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Формирование�общекультурных�и�
общепрофессиональных�компетенций�студентов�в�

процессе�изучения�профильных�дисциплин
Авторы�статьи�на�основе�анализа�современных�отечественных�исследо�

ваний�и� стандартов�высшего�образования�определяют�пути�формирования�
общекультурных�и�общепрофессиональных�компетенций�студентов�в�процес�
се�изучения�профильных�дисциплин.

Ключевые� слова:� высшее� образование,� общепрофессиональные� компе�
тенции,�общекультурные�компетенции,�Государственный�образовательный�
стандарт.

Государственные� образовательные� стандарты� высшего� образования�
Луганской�Народной�Республики�и�Федеральные� государственные�стандар-
ты�высшего�образования�Российской�Федерации�нового�поколения� (далее�–�
ГОС�ВО)�представляют� собой�совокупность� требований,� обязательных�при�
реализации�основных�образовательных�программ�высшего�образования�(да-
лее�–�ООП�ВО).�Эти�документы�−�единая�дорожная�карта�для�каждого�педаго-
га�вуза�к�построению�стройной,�результативной�системы�профессионального�
образования.�Они�определяют�единые�требования,�выполнение�которых�ведет�
к�минимизации�противоречий�в�системе�высшего�образования�республики:

−�к�структуре�образовательных�программ;�
−�к�условиям�их�реализации;�
−�к�результатам�их�освоения�[2–7].
Практическое�выполнение�указанных�в�документах��требований�ведет�к�

реализации�ожиданий�государства�от�системы�образования,�сформулирован-
ных�Президентом�Российской�Федерации�в�Послании�Федеральному�собра-
нию�(2017�г.)�следующим�образом:�«…�нужно�активно�развивать�творческое�
начало…�обучающиеся�должны�учиться� самостоятельно�мыслить,� работать�
индивидуально�и�в�команде,�решать�нестандартные�задачи,�ставить�перед�со-
бой�цели�и�добиваться�их,� чтобы�в�будущем�это� стало�основой�их�благопо-
лучной�интересной�жизни.�Важно�воспитывать�культуру�исследовательской�
работы».�То�есть,�категория�«цель�обучения»�переводится�в�результат�–�ком-
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петенцию�−�первичный�опыт�использования�в�повседневной�профессиональ-
ной�жизни�знаний,�умений�и�навыков,�полученных�в�образовательном�учреж-
дении.

Практика�работы�в�вузе�показывает,�что�из�всех�требований�к�результа-
там�освоения�ООП�ВО�(общекультурные,�общепрофессиональные,�професси-
ональные�компетенции)�наибольшую�трудность�для�педагогов�системы�выс-
шего� образования� представляет� организация� условий� для� формирования� у�
студентов�общекультурных�и�общепрофессиональных�компетенций�(далее�–�
ОК�и�ОПК�соответственно)�на�учебных�занятиях�по�профильным�дисципли-
нам.�Такие�компетенции,�как�способность�работать�в�коллективе�и�руководить�
им�в�сфере�своей�профессиональной�деятельности,�толерантно�воспринимая�
социальные,�этнические,�конфессиональные�и�культурные�различия;�способ-
ность�к�самоорганизации�и�самообразованию;�готовность�сознавать�социаль-
ную�значимость�своей�будущей�профессии,�обладать�мотивацией�к�осущест-
влению� профессиональной� деятельности;� способность� решать� стандартные�
задачи�профессиональной�деятельности�на�основе�информационной�культуры�
с� применением�информационно-коммуникационных�технологий�и� с�учетом�
основных�требований�информационной�безопасности;�готовность�самостоя-
тельно�работать�с�источниками�информации�и�непрерывно�совершенствовать�
уровень�профессиональной�подготовки,�формируются�у�студентов�не�за�счет�
смыслового�наполнения�учебного�занятия,�а�за�счет�его�структуры�и�исполь-
зованных�технологий�обучения.

Напомним,�что�в�контексте�системно-деятельностного�подхода,�учебная�
деятельность�обозначает�пошаговое�выполнение�учебных�операций,�ведущих�
к�достижению�конкретной�учебной�цели.�Следовательно,�построение�учебно-
го�занятия�любой�формы�(лекция,�практическое,�семинарское,�лабораторное�
занятие)�и�на�каждом�этапе�обучения�студента�(получение�знаний,�формиро-
вание�первичных�умений,�доведение�их�до�уровня�навыка,�контроля�получен-
ных�знаний,�умений�и�навыков)�подразумевает�использование�четкой�струк-
туры,�построенной�на�основе�психологической�теории�деятельности.�А.Н.�Ле-
онтьев,� доктор� педагогических� наук,� действительный� член� АПН� РСФСР,� в�
своем�труде�«Общее�понятие�о�деятельности»,�указывает,�что�деятельность�–�
это�система�действий�по�достижению�результата�[9].�Простое�выполнение�от-
дельных�учебных�действий� (написание�конспекта,�выполнение�упражнения,�
решение�задачи�и�т.д.)�снижают�продуктивность�учебного�процесса�и�ведут�к�
его�фрагментарности,�обрывочности.�

Таким�образом,�при�данном�подходе,�деятельность�человека�рассматри-
вается�как� система,�то� есть�она�состоит�из�поэтапно�повторяющихся�опера-
ций,� ведущих� к� достижению� конкретной� цели,� учебная� деятельность� обо-
значает�пошаговое� выполнение� учебных� операций,� ведущих� к� достижению�
конкретной�учебной�цели.�Здесь�важно�понимание�обучения�как�системы,�в�
которой�пропуск�одного�элемента�ведет�или�к�отсутствию�результата,�или�к�
получению�другого�(неожидаемого)�результата.

