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оргаНИзацИоННо-
эКоНомИчЕСКИй аСпЕКт 
формИроваНИя 
профЕССИоНальНой 
КомпЕтЕНтНоСтИ СпЕцИалИСта 
по охраНЕ трУДа 
Одной из причин социально-экономических потерь от неблагоприятных усло-
вий является низкий уровень профессиональной компетентности специалистов 
по охране труда. В работе методом главных компонент определено инте-
гральное понятие профессиональной компетентности специалиста по охране 
труда. Разработана интегральная компетентностная модель специалиста по 
охране труда. Показан организационно-экономический аспект формирования 
и непрерывного повышения профессиональной компетентности. Выполнена 
оценка влияния базового профильного образования на социально-экономи-
ческие потери от уровня производственного травматизма.

Ключевые слова: профессиональная компетентность, компетентностная мо-
дель, специалист по охране труда, социально-трудовые отношения, произ-
водственный травматизм, социально-экономические потери.

Введение. Компетентностный подход, как ин-
струмент развития производства, очевиден [1–4]. 
Международный опыт показывает, что 1 доллар 
прямых потерь предприятия, связанных с неудов-
летворительной организацией охраны труда (веду-
щий показатель производственного травматизма), 
влечет за собой 2,12 доллара косвенных потерь [1]. 
Европейскими коллегами обоснованы значения 
прямых и косвенных потерь в соотношения 1:2, 1:3, 
1:4 [1, 5–7]. Специалист по охране труда с высоким 
уровнем профессиональной компетентности спосо-
бен влиять не только на эффективность системы 
управления охраной труда (СУОТ) в организации, 
но и на социально-трудовые отношения в сфере 
охраны труда в целом [4]. Поэтому разработка ин-
тегральной компетентностной модели специалиста 
по охране труда (ОТ) и изучение организационно-
экономического аспекта ее формирования, позво-
лит управлять социально-трудовыми отношениями 
в сфере охраны труда. Это приведет к снижению 
соответствующих социально-экономических потерь 
предприятий.

Цель исследования. Определение факторов 
формирования необходимого уровня профессио-
нальной компетентности специалиста по охране 
труда и ресурсов для повышения ее уровня. 

Основная часть. Компетентность — это термин, 
получивший распространение в литературе по пе-
дагогике и лингводидактике с 60-х годов прошлого 
столетия для обозначения способности личности  
к выполнению какой-либо деятельности на основе 

жизненного опыта и приобретенных знаний, уме-
ний, навыков [8].

Проблеме сущности такого понятия, как «ком-
петентность», посвящены многочисленные труды  
отечественных и зарубежных ученых. Среди них от-
метим работы Yueng-Hsiang Huang, Tom B. Leamon, 
Theodore K. Courtney [5], Азимова Э. Г. и Щуки-
на А. Н. [8], Машиньян А. А., и Кочергиной Н. В. 
[9], Новикова A. M., Ибрагимова Г. И. [10], Седель-
никова Г. Е. [11], Козловской И. М. [12], Халаж Г.  
и Хутмаера В. [13] и других.

Азимов Э. Г., Щукин А. Н., Машиньян А. А., Ко-
чергина Н. В. определяют компетентность как спо-
собность личности выполнять определенный вид 
деятельности, решая соответствующий этой деятель-
ности класс задач, на основе приобретенных зна-
ний и сформированных навыков и умений (ЗУН) [8, 
9]. Новиков A.M. отмечает, что это самостоятельно 
реализуемая способность к практической деятель-
ности, к решению жизненных проблем. Ибраги- 
мов Г. И. описывает компетентность как единство 
ЗУН, способов деятельности, свойств личности, ко-
торые позволяют человеку действовать самостоя-
тельно, брать на себя ответственность за поручен-
ное дело, собственную жизнь [10]. В это понятие 
Козловская И. М. вводит способность выбирать са-
мые оптимальные решения, аргументированно раз-
решать некорректные решения, владеть критиче-
ским мышлением, постоянно обновлять знания [12].

В понимании зарубежных ученых, термин «ком-
петентность» связывается с определенными навы-
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ками профессиональной деятельности и отождест-
вляется с профессиональной компетентностью.  
По мнению экспертов по образованию Совета Евро-
пы, компетентность предусматривает: способность 
личности воспринимать и отвечать на индивиду-
альные и социальные потребности, комплекс цен-
ностей, знаний и навыков. Под профессиональной 
компетентностью (ПК) будущего специалиста уче-
ные Халаж Г. и Хутмаер В. понимают соответствие 
структурированных (организованных) совокупно-
стей ЗУН и отношений, приобретенных в процессе 
обучения. Они позволяют ему идентифицировать 
и решать профессиональные задачи независимо  
от контекста проблемы [13].

