование достоинств и ограничений любого 
научного подхода — не лучшее решение; востребован переход к открытому 
обсуждению всех сложных вопросов.

Ключевые слова: компетентностный подход, К-подход, подход про-
фессионально важных качеств, ПВК-подход, концепции, достоинства, 
ограничения, возможности 
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Relevance. Historically formed scientific traditions, approaches, concepts 
(including those called the “competency-based approach” — the K-approach) are 
formed in certain social conditions to solve certain social problems, beyond them 
they discover their limitations. Identification of the possibilities and limitations 
of the K-approach contributes to both its development and the refinement of 
the conditions under which its implementation will be more constructive and 
effective. 

Methods: historical and theoretical analysis. 
Results. “Open questions” of the problem are highlighted: inconsistencies 

in the judgments of specialists in listing the qualities that determine the success 
of the subject; the number of competencies “necessary and sufficient”; non-reali-
zation of holistic, integrated approach; the place of competencies in the structure 
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of professionalism, their role in career success and professional longevity of 
people; the issue of “universal” / “specific competencies”; the question about the 
place of the phenomenon of “competence” and the K-approach in the system of 
psychological knowledge; the question about the validity of the methods and the 
measure of the predictive value of the estimates. 

Conclusions. The interpretation of competencies and the K-approach pro-
posed by specialists are unsatisfactory and poorly coordinated with each other. 
The K-approach and the established earlier approach of professionally important 
qualities (PVC-approach) are historically transient scientific concepts (falling 
into the scale of “small theories”). Both approaches have their own limitations 
as well as opportunities for development and integration with others. The PVC 
approach is characterized by an initial extremely broad statement of tasks; the 
K-approach — by the pragmatism of the original goals and objectives, empiricism 
in assessing the qualities of the subject. It is possible and necessary to search and 
find areas of their mutual complementarity, taking into account their ultimate 
goals and conditions of formation. Ignoring the merits and limitations of any 
scientific approach is not the best solution. The transition to an open discussion 
of all complex issues is in demand. 

Keywords: competency-based approach, K-approach, professionally im-
portant qualities approach, PVC-approach, concepts, advantages, limitations, 
opportunities. 
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Введение
Обращение к понятию «компетенции» как симптомокомплексу 

знания, умения, возможности решать социальные задачи можно 
найти у Р. Уайта (White, 1959), у Н. Хомски (Chomsky, 1957); устой-
чиво понятие входит в актив психологов после работы Д. Мак-
клеланда (McClelland, 1973), активно поддержанной Р. Байяцисом 
(Boyatzis, 1982). За минувшие полстолетия оперирования понятием 
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«компетенции», задачи и условия реализация «компетентностного 
подхода» (К-подхода) не только широко утвердилось в зарубежной 
психологии, но и стали предметом «научного экспорта».

С начала 2000-х годов в отечественной психологии понятие 
«компетенции» в научной и учебно-методической литературе де-
факто вытесняет более привычное для нас понятие «ПВК». Новые 
тенденции освоения (точнее — присвоения) нового можно было бы 
считать позитивными, при условии их «нормальной интеграции» 
в ранее сложившуюся дисциплинарную понятийную систему, при 
условии их методологической рефлексии. И если в зарубежной пси-
хологии ряд аспектов К-подхода критически обсуждается уже с на-
чала 1990-х годов, то в России эта стадия дисциплинарной зрелости 
еще не заявила о себе. Широкое использование и отечественными 
специалистами понятия в научной литературе (Зеер, 2005; Митина, 
2004; Шадриков, 2013; др.), в методической (Базаров и др., 2014; 
Хуторский, 2005; др.), в государственных документах (Методи-
ческий…, 2017; Справочник…, 2017; др.) требует внимания как к 
истории становления нового подхода, к содержанию новых понятий, 
так и содержанию «социального заказа» — тех задач, на решение 
которых и был ориентирован этот подход. Не отрицая ни эвристи-
ческой значимости подхода, постулированного Д. Макклеландом, 
ни научной, ни практической значимости понятия «компетенции», 
продолжим линию критического анализа феномена (Толочек, 2019), 
обозначенным понятием «компетенции», рассмотрения его места 
в системе отечественного активного дисциплинарного тезауруса, 
сами возможности и ограничения подхода (К-подхода). 

