
Наука ЮУрГУ: материалы 70-й научной конференции 

Секции социально-гуманитарных наук 

585 

ИНСТИТУТ СПОРТА, ТУРИЗМА И СЕРВИСА 

 
УДК 338.48 + 378.14 

РЕАЛИЗАЦИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА 

ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА 

В УСЛОВИЯХ ФГОС 3++ 

 

Т.Н. Третьякова 

 
В статье рассматриваются основные требования и направле-

ния разработки образовательных программ высшего образования 

в условиях стандартов нового поколения ФГОС 3++. 

Ключевые слова: федеральные государственные образова-

тельные стандарты, профессиональные стандарты, компетентно-

стный подход. 

 

В соответствии с Законом 122-ФЗ, постановлением № 661 Правитель-

ства РФ и планом Минобрнауки РФ (Примерный план работ по разработке 

и утверждению ФГОС ВО 3++, разработке Примерных основных образо-

вательных программ (ПООП)), большинство проектов ФГОС ВО 3++, 

с учетом профессиональных стандартов зарегистрированы Минюстом РФ 

и с 01 сентября 2017 года вступили в силу. Набор абитуриентов на 2018–

2019 уч. год по направлениям подготовки в вузах РФ будет осуществлять-

ся либо по действующим ФГОС 3+, либо по новым образовательным стан-

дартам, но с января 2019 года все вузы РФ перейдут на новые образова-

тельные стандарты. 

Нормативно-правовой базой стандартов и ПООП нового поколения яв-

ляются следующие документы: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

– рекомендации Минобрнауки России от 22.01.2015 г., № ДЛ–2/05вн 

«По актуализации действующих федеральных государственных образова-

тельных стандартов высшего образования с учетом принимаемых профес-

сиональных стандартов»; 

– методические рекомендации по разработке ООП и ДПП с учетом со-

ответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г., № ДЛ–

1/05вн; 

– приказ Минобрнауки РФ № 594 от 28.05.2014 г. «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных образо-

вательных программ»; 
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– приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 12 апреля 

2013 г. № 148н «Об утверждении уровней квалификации в целях разработ-

ки проектов профессиональных стандартов»; 

– Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов, утверждены постановлением Правительства РФ от 22 января 

2013 г., № 23; 

– Регламент взаимодействия участников процесса разработки и актуа-

лизации федеральных государственных образовательных стандартов про-

фессионального образования в соответствии с принимаемыми профессио-

нальными стандартами, утвержденный 24.02.2016 г.; 

– Европейская рамка квалификаций высшего образования («Дублин-

ские дескрипторы»); 

– перечень Профессиональных стандартов. 

В связи с этим актуальным становится разработка образовательных 

программ в сопряжении с профессиональными квалификационными стан-

дартами. 

Президент Российской Федерации дал поручение вести «обязательный 

учет положений профессиональных стандартов при формировании феде-

ральных государственных образовательных стандартов профессионально-

го образования». С 1 июля 2016 года вступил в силу ФЗ от 02.05.2015 г. 

№ 122–ФЗ «О внесении изменения в Трудовой кодекс РФ» и статьи 11 и 73 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», преду-

сматривающий учет требований профессиональных стандартов во ФГОС 

ВПО в части профессиональных компетенций.  

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273–ФЗ, ст. 11, ч. 7 – в редакции Федерального закона от 

02.05.2015 г. № 122–ФЗ зафиксировано: «Формирование требований феде-

ральных государственных образовательных стандартов профессионально-

го образования к результатам освоения основных образовательных про-

грамм профессионального образования в части профессиональной компе-

тенции осуществляется на основе соответствующих профессиональных 

стандартов (при наличии)».  

Важнейшая задача перехода на ФГОС 3++ – сопряжение профессио-

нальных стандартов и федеральных государственных образовательных 

стандартов профессионального образования.  

Система государственной стандартизации программ высшего образова-

ния, действующая в России с середины 90-х годов, начиная с 2010 года все 

дальше уходит от жесткого нормирования содержания образования в виде 

заданного набора дисциплин с фиксированной трудоемкостью (ГОС ВПО 

первого и второго поколений) и переходит к рамочной регламентации 

структуры образовательных программ, условий их реализации и результа-

тов освоения (ФГОС ВПО (ФГОС–3), ФГОС ВО (ФГОС 3+), в перспективе 

ФГОС–4). 
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Вследствие этого российские организации высшего образования полу-

чают все большую свободу в формировании основных образовательных 

программ, что, безусловно, увеличивает их возможности реагирования на 

запросы рынка труда, конкурировать на российском и международном 

рынках образовательных услуг, одновременно значительно повышая от-

ветственность самих образовательных организаций за качество предлагае-

мых образовательных программ. 