Понятие ПК в сфере охраны труда описывается 
в работах Мыхнюка М. И. и Абитовой Ш. Ю. [12], 
Узунова В. Н. и Попович Н. Г. [14], Аюпова Р. Г. 
[15], Сердюка В. С. и Ушакова И. В. [16] и др.

Седельников Г. Е. [11] трактует ПК как спо-
собность самостоятельно выполнять (организовы-
вать выполнение) те или иные работы с соблю-
дением требований охраны труда. Она основана  
на личностных характеристиках, необходимых ЗУН 
и опыте в сфере охраны труда. По мнению Мых- 
нюк М. И. и Абитовой Ш. Ю. ПК определяется 
степенью подготовленности специалиста к выпол-
нению производственных и педагогических задач, 
которые неразрывно взаимодействуют с профес-
сиональной мобильностью [12]. В исследованиях 
Узунова В. Н. и Попович Н. Г. ПК — это необхо-
димая совокупность управленческих, экономиче-
ских, политологических, этических, социально-пси-
хологических знаний и умений, что предполагает 
способность творчески мыслить, готовность идти 
на риск и брать на себя ответственность, умение 
предвидеть результаты своей деятельности и крити-
чески оценивать их последствия, грамотно владеть 
инновационными управленческими технологиями 
[14]. Аюпов Р. Г. раскрывает ПК как совокупность 

профессиональных ЗУН, приобретаемых в процес-
се трудовой деятельности, которые способствуют 
эффективному выполнению обязанностей. Некото-
рые исследователи (Сексенбаев К., Султанова Б. К.,  
Кисина М. К. и др.) к ПК относят способность раз-
бираться в современных информационных техно-
логиях [15]. 

Профессиональную компетентность специали-
ста по охране труда (ПКСОТ) Сердюк В. С. и Уша-
ков И. В. определяют как успешность выполнения 
профессиональной деятельности, готовность и спо-
собность специалиста эффективно выполнять свою 
работу на основе ЗУН и практического опыта [16].

Анализируя различные понятия специфических 
компетентностей, авторы считают, что ПК, при-
менительно к должности специалиста по ОТ, вы-
ступает интегральным понятием, по отношению  
к которому методом главных компонент можно 
определить ее составляющие (табл. 1). В соответ-
ствии с профессиональным стандартом для спе-
циалиста в области охраны труда [17] сопоставим 
каждый элемент (специфическую компетентность) 
ПК с его трудовыми функциями: нормативное обе-
спечение СУОТ (п. 3.1.1.); подготовка работников  
в области ОТ (п. 3.1.2.); информационное обеспече-
ние по вопросам условий и охраны труда (п. 3.1.3.); 
снижения уровней профессиональных рисков  
(п. 3.1.4.); контроль за соблюдением требований ОТ 
(п. 3.2.1.); контроль за состоянием условий труда 
на рабочих местах (п. 3.2.2.); расследование и учет 
несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний (п. 3.2.3.); определение целей 
и задач, процессов управления ОТ и оценка эффек-
тивности СУОТ (п. 3.3.1.); распределение обязан-
ностей по вопросам ОТ и обоснование ресурсного 
обеспечения (п. 3.3.2.).

Таким образом, на базе мнения Узунова В. Н.  
и Попович Н. Г. [14], руководствуясь профстандар-
том [17], методом факторного анализа авторами 

Рис. 1. Интегральная компетентностная модель специалиста по охране труда
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определено интегральное понятие профессиональ-
ной ПКCОТ через систему З-У-С-Д (знания–уме-
ния–способности–действия). 

Авторы считают, что ПКCОТ — это знания тех-
ники и технологий определенной сферы деятель-
ности, совокупность социально-коммуникативных, 
экономико-математических, методических и вале-
ологических знаний и умений, что предполагает 
способность творчески и прогрессивно мыслить, 
прогнозировать результаты своей деятельности 
и критически оценивать их последствия, брать  
на себя ответственность и обладать стрессоустойчи-
востью, квалифицированно применять информаци-
онно-инновационные управленческие технологии 
для внедрения, мониторинга и совершенствования 
СУОТ. Учитывая мнение Atwen А. [23], авторы так-
же определяют базовые (полученные в ходе об-
разования и обучения) и ключевые (необходимые 
для роста ПК) ее элементы, отмеченные на схеме 
сплошной и пунктирной линией соответственно. 
В данном исследовании моделирование позволило 
составить интегральную компетентностную модель 
специалиста по ОТ (рис. 1).