Цель исследования: Выявление особенностей, достоинств и 
ограничений компетентностного подхода в практике решения со-
циальных задач. Гипотезы: 1. Исторически складывающиеся научные 
традиции, подходы, концепции1 (в частности, названные «компе-
тентностным подходом) формируются в определенных социаль-
ных условиях для решения определенных социальных задач; за их 

1 Примечание. В первом приближении кратко отметим не тождество ряда по-
нятий: Научные традиции ≠ подходы ≠ концепции ≠ теории (по логическому объему 
можно считать, что каждое предшествующее понятие ряда шире последующего: 
традиции > подходы > концепции > теории). Ввиду исторического нарастания раз-
нообразия версий и критического переосмысления, К-подход должно признать не 
теорией, а совокупностью научных концепций, объединенных общностью задач, 
формирующихся в русле определенных научных традиций.
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пределами они могут обнаруживать свои ограничения. 2. Выявление 
возможностей и ограничений «компетентностного подхода» способ-
ствует как его развитию, так и уточнению условий, при которых его 
реализация будет более конструктивной и эффективной. Методы: 
историко-теоретический анализ.

1. «компетенции» и «компетентностный подход»: 
декларации и открытые вопросы
Программной для становления компетентностного подхода 

в психологии стала статья Д.Р. Макклелланда (McClelland, 1973), в 
которой он критически рассмотрел сложившуюся практику исполь-
зования тестов (интеллекта, практических, др.). Постулируемый им 
новый подход к решению задач определения возможностей работ-
ника предполагал: 1. Первоначальное выделение критериальных 
выборок (т.е., выявление и изучение особенностей именно «луч-
ших» работников, а не всех — не «средних», «плохих»). 2. Изучение 
«оперантных мыслей и поведения» (то есть изучение личностных 
особенностей, определяющих конструктивное поведение людей в 
конкретных рабочих группах и влияющих на успешность выполне-
ния конкретных индивидуальных заданий). Статья Д.Р. Макклел-
ланда была поддержана и оценена как «новый взгляд» в понимание 
подходов и методов оценки качеств субъекта деятельности, как 
начало движения «компетенций» в психологии. Немного позже 
Р. Бояцис вводит в научный оборот понятие «компетентность» как 
способность человека к поведению, которое «удовлетворяет требо-
ваниям работы в определенной организационной среде» (Boyatzis, 
1982). Если под «компетенциями» подразумевались отдельные 
особенности человека, подлежащие корректному измерению, то под 
«компетентностью» — общая способность, общая состоятельность 
человека как работника, как члена данной рабочей группы, данной 
организации. Соотношение понятий «компетенция» и «компетент-
ность» как «часть» и «целое» разделяют и многие отечественные 
ученые (Митина, 2004; Шадриков, 2013; др.). К-подход успешно 
реализовался в отношении представителей массовых профессий 
(в том числе менеджеров — руководителей низового и среднего звена 
управления). ТВ: да, это профессиональный термин, используемый 
и психологами. На протяжении полустолетия сохраняется ожидание 
неограниченных возможностей К-подхода как в решении задач оцен-
ки людей, так и среды их деятельности. Однако можно видеть, что, 
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например, результаты и выводы некоторых отечественных ученых 
(Минина, 2004; Шадриков, 2013; др.) заметно отличаются от «базо-
вых перечней» «компетенций», предложенных Д.  Макклеландом 
и другими зарубежными коллегами  — в отношении содержания, 
количества качеств, сопряженных с эффективностью деятельности 
субъекта, самой трактовки концепции. В этой связи возникает не-
сколько вопросов.

Первый  — о согласованности суждений специалистов в 
перечислении качеств, определяющих успешность субъекта. Так, 
Л.М. Митина (2004) выделяет 6–7 компетенций учителя, В.Д. Шад-
риков (2013) — 11; Е.В. Мартиросова (2014) у служащих одних под-
разделений органов МВД выделяет 10, у других — 11 компетенций; 
Е.Б. Башкин (2010) выделяет 19 компетенций менеджера, А.С. Маш-
кова (2011) — 29, Дж. Равен (2002) — 37 и т.д. Иначе, мера интегра-
ции качеств, называемых «компетенциями» заметно различается в 
интерпретации разных специалистов (что порождает новые вопросы 
об их содержании; о несклонности специалистов согласовывать свои 
«видения» предмета и др.). 

Второй — о количестве качеств, «необходимых и достаточных» 
для объяснения феномена. С одной стороны, качества, выделенные 
в независимых исследованиях, отличаются понятийным разно-
образием, с другой — содержательно они нередко повторяются по 
их существенным характеристикам. С одной стороны, в литератур-
ных источниках нередко представлен широкий диапазон перечней 
компетенций, с другой  — часто важные качества выделяются в 
пределах двух-трех десятков. Уточним, что вопрос количества — 
лишь «вершина айсберга», он есть отражение нерешенности вопро-
са содержания компетенций. Если стоит задача предельно полно 
описать целостность феномена, исследователи стремятся выделить 
достаточное число его элементов; расхождение в числах есть прямое 
указание на различие их содержания. Таким образом, за различием 
в количестве выделяемых компетенций стоят более серьезные во-
просы об общности, целостности, завершенности этих образований 
(говорят, «дьявол скрыт в деталях»).