ФГОС–3 в качестве обязательных требований предусматривал ориен-

тацию на результаты освоения программ в виде компетенций выпускников 

(общекультурных и профессиональных) и расчет трудоемкости учебной 

работы студента в зачетных (кредитных) единицах. Минобрнауки реко-

мендовало также при реализации ФГОС–3 проектировать программы в 

модульном формате, однако нормативного (или рекомендованного) поня-

тия «модульной образовательной программы» дано не было. В целом ори-

ентация на компетенции выпускников, зачетные (кредитные) единицы и 

образовательные модули при реализации образовательных программ соот-

ветствует основным методологическим принципам Европейского про-

странства высшего образования – ЕПВО (так называемого «Болонского 

процесса», к которому Россия официально присоединилась в 2003 году). 

Однако мониторинг эффективности внедрения ФГОС в организациях 

высшего образования, проведенный Ассоциацией классических универси-

тетов России (АКУР) по заданию Минобрнауки России в 2011–2012 годах, 

выявил серьезные трудности при использовании российскими университе-

тами инструментов, разработанных базовым методологическим проектом 

Болонского процесса – TUNING (Тюнинг). В значительной мере эти труд-

ности оказались обусловлены несовершенством самих ФГОС–3. 

В процессе мониторинга АКУР выявлены следующие недостатки 

ФГОС–3:  

– перечни общекультурных компетенций выпускников, заданные в раз-

ных ФГОС–3, не унифицированы по количеству и по используемым под-

ходам даже для направлений подготовки (специальностей), принадлежа-

щих одной и той же укрупненной группе направлений подготовки (специ-

альностей) высшего образования; 

– перечни профессиональных компетенций в большинстве ФГОС–3 из-

быточны и плохо структурированы по видам профессиональной деятель-

ности выпускников (во многих ФГОС–3 – вообще не структурированы), в 

них не выделено «ядро» направления подготовки, то есть тот набор компе-

тенций, который должен быть обеспечен любому выпускнику образова-

тельной программы, что приводит к вынужденной необходимости при 

проектировании ООП вуза «отрабатывать» весь набор компетенций, за-

данных во ФГОС–3 (от 30 до 80 компетенций в программах бакалавриата); 
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– результаты обучения по отдельным элементам образовательной про-

граммы (циклам, разделам), заданные во ФГОС–3, (в разделе 6, Таблица 

«Структура ООП») слабо коррелируют с набором компетенций, заданных 

в тех же ФГОС–3 (в разделе 5); 

– цикловая (горизонтальная) структура ООП и объемы трудоемкости 

циклов в зачетных единицах, заданные во ФГОС–3 (раздел 6), не позволя-

ют вузам проектировать модульные (вертикальные) элементы образова-

тельных программ и реализовать программу в модульном формате, опре-

деленном Европейской системой накопления и переноса академических 

кредитов (Руководство ECTS (2009)). 

Результатом аналитики и научно-педагогической полемики разработана 

структура новых образовательных стандартов, ориентированных на мак-

симальную сопряженность с профессиональными стандартами и квалифи-

кациями.  

По сравнению со стандартом ФГОС 3+ новый стандарт ФГОС 3++ на-

полнен адаптированными компетенциями, коррелирующими с профессио-

нальными стандартами. 

Описание области заменено на описание сфер, задач, областей профес-

сиональной деятельности выпускников (в соответствии с Реестром про-

фессиональных стандартов, утвержденным приказом Минтруда России от 

29.09.2014 г. № 667н). Механизм определения профессиональных стандар-

тов можно выбирать из перечня либо самостоятельно (необходимо обосно-

вание). Вузы самостоятельно устанавливают объект и задачи. Перечень 

профессиональных стандартов не является исчерпывающим. Ни одна об-

ласть профессиональной деятельности не обеспечена профессиональными 

стандартами в полной мере. В отдельных областях по отдельным направ-

лениям (культура, история, философия) не могут быть созданы профессио-

нальные стандарты. Это означает, что наряду с профессиональными стан-

дартами или при их отсутствии используются иные инструменты для оп-

ределения профессиональной компетентности (форсайт рынка труда, кон-

сультации с ведущими работодателями, перспективный анализ профес-

сий и т.д.). 

Существенным является разработка требований к результатам освое-

ния. ФГОС 3++: содержит универсальные компетенции (УК), общепрофес-

сиональные компетенции (ОПК) – возможно формулирование по укруп-

ненной группе специальностей и направлений и самостоятельное форму-

лирование профессиональных компетенций переносится в ПООП (при-

мерную основную образовательную программу). 

Актуализированный ФГОС «передает» примерной образовательной 

программе важные элементы: 

– перечень профессиональных задач; 

– перечень профессиональных компетенций; 
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– перечень возможных направленностей (профилей) образовательных 

программ; 

– сочетание базовой и вариативной части в структуре образовательных 

программ; 

– оценочные средства для универсальных и общепрофессиональных 

компетенций. 

Примерная образовательная программа из рекомендательного мето-

дического документа превращается в нормативный. При разработке  

образовательных программ необходим разумный баланс между содержа-

тельным наполнением примерной образовательной программы и долей 

«свободы», которую уже используют вузы при составлении своих про-

грамм. 