Исследования, проводимые в ОмГТУ более  
20 лет, позволили авторам определить факторы, 
формирующие ПКСОТ. Интегральная компетент-
ностная модель, представленная в работе, показы-
вает влияние факторов на специфические компе-
тентности, которые и определяют уровень ПКСОТ  
в целом.

Таким образом, ПК как интегральное понятие 
применительно к должности специалиста по охране 
труда, формируется на этапе формирования лич-
ности специалиста, получения профессионального 
образования, опыта работы в определенной сфере,  
с учетом одновременно приобретаемых дополни-
тельных компетенции и необходимости непрерыв-
ного ее повышения. 

Представленная модель позволяет математиче-
ски описать интегральное понятие ПКСОТ (ИПК) 
i-го специалиста определенной сферы профессио-
нальной деятельности следующей формулой: 

                                            ,

где Фji
 — факторы формирования ПКСОТ i-го спе-

циалиста; k
ji
 — удельный вес влияния фактора j  

на ПКСОТ i-го специалиста; n — необходимое ко-
личество факторов, формирующих ПКСОТ i-го спе-
циалиста для определенной организации.

Для обеспечения высокого уровня ПКСОТ, со-
гласно интегральной модели, необходимо наличие 
всех пяти выявленных факторов, тогда ИПК описы-
вается следующим образом:
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Рис. 2. Организационно-экономический аспект 
формирования и непрерывного повышения пкСОТ 
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где ЛФ, БО, ОР, ПК, ДК — факторы формирова-
ния ПКСОТ(личностные факторы, базовое обра-
зование, опыт работы, непрерывное повышение 
квалификации, дополнительные компетенции со-
ответственно); k

1
…k

5
 — весовые коэффициенты, 

определяющие значение фактора формирования 
ПКСОТ для определенной организации (устанавли-
ваются работодателем в зависимости от потребно-
стей организации).

Так, например, на рынке труда часто можно встре-
тить требования работодателя к уровню ПКСОТ, 
описанные двумя факторами: базовое образование  
и опыт работы (n=2, ИПК=БО×k

1
+ОР×k

2
). На собе-

седовании при приеме на работу работодатель оце-
нивает уровень профессиональной компетентности 
по 3–5 факторам. Например, для работодателя важ-
ны 3 фактора n=3, ИПК=БО×k

1
+ОР×k

2
+ЛФ×k

3 

или ИПК=БО×k
1
+ОР×k

2
+ДК×k

3
, или 4 фактора 

n=4, ИПК=БО×k
1
+ОР×k

2
+ЛФ×k

3
+ДК×k

4
). При 

этом необходимо отметить, что весовые коэффи-
циенты отражают приоритетные для работода-
теля факторы, формирующие необходимый уро-
вень ПКСОТ. Так, например, основным фактором  
(k

1
 ≈ 0,5) ряд работодателей определяют опыт ра-

боты, другие — личностные факторы, работода-
тели малочисленных организаций часто придают 
большое значение дополнительным компетенциям  
в сфере пожарной, экологической и промышленной 
безопасности (особенно в европейских странах [2]), 
все чаще ценится базовое высшее профильное об-
разование по охране труда уровня магистратуры.

Исследования ПКСОТ, проводимые ОмГТУ, по-
зволяют авторам показать организационно-эконо-
мический аспект ее формирования (рис. 2). Резуль-
таты исследований показали, что уровень ПКСОТ 
влияет на социально-экономические потери, свя-
занные с низкой эффективностью СУОТ в орга-
низации, недостаточной культурой безопасности 
производства и, как следствие, с низким уровнем 
социально-трудовых отношений в сфере ОТ. Иссле-
дования авторов свидетельствуют о влиянии уровня 
ПКСОТ на уровень производственного травматизма 
в организации. Таким образом, можно утверждать, 
что ПКСОТ влияет на качество трудовой жизни ра-
ботников и в целом на социально-трудовые отноше-
ния в организации.

При изучении организационно-экономического 
аспекта формирования ПКСОТ необходимо отме-

тить первостепенную важность блока «непрерыв-
ное повышение компетентности» в схеме на рис. 2. 
Именно он влияет на повышение уровня ПКСОТ,  
а его содержание определяет непосредственно ру-
ководитель (работодатель). Так, работодатели Фин-
ляндии служат здесь ярким примером [24]. Иссле-
дование, проведенное в Университете Научного 
центра здоровья Техаса также доказывает эконо-
мическую эффективность качественного обучения 
работников [25].