Третий — о реализации целостного, комплексного подхода (как 
представлений о множестве разнородных качеств, мотивирующих и 
регулирующих деятельность людей). Один из аспектов этого вопро-
са — сочетания «позитивных» и «негативных» личностных качеств 
субъекта. Если в работах зарубежных специалистов учитываются 
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и те и другие качества (чрезмерная властность, педантизм, подо-
зрительность, амбициозность и пр.), то в работах отечественных 
ученых этот взгляд утверждается с трудом; мы находим лишь 
единичные примеры обсуждения роли «негативных» качеств, со-
пряженных с эффективной деятельностью субъекта (Карпов, 1999; 
Капцов, 2018). Другой — о возможности комплексных исследова-
ний в современной психологии, крайне скептично оцениваемой 
методологами (Журавлев, 2007; Мазилов, 2017; др.). Третий  — о 
возможности формализации всего, что влияет на эффективность 
деятельности профессионала — эффектов полифонии вербальной 
и невербальной коммуникации, неформализуемого знания и др. 
(Морозов, 2011; Полани, 1982).

Четвертый  — о месте компетенций в структуре професси-
онализма, их роли в успешности карьеры, профессиональном 
долголетии людей. Научные исследования этих аспектов проблемы 
чаще разрозненны, развиваются в русле решения разных задач. 
Но именно в контексте целого — профессионального становления 
субъекта, его профессиональной карьеры, полноты и полноцен-
ности его самореализации в разных сферах жизнедеятельности, 
его профессионального здоровья и профессионального долго-
летия, — и следовало бы обсуждать роль компетенций как «эле-
ментов» названных выше феноменов, как органично связанных 
с процессами эволюции субъекта. Сравнительно немногие наши 
коллеги находят новые пути конструктивной и последовательной 
разработки проблематики ПВК (Пряжников, Пряжникова, 2005; 
Почебут, Чикер, 2002; Рубцова, 2014; Симонова, 2011; Толочек, 
Краюшенко, 1998; др.).

Пятый  — о правомерности постановки задачи и предлагае-
мых вариантов ее решения (об «универсальных» / «специфических 
компетенциях», о качествах, объясняющих эффективность дея-
тельности субъекта и его профессиональную успешность). С одной 
стороны, целью ученых и практиков выступает поиск некоторого 
«инварианта»  — «универсальных» компетенций (набора качеств, 
равно важных для всех руководителей, менеджеров, специалистов), 
с другой — всегда обследуются ограниченные выборки (по числу 
обследованных, по их профессиональным функциям, должностным 
позициям и пр.), что не дает оснований для широких экстраполяций 
полученных результатов. С одной стороны, К-подход утверждался 
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именно как центрированный на изучении конкретных условий труда 
конкретного человека и столь же конкретных качеств, позволяющих 
успешно и рационально решать частные задачи, с другой — в про-
цессах развития все более проявляется экспансия К-подхода — «при-
тязания» на решение более широкого круга задач (Boreham, 2004; 
Lum, 1999; Pearn, Kandola, 1992; Sultana, 2009; др.).  

Шестой — о месте феномена «компетенции» и К-подхода в си-
стеме психологического знания. Если за рубежом регулярно выходят 
в свет аналитические обзоры, призывающие к критическому анализу 
феномена и переосмыслению самой проблемы (Barnett, 1994; Deist, 
Winterton, 2005; Hyland, 1997; Mulder, 2007; Weinert, 2001; Woodruffe, 
1991), то в работах российских специалистов все еще доминируют 
позитивные констатации и безграничные упования на «всемогу-
щество» К-подхода.

Седьмой — о валидности методик и, соответственно, мере про-
гностичности оценок. Ввиду того, что К-подход как бы «центри-
рован» на оценку эффективности работы человека на конкретном 
месте в данное время, с учетом заданных рабочих функций, пред-
ставляются неправомерными постановки темы «универсальности» 
и широкой экстраполяции результатов частных исследований. Если 
задачи поиска сводятся к изучению и описанию «специфических 
компетенций», едва все они могут выявляться стандартными ме-
тодиками, экспресс-опросниками. Почти все стадии выявления и 
экспертизы компетенций возложены на экспертов, мера профессио-
нализма которых де-факто не всегда учитывается (признаем, вопрос 
об «истине» не решается голосованием).