При разработке основной образовательной программы по направлению 

подготовки важно определить количество часов, выделенных на контакт-

ную работу обучающихся с преподавателем в целом по Блоку 1 «Дисцип-

лины (модули)», при освоении программы бакалавриата по очной форме 

оно должно составлять не менее 40 % от общего количества часов, отве-

денных на реализацию данного блока. Квалификация научно-

педагогических работников организации должна отвечать квалификацион-

ным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам (формулировка – в соответствие с ФЗ-273). 

Требования к долям остепененных, профессорско-преподавательскому со-

ставу с базовым образованием, привлеченных работодателей исключены и 

теперь содержатся в ПООП.  

Важным является оценка качества программы: оценка уровня усвоения 

компетенций (выполнение действий и демонстрация в соответствии со 

шкалами оценки) и оценка качества образовательного процесса (опросы 

участников образовательного процесса, взаимодействие с работодателями 

и т.д.). Вузы устанавливают и разрабатывают систему оценки качества 

программы самостоятельно. Наряду с государственной аккредитацией ре-

комендовано проводить профессионально-общественную и международ-

ную аккредитацию.  

Для проектирования ПООП необходимо ориентироваться на профес-

сиональные стандарты с соответствующими уровнями квалификации 

(табл.). 

Подготовка специалистов для работы в сфере туристского бизнеса и 

педагогика профессионального туристского образования в России разви-

ваются с середины 90-х годов прошлого века и, безусловно, достигли за 

столь короткий период выдающихся результатов. 
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Таблица 

Характеристика уровней квалификации 
У
р
о
в
н
и

 Показатели уровней квалификации 
Основные пути 

достижения уровня 

квалификаций 
Полномочия и 

ответственность 
Характер умений Характер знаний 

5
 у
р
о
в
ен
ь
 

Самостоятельная 

деятельность по 

решению прак-

тических задач, 

требующих са-

мостоятельного 

анализа ситуации 

и ее изменений 

Решение различ-

ных типов прак-

тических задач с 

элементами про-

ектирования 

Применение 

профессиональ-

ных знаний тех-

нологического 

или методиче-

ского характера 

Образовательные 

программы средне-

го профессиональ-

ного образования – 

программы подго-

товки специалистов 

среднего звена, про-

граммы подготовки 

квалифицирован-

ных рабочих (слу-

жащих) 

6
 у
р
о
в
ен
ь
 

Самостоятельная 

деятельность, 

предполагающая 

определение за-

дач собственной 

работы и/или 

подчиненных по 

достижению це-

ли 

Разработка, вне-

дрение, контроль, 

оценка и коррек-

тировка направ-

лений профес-

сиональной дея-

тельности, тех-

нологических 

или методиче-

ских решений 

Применение 

профессиональ-

ных знаний тех-

нологического 

или методиче-

ского характера, 

в том числе ин-

новационных 

Образовательные 

программы высше-

го образования – 

программы бака-

лавриата 

7
 у
р
о
в
ен
ь
 

Определение 

стратегии, управ-

ление процесса-

ми и деятельно-

стью, в том числе 

инновационной, 

с принятием ре-

шения на уровне 

крупных органи-

заций или под-

разделения 

Решение задач 

развития области 

профессиональ-

ной деятельности 

и (или) организа-

ции с использо-

ванием разнооб-

разных методов и 

технологий, в 

том числе инно-

вационных 

Создание новых 

знаний приклад-

ного характера в 

определенной 

области  

Образовательные 

программы высше-

го образования –

программы магист-

ратуры или специа-

литета 

 

Модель подготовки профессиональных кадров в общем контексте стра-

тегии развития российского образования (в соответствии с Концепцией 

Федеральной целевой программы развития образования на период до 

2020 г.) призвана создавать благоприятные условия для профессионально-

го и личностного развития обучающихся при поддержании высокого уров-

ня качества образования. В этой связи следует констатировать, что для со-

временного этапа развития профессионального туристского образования 
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характерны: разработка ориентированных на профессиональные квалифи-

кационные требования Федеральных государственных образовательных 

стандартов среднего профессионального и высшего образования; отдель-

ный опыт адаптации содержания образовательных программ к требовани-

ям национальных профессиональных стандартов; примеры гармонизации 

программ обучения отдельным профессиям в туризме с учетом лучших 

мировых практик и международных профессиональных стандартов 

(Worldskills). 
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РОЛЬ ЭЛЕКТРОННОГО МАРКЕТИНГА В ТУРИЗМЕ 

 

Н.П. Тарханова 

 
Выделены возможности и преимущества использования web-

сайта. Рассмотрены подходы к проектированию сайта туристских 

предприятий, а также определены требования к оформлению сай-

та. Установлено, что эффективность сайта зависит от его оформ-

ления и количества информации. 

Ключевые слова: туристический бизнес, интернет-техно-

логии, интернет-маркетинг, web-сайт, электронная коммерция. 

 

Применение интернет-технологий в туризме является распространен-

ной практикой ведения турбизнеса. Однако многие видят в этом угрозу 

существования турагентств. Если клиент может напрямую забронировать 
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