На примере одного из факторов формирования 
ПКСОТ в исследовании показано влияние базового 
образования специалиста по ОТ на минимальные 
потери предприятий, при существующем уровне 
производственного травматизма (рис. 3). 

Анализ объективных данных по выборке  
из 661 организации, в которых штатные специалисты  
по ОТ имеют высшее образование по ОТ или про-
фессиональную переподготовку в области ОТ, по-
зволяет показать влияние ПКСОТ на средний 
уровень травматизма за 5 лет. При этом средний 
уровень производственного травматизма в органи-
зациях, не имеющих штатного специалиста по ОТ, 
принят за единицу. 

Выявлена взаимосвязь между уровнем травма-
тизма в организации и базовым образованием спе-
циалистов, курирующих вопросы ОТ. При этом 
положительное влияние базового образования  
и профессиональной переподготовки на ПКСОТ 
увеличивается, если они получены по очной форме 
обучения. Это особенно важно при получении про-
фильного образования. 

Если принять условие (по данным Росстата), что 
максимальный уровень травматизма на рис. 3 соот-
ветствует численности пострадавших при несчаст-
ном случае на производстве на 1000 работающих 
и равен 1,2; число человеко-дней временной не-
трудоспособности на одного пострадавшего — 49,3 
дня; а среднедневные затраты по заработной пла- 
те — 1812 условных денежных единиц (у.д.е.)  
в день, то среднее значение минимальных потерь 
организаций с максимальным уровнем травматиз-
ма можно условно принять в размере 107 198 у.д.е. 
Тогда экономия денежных средств предприятия  
за счет наличия в штате специалиста по ОТ с со-
ответствующим базовым образованием может 
быть представлена значениями в табл. 2 и показана  
на рис. 3. При этом экономические потери и, соот-

Рис. 3. Влияние базового образования специалиста по ОТ 
на средний уровень травматизма и потери
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ветственно, экономия, по причине производствен-
ного травматизма, показаны только по факту зара-
ботной платы и не учитывают всех составляющих 
таких потерь в организации (простой, переобуче-
ние, упущенная выгода и др.) [26].

Заключение. Таким образом, в результате иссле-
дования:

1. Определено интегральное понятие професси-
ональной компетентности для специалиста по ох-
ране по системе «знания–умения–способности–
действия». 

2. Разработана интегральная компетентностная 
модель специалиста по охране труда с указанием 
факторов ее формирования.

3. Представлен организационно-экономический 
аспект формирования и непрерывного повышения 
уровня профессиональной компетентности специ-
алиста по охране труда.

4. Установлено влияние базового образования, 
как одного из факторов формирования професси-
ональной компетентности специалиста по охране 
труда на уровень производственного травматизма  
и его социально-экономические последствия.
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Таблица 2

Соотношение прямых и косвенных издержек организаций от НУТ

Базовое образование
специалистов по ОТ

Специалист
по ОТ

в организации
отсутствует

Среднее Высшее

Высшее
по ОТ

гуманитарное техническое гуманитарное техническое

Профессиональная 
переподготовка по ОТ

имеется имеется имеется имеется не требуется

Потери предприятий 
по причине 
производственного 
травматизма1, тыс. у.д.е.

1071,98 862,06 413,08 582,45 228,08 48,15

Экономия предприятий2, 
тыс. у.д.е.

0 209,9 658,9 489,5 843,9 1023,8

1 — потери показаны на рис. 3 красной линией с фиксированными точками в форме треугольника.
2 — экономия показана на рис. 3 зеленой пунктирной линией с фиксированными точками в форме квадрата.
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OrgaNIZatIONal aND ECONOmIC
aSpECt Of laBOr prOtECtION
SpECIalISt prOfESSIONal 
COmpEtENCE fOrmatION
One of the reasons for socio-economic losses from unfavourable work conditions 
is the low labor protection specialists’ professional competence level. In this 
study the labor protection specialist professional competence integral concept is 
defined by the principal component analysis. An integral competence model labor 
protection professional is developed. The organizational and economic aspect of 
the formation and continuous professional competence improvement is shown. The 
basic specialized education impact assessment on socio-economic losses from the 
level of occupational injuries is made.

Keywords: professional competence, competence model, labor protection specialist, 
social and labor relations, industrial injuries, socio-economic losses.
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