Таким образом, актуальными и открытыми были и остаются 
вопросы о количестве и содержании качеств людей, влияющих на 
эффективность их деятельности; о соотносимости и соразмерно-
сти качеств субъектов, исполняющих разные трудовые функции, 
работающих в организациях, с разными культурами; о качествах 
человека, способствующих его карьере и полноценной самореали-
зации в масштабе трудовой жизни. Одним из центральных путей 
продвижения к решению множества взаимосвязанных задач нам 
представляется поиск ответов на вопросы числа и содержания 
качеств как «необходимых и достаточных», определяющих соци-
альную успешность человека (а не только лишь эффективность его 
деятельности «здесь и теперь»).
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2. «Компетентностный подход» как концепция: 
возможности и ограничения
Принципиально важно, что в К-подходе изначально ставились 

задачи изучения сложных видов труда с последующим использова-
нием полученного опыта для оценки разных работ (т.е., реализовался 
«взгляд сверху вниз»). Уже на первых стадиях разработки К-подход 
был ориентирован на анализ деятельности профессионалов высоко-
го класса, в т.ч. — и на менеджеров (т.е., специалистов, руководителей 
низового, среднего и высшего звена, т.е., на профессии типа «чело-
век-человек», по Е.А. Климову). Но вопросы совместной деятель-
ности людей, их совместимости, согласованности их компетенций, 
эффекты блокирования, подавления и синергии их компетенций все 
еще не стали ключевыми темами научных поисков. Более глубокий 
аспект разработки этой темы — эффекты самоорганизации людей 
и профессиональных групп (Толочек, 2011, 2019б; др.), так же пока 
остается на периферии научных поисков. На втором плане все еще 
остаются и вопросы эволюция компетенций: мера развития, темы 
развития, временные границы, «стойкие психологические кон-
станты» (по Е.А. Климову), препятствующие развитию отдельных 
компетенций, возможности их компенсации развитием других, в 
целом  — возможности формирования разных индивидуальных 
стилей деятельности, — сравнительно редко становятся задачами об-
суждаемого научного подхода (Barnett, 1994; Boreham, 2004; Hyland, 
1997; Lum, 1999; Sparrow, Bognanno, 1993).

К потенциальным ограничениям К-подхода мы относим пере-
ориентацию научного изучения проблемы на анализ суждений 
экспертов-практиков, что «заземляет» понимание проблемы; ис-
пользование десятков переменных (называемых экспертами) прак-
тически блокирует задачи изучения становления новых системных 
качеств, их развития и структур. К функциональным ограничениям 
К-подхода отнесем и ограниченность интервала оценок уровня 
развития качеств субъекта. Как правило, выделяемые уровни со-
ответствия обозначают так: 1. Недостаточный. 2. Средний. 3. Вы-
сокий. 4. Экспертный. 5. Наставник. Т.е., субъекты с 1-м уровнем 
отсекаются, с 5-м должны заниматься иной деятельностью. В плане 
экономии ресурсов это рационально, в аспекте развития людей — не 
очевидно. Прогностичность методов в прикладных исследованиях 
чаще рассматривается в короткой временной перспективе (прием 
на работу, назначения на новую должность, аттестация); т.е., все 
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процедуры также ориентированы на конкретные условия работы 
«здесь и теперь», на оценку успешности работы человека за короткий 
период времени; научные исследования соотношений актуальной и 
перспективной прогностичности экспертных оценок компетенций 
работников нам не известны.

Обобщая, выделим основные доминантны, определяющие 
особенности К-подхода. В стадии становления он был центрирован 
на решение задач получения дифференцированной оценки: 1) под-
готовленности человека к выполнению определенного спектра 
функций на конкретном рабочем месте; 2) адекватности поведения 
в организационной среде; 3) успешности взаимодействия с пар-
тнерами; 4) адекватности изменения поведения и деятельности 
при изменении внешних условий; 5) интеграции способностей, 
знаний, умений, навыков, опыта для решения определенных за-
дач; 6) экологии деятельности (оптимальности затраты всех видов 
ресурсов для производства единицы продукции — см. обзор: То-
лочек, 2019). В последующем, уже на рубеже 1990-х годов, стали 
проявляться варианты исторического «ветвления» проблематики, 
обсуждаемой в русле К-подхода, его переходы в «пограничные» 
области, ранее осваиваемые в русле ПВК-подхода (профориента-
ция, сопряженность предподготовки в учебном заведении и непо-
средственной профессиональной подготовки, стадии эволюции 
компетенций, выявление общих, универсальных и специфических 
качеств и др.). Здесь мы видим факты выхода К-подхода за границы 
первоначальных задач и критериев их решения. Прямые методо-
логические принципы «нового взгляда» Д. Макклеландом прямо 
не декларировались, но заявленная критика практики отбора и 
оценки персонала, уточнение им актуальных и перспективных за-
дач достаточно внятно обозначают научную традицию, в которой 
подход зарождался. Следовательно, можно выделять как контуры 
ограничений, так и эволюции подхода, варианты его дальнейшего 
обогащения и развития. 

Вместе с тем, «родовые травмы» базовой научной традиции, 
содержание «социального заказа», прагматичная ориентация устой-
чиво проявляются в понимании феномена специалистами. Если 
квинтэссенцией научной концепции признать авторские определе-
ния рабочих понятий, можно видеть, что доминирует один тип — 
описание феномена посредством указания на ряд его проявлений, 
на его вероятные компоненты. Подобные отражения, «схватывания» 
особенностей проявления (про-явления) феномена должно признать 
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лишь первыми этапами в его научной экспликации, за которыми 
должны последовать описания и объяснения его структуры и под-
структур (виду разнокомпонентного состава), стадии эволюции, 
диапазоны возможного развития его отдельных составляющих, 
варианты и мера совместимости разных компетенций как в деятель-
ности одного субъекта, так и взаимодействующих партнеров и т.д.). 
Но за почти полувековую историю становления К-подхода его экс-
пликации почти не «сдвинулись» с первых стадий. Если отдельные 
вопросы уже около 30 лет поднимаются отдельными учеными, то 
методисты и практики в своем большинстве по-прежнему лишены 
сомнений в возможностях подхода.

О реальных возможностях К-подхода можно судить и по ти-
пичным определениям «компетенций». В перечнях их «опорных 
элементов» заявляются множества разнородных составляющих 
(интеллектуальные и личностные особенности, индивидные, знания 
и накопленный опыт и пр., и пр.); определения «компетенций» пред-
ставлены перечнями компилируемых «элементов», заявлениями, 
что они входят в состав компетенций. В массиве разных опреде-
лений можно различать «привязку» компетенций, прежде всего, к 
личностным особенностям работника (Мартиросова, 2011;Уиддет, 
Холлифорд, 2003; Шадриков, 2013; др.), к его знаниям, умениям 
(Mirabile, 1997; Parry, 1996; др.), опыту, умению понимать и управлять 
условиями деятельности (Спенсер, Спенсер, 2005; Keen, 1992; др.), 
модели поведения и согласованности индивидуальной деятельности 
с командными актами, с организационной средой (Баллантайн, Пова, 
2005; Уидетт, Холлифорд, 2003; Boyatzis, 1982; Boreham, 2004; Derous, 
2000; McClelland, 1973; Woodruffe, 1992), нередко — как комплекс 
качеств без выраженной доминанты (Башкин, 2011; Бойденко, 2002; 
Митина, 2004; др.). 

Итак, типы определений компетенций специалистами как науч-
ных понятий обычно сводятся к перечням их «опорных элементов», 
к прямо признаваемым множествам разнородных составляющих; 
при этом отсутствуют указания на структуру феномена, вариантов и 
возможностей его изменения, эволюции, его интеграции с другими. 
Согласно формальной логике, типичные определения компетенций 
выступают как общие, положительные, собирательные, не реги-
стрирующие, безотносительные; они включают и конкретные, и 
абстрактные элементы. Следовательно, ни число компетенций, ни 
их состав не выступают завершенными множествами, целостными 
объединениями, один элемент которых предполагает наличие дру-
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гого. Другими словами, расширять списки компетенций, раскрывать 
их состав можно бесконечно; эти процедуры ничем не ограничены 
и легко скатываются в «дурную бесконечность» (по Гегелю).

3. компетентностный подход и ПВк-подход:  
возможности интеграции
Вопросы качеств хорошего работника ставились уже Фр. Тейло-

ром в конце XIX ст.; условия их инструментальной оценки широко 
изучались с 1920-х годов Фр. Джилбреттом, О. Липманом, Г. Мюн-
стербергом и др., в России — С.Г. Геллерштейном, И.Н. Шпильрей-
ном, Э.В. Эвергетовым др. В России качества работника, служащего, 
влияющие на эффективность его трудовой (профессиональной) 
деятельности чаще определялись как личностные и профессио-
нальные качества (как «профессионально значимые качества» до 
1960–1970 годов; с начала 1980-х утвердилось понятие «професси-
онально важные качества» — ПВК). Дискуссии об их содержании, 
возможности развития и компенсации, их числе и операциональных 
структурах продолжались до начала 1990-х годов (см. обзор: Толочек, 
2019, 2020), которые остудил развал государства и 10-летний кризис 
дисциплины, сопровождавшийся сокращением исследовательских 
и прикладных работ.

Выделим исторические аспекты становления двух подходов. 
Становление ПВК-подхода проходило в первой четверти ХХ ст.: 
В. Штерн ввел понятие психограмма; О. Липман — профессионально 
важные качества (ПВК); профессиографический подход развивал-
ся психотехниками, в том числе и отечественными учеными. Под 
ПВК понимались качества, должное развитие которых определяло 
эффективность работы человека; в русле профессиографического 
подхода ПВК рассматривались как составляющие психограммы 
(как своеобразное симметричное отражение требований профес-
сии) (см. обзор: Толочек, 2020). Единицей анализа здесь выступает 
«профессия» (как некоторое целостное, устойчивое образование); 
объектом — массовые профессии, в отношении изучения которых 
реализовался «взгляд снизу вверх».

Очевидно, что в исторически последующем К-подходе обоб-
щался как положительный, так и неуспешный опыт использования 
возможностей психологии в решении прикладных задач; важно и 
то, что К-подход специалисты связывают с программной статьей 
авторитетного ученого (что в последующем ограничивало диа-
пазон трактовок содержания подхода и отдельных компетенций). 
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Становление К-подхода проходило в последней четверти ХХ ст. 
«Единицей» анализа здесь выступают уже не профессии, дробящи-
еся на множества специальностей, а именно совокупность условий 
и требований работы человека на конкретном рабочем месте. Этот 
фрагмент социальной действительности мы называем «рабочее 
место», выступающее компонентом «специальности», в свою оче-
редь, входящей в состав определенной «профессии» (Толочек, 2020). 
И здесь имеет место не только лишь детализация оценки возмож-
ностей того или иного работника «здесь и теперь», но вместе с тем 
и отсечение задач, естественно возникающих в большем масштабе 
(профессиональная ориентация и выбор профессии, среднее и 
высшее профессиональное образование, становление субъекта, его 
эволюция биологическая и профессиональная, профессиональные 
деструкции и др.). Актуализируя множество сопряженных условий 
(экология времени, средств и сил на выработку единицы продукции, 
соотношение единиц продукции и оплаты труда и др.) в логике 
развития К-подхода тем самым надолго элиминируется множество 
«эфемерных» явлений (личностное развитие, профессиональное 
здоровье и долголетие и т.п.), поскольку они прямо не сказывают-
ся на производительности труда субъекта «здесь и теперь»; «там 
и тогда»  — уже вне «компетенции» компетентностного подхода. 
Другими словами, сопоставляя К-подход и ПВК-подход, мы видим 
два разных масштаба «видения» задач дисциплины, описание двух 
разных фрагментов социальной действительности, двух объектов, 
свойства которых рассматриваются и эксплицируются как предмет 
исследования. Но соотнесение двух подходов все еще не восприни-
мается как отдельная и актуальная научная проблема.

Социально-психологический аспект проблемы: понятие «компе-
тенции» и первые версии К-подхода были импортированы в Россию 
в 1990-х годах, когда почти все зарубежные образцы культуры вос-
принимались нами не всегда адекватно, как и не всеми адекватно 
воспринимались и особенности нашей культуры и наши научные 
достижения; и «компетенции», и К-подход изначально обрели своего 
рода «иммунитет непогрешимости» (безупречности, совершенства). 
Косвенным подтверждением этого эффекта можно считать то, что 
даже авторитетные российские ученые, в продолжение 10–20 лет раз-
рабатывающие вопросы ПВК, быстро, легко и безвозвратно перешли 
к оперированию новым понятием, отказавшись от понятия ПВК, уже 
освоенного и интегрированного в дисциплинарный тезаурус (Зеер, 
2005; Зимняя, 2006; Митина, 1994, 2004; Шадриков, 1982, 2017; др.). 
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Обращение к методологической рефлексии после почти трех деся-
тилетий оперирования новым понятием было бы логичной фазой 
эволюции подхода, способствующего развитию частных концепций.

Парадигмальный аспект. Как уже отмечено, широкое использо-
вание отечественными специалистами понятия в научных и при-
кладных работах, в государственных документах требует внимания 
к истории становления К-подхода, содержанию новых понятий и их 
актулизировавшего «социального заказа» — тех задач, на решение 
которых и был ориентирован этот К-подход («заточен», употребляя 
современный сленг, который в данном случае многое объясняет: «за-
точен» — значит, специфицирован, «подогнан» к решению «узких» 
задач). Примечательно, что отсутствие методологической рефлек-
сии нередко замещается, «компенсируется» привлечением экспер-
тов, компетентность которых не всегда очевидна (Базаров, 2014; 
Шадриков, 2013; др.); нередко вопрос о количестве и содержании 
компетенций решается «голосованием» экспертов. В то же время, не 
исчерпаны эвристические возможности ПВК-подхода. Некоторые 
исследователи находят пути его конструктивного развития (По-
чебут, Чикер, 2002; Пряжников, Пряжникова, 2005; Рубцова, 2012а, 
2012б; Симонова, 2014; Толочек, Краюшенко, 1998; др.), расширяя 
тем самым «горизонт видения» проблемы изучения и определения 
качеств людей как субъектов. Еще один важный аспект: как ПВК-
подход, так и исторически следующий за ним К-подход зарождались, 
развивались и корректировались в русле номотетического подхода 
в психологии (как научной традиции, как базовой парадигмы). Воз-
можно, оба подхода в их эвристических возможностях подошли к 
своему «пределу»; дальнейшая их эволюция видится в привлечении 
идеографических методов.

Размышляя о возможностях и перспективах двух подходов, сра-
зу отметим, что есть и другие линии развития — переориентация, 
включение в решение более широких социальных задач. Одна из 
них — развитие дисциплины, прогнозирование ее перспективных 
задач, условий их решения. Вторая  — развитие человека (ввиду 
возрастающей продолжительности жизни, смещения пенсионного 
возраста, удлинения стадий ученичества, мультивариативности си-
туаций организации труда и др.). Третья — оперативная подготовка 
специалистов (ввиду ставшей нормой многократного изменения 
людьми места работы, организации, профессии; расширяющейся 
миграции населения). Четвертая — рефлексия проблемы занятости 
населения (ввиду роста производительности труда и сокращения 
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числа в нем занятых людей, регулирования потоков трудоспособного 
населения в регионы, где востребованы специалисты определенного 
плана).

Показательны в плане эволюции двух подходов сами формы про-
явления несогласия специалистов с представлениями своих коллег. 
Если в русле К-подхода дискуссии происходят в «границах двух по-
люсов», как четко различающиеся оппозиции — компетенции (The 
Competencies) / компетентность (The Competency); североамерикан-
ский подход (компетенции как отражение личностных особенностях 
работников) и британский (компетенции как отражение продуктов 
деятельности); в границах континентальной Европы оппонируют 
друг другу германский и французский варианты; в русле каждого 
из подходов выкристализовываются разные концепции (см. обзоры: 
Мартиросова, 2011; Машкова, 2011; Толочек, 2019). «Региональ-
ность» позиций зарубежных специалистов в интерпретации ими 
К-подхода контрастирует со «спонтанной оппозицией» россиян в 
их объяснении ПВК-подхода. Российские ученые, даже признавая 
некоторые ограничения ПВК-подхода, их прямо не критикуют, в 
научной рефлексии не выходят в мета-позицию, а лишь предлагают 
свои варианты преодоления выявленных ограничений подхода, не 
вступая в открытую научную дискуссию. В этих фактах мы видим 
проявления разных фаз «эволюционной зрелости» двух подходов. 

Обобщая особенности ПВК-подхода и К-подхода, можно кон-
статировать следующее: 1. Имеет место широкая и возрастающая ва-
риативность представлений специалистов о содержании и границах 
развития как «профессионально важных качеств», так и «компетен-
ций». 2. Нередко отсутствуют четкость и определенность в опери-
ровании сопряженными понятиями (отражающими составляющие 
профессиональной пригодности и профессиональной успешности 
субъекта). 3. В процессе развития подходов в их предметную сферу 
вовлекаются новые понятия, концепции и фрагменты концепций, 
разрабатываемые в академической психологии, с одной стороны, с 
другой  — «размываются» ранее постулированные различия двух 
подходов. Если в ПВК-подходе исходными задачами выступали 
изучение и описание профессиональной сферы и деятельности субъ-
екта в целом, а в К-подходе — успешность решения определенных 
задач, на рубеже двух столетий происходит де-факто их слияние. 
4. Ввиду общности задач можно предполагать, что «профессиональ-
но важные качества» и «компетенции» ориентированы на описания 
содержательно и структурно близких психологических объектов 
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(явлений); что они представляют собой эволюционный ряд разных 
проявлений (про-явлений) некоторого единого феномена, некото-
рый континуум компонентных и структурных преобразований, 
приращений феномена. 

Конструктивным решением «дилеммы ПВК/компетенций» 
может стать выход за пределы бинарных противопоставлений, по-
иск и восстановление всего генетического ряда, континуума преоб-
разований, проявлений феномена. Предложим наше видение (см. 
обзор: Толочек, 2019). Допустим, что возможно хронологически 
последовательное «подключение» и взаимодействия ряда эволюци-
онных процессов (фило- и антропогенеза, субъектогенеза; процессов 
особой и уникальной «огранки» человека в контактных микро- и 
малых социальных группах, рассматриваемых нами в контексте 
профессионального становления субъекта). При этом множество 
функциональных систем, складывающихся в процессе социализации 
человека (в т.ч., его становления как субъекта деятельности), оправ-
дано рассматривать как сопряженные психологические  объекты 
(функциональные системы человека), подчиненные принципу раз-
вития (А → В → С → D → … → Z). Если эти объекты представляют 
собой эволюционно последовательные стадии, можно говорить 
о процессах развития как усложнения объектов, проявляющихся 
в: 1)  последовательной специализации функциональных систем; 
2)  полноты их избирательной интеграции с условиями среды (окру-
жения). Анализ таких причинно-следственных отношений поддер-
живает наше предположение о единстве феномена (а не множестве 
разных феноменов), о разных его проявлениях (про-явлениях) на 
разных стадиях его эволюции. Первые стадии хорошо описаны, 
определены в психологии и могут рассматриваться как «общепри-
знанные»: задатки  — способности  — специальные способности; 
другие отличаются высокой вариативностью суждений ученых: 
профессиональные способности  — профессионально важные каче-
ства (ПВК) — компетенции. Анализ цепочек понятий, отражающих 
функциональные и генетически связанные явления, позволяет 
упорядочивать эти понятия, вносить большую определенность в 
оперирование ими, более адекватно отражать свойства феномена в 
его актуальных стадиях.

Предложим наши версии формулирования определения по-
нятий, отражающих структурно и эволюционно сопряженные 
явления. Профессионально важные качества (ПВК)  — функцио-
нальные системы, формирующиеся на основе профессиональных 
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способностей в процессах выполнения разнообразных задач про-
фессиональной деятельности, способствующие ее успешности 
(эффективности, стабильности, надежности) в разнообразных 
условиях социальной среды в течение продолжительного времени. 
Сформированность ПВК у субъекта проявляется в оптимальных 
психофизиологических затратах в процессе работы, удовлетво-
ренности ею, устойчивостью деятельности к изменениям внешней 
и внутренней среды (при воздействии стрессогенных факторов, 
при эмоциональных и физиологических нарушениях, снижении 
состояния здоровья, мотивации, возрастных изменениях и пр.). 
Стабильность состояния ПВК обеспечивается инвариантностью 
сформированных структур функциональных и операциональных 
систем. Компетенции — функциональные системы, формирующи-
еся на основе профессиональных способностей и профессионально 
важных качеств (ПВК) в процессах выполнения специфических за-
дач совместной профессиональной деятельности в специфических 
условиях социальной среды. Компетенции включают в себя адаптив-
ные и узкоспециализированные функциональные системы субъекта, 
проявляющиеся в успешности его деятельности (ее эффективности, 
стабильности, надежности), в адекватном данной среде поведении 
(согласованном с деятельностью и поведением других субъектов). 
ТВ: Спасибо!!! Замечание точно!!!

Обозначим возможные перспективы интеграции двух подхо-
дов. Первый: обеспечение условий перехода от констатаций состава 
качеств, сопряженных с эффективностью деятельности субъекта, к 
изучению их структур и эволюции (иначе, более последовательное 
следование принципам развития, детерминизма, системности). 
Второй: рассмотрение проблемы в большем масштабе социальных 
задач, включение обсуждаемых понятий в задачи профессиографии, 
профессиоведения, профессионального сопровождения развития и 
деятельности человека как субъекта. Третий: поскольку оба подхода 
включают в свой предмет среду деятельности человека, ожидаемым 
будет и обращение к явлениям самоорганизации субъектов и групп 
в процессах труда, то есть переход к парадигме совместной деятель-
ности (см. обзор: Толочек: 2019, 2020). 

Заключение
«Терминологический хаос: слова, слова, опять слова. То, что на 

Западе называют компетенциями, в России как только не называют. 
То, что в России называется компетенциями, чем только не являет-
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ся на самом деле» (Суворова, 2006). Этой предельно выразительной 
констатацией нашей коллегой «состояния вопроса» можно было бы 
начать обсуждение темы; этой оценкой можно и закончить. Прошло 
15 лет. Ничего не изменилось… 

Предлагаемые специалистами трактовки компетенций и ком-
петентностного подхода (К-подхода) нам видятся неудовлетвори-
тельными, слабо согласованными между собой. Компетентностный 
подход (К-подход) и хронологически ранее сложившийся подход 
профессионально важных качеств (ПВК-подход) есть не что иное, 
как исторически преходящие научные концепции (соотносимые 
с масштабом «малых теорий»). Оба подхода имеют как свои огра-
ничения, так и возможности развития и интеграции с другими. 
ПВК-подход характеризуется изначальной предельно широкой по-
становкой задач, тогда как К-подход — прагматизмом исходных це-
лей и задач; эмпиризмом в оценке качеств субъекта. Следовательно, 
можно и нужно искать и находить области их взаимного дополнения 
с учетом их предельных целей и условий становления. Игнориро-
вание достоинств и ограничений любого научного подхода  — не 
лучшее решение. Нам пора переходить к открытому обсуждению 
всех сложных вопросов.
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