Построение�учебного�занятия�в�данном�контексте�подразумевает�сохра-
нение�этапов�учебной�деятельности:�

−�постановка�цели�и�принятие�ее�студентом;�

©�Студеникина�В.П.,�Давыскиба�О.В.
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−�самостоятельное�или� групповое�планирование�действий�по�ее�дости-
жению;

−� самостоятельное� или� групповое� выполнение� запланированных� дей-
ствий;

−�контроль�достижения�цели�и/или�коррекция�хода�выполнения�заплани-
рованных�действий;

−�оценивание�результатов:
−�рефлексия�(Что�не�получалось�сразу?�Почему?�Как�нужно�поступать�в�

будущем�при�выполнении�подобного�действия?).�
Как� показывает� практика� преподавания� в� вузе,� от� успешной� реализа-

ции�этапа�целеполагания�зависит�результативность�всего�учебного�занятия�и�
дальнейшего�освоение�учебного�материала�в�целом.

Очевидно,�что�цель�учебного�занятия�не�имеет�смысла,�пока�она�не�ста-
ла�целью�студента.�Обучающийся�должен�понимать�значимость�достижения�
цели.�Она�объясняет�студенту,�что�он�изучает,�зачем�он�работает.�Каждый�из�
нас� рассматривает� понятие� «цель»� субъективно� как� предвосхищаемый� ре-
зультат�деятельности,�предметная�проекция�будущего�или�субъективный�об-
раз�желаемого,�опережающий�отражение�событий�в�сознании�человека.�Под�
целью�в�образовании�понимаем�предвосхищаемый�результат�−�образователь-
ный�продукт,�который�должен�быть�реальным,�конкретным.�В�педагогике�це-
леполагание�−�это�процесс�выявления�целей�и�задач�субъектов�деятельности�
(обучающегося�и�преподавателя),�их�предъявления�друг�другу,�согласования�и�
достижения.�Оно�должно�быть�субъектным�и�соответствовать�планируемому�
результату.�

Таким�образом,�цель�–�заранее�запланированный�конечный�результат�обу-�
чения,�развития�и�воспитания�обучающихся,�который�становится�ориентиром�
в�отборе�основного�содержания,�методов,�средств�обучения�и�форм�организа-
ции�учебной�деятельности.

Непосредственно�на�учебном�занятии,�для�студентов,�цель�должна�быть:�
диагностируемой,� конкретной,� понятной,� осознанной,� описывающей�желае-
мый�результат,�реальной,�побуждающей�к�действию�и�точной.

Анализ� практической� деятельности� позволил� сформулировать� правила�
постановки�цели,�осознание�обучающимся�которой�должен�формировать�пе-
дагог:

−�цель�должна�быть�конкретной�и�четко�сформулированной;
−�из�формулировки�цели�должно�быть�понятно,�достигнута�она�или�нет�

в�конкретный�момент;
−�важно�ставить�достижимые�цели,�т.е.�которые�можно�достичь�хотя�бы�

с�малой�вероятностью�(следует�иметь�в�виду,�что�недостижимая�в�данный�мо-
мент�цель�может�стать�достижимой�в�будущем);

−�важно�определить�конкретные�сроки�достижения�(с�учетом�возможной�
корректировки�цели�и�методов�ее�достижения);

−�в�цели�необходимо�проектировать�деятельность�студентов�и�педагога.
Современной� педагогической� наукой� и� практикой� вузов� сформирован�

целый�ряд�приемов,�применение�которых�обеспечит�успешность�этапа�целе-
полагания�на�учебном�занятии,�проводимом�в�любой�форме.�Их�можно�объе-
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динить�по�способу�восприятия�в�две�группы:�аудиальные�и�визуальные.�При-
ведем�перечень�приемов�целеполагания�на�занятии:�

−�визуальные:�тема-вопрос,�работа�над�понятием,�ситуация�яркого�пятна,�
исключение,�домысливание,�проблемная�ситуация,�группировка�и�др.;

−�аудиальные:�подводящий�диалог,�собери�слово,�исключение,�проблема�
предыдущего�учебного�занятия�и�др.

Наиболее�эффективным�приемом�присвоения�учебной�цели�студентами�
считаем�предъявление�образа�результата,�который�обсуждается�в�самом�нача-
ле�учебного�занятия�или�их�цикла�по�изучению�конкретной�темы.�

Охарактеризуем�особенности�содержания�каждого�этапа�учебного�заня-
тия.

1.� В� начале� учебного� занятия� (или� цикла,� посвященного� одной� теме)�
следует�путем�актуализации�знаний�вызвать�интерес�или�поставить�пробле-
му,� требующую�решения.� Например,� в�процессе�подготовки� бакалавров� по�
направлению�46.03.02�«Документоведение�и�архивоведение»�освоение�мате-
матических�методов�исследования�в�рамках�дисциплины�«Методы�научного�
исследования»�студентам�предлагается�провести�в�форме�проектной�деятель-
ности.�Определяется� цель� –� на� конкретном� примере� обосновать� роль�мате-
матических�методов�в�практической�деятельности�архивов�или�служб�доку-
ментооборота.�Далее�выстраивается�образ�результата�–�критерии�оценивания�
будущей�проектной�работы�(со�студентами�обсуждаются�показатели�актуаль-
ности�выбранной�темы,�количество�научных�источников�при�ее�написании,�
особенности�оценивания�оформления�и�защиты�проекта,�наличие�и�содержа-
ние�индивидуальных�портфолио� проекта�при�его� групповом� выполнении�и�
т.д.).�На�данном�этапе�важно�конкретное�понимание�обучающимся�того,�что�и�
как�будет�оцениваться�преподавателем.

2.�«Дорожной�картой»�по�реализации�учебного�проекта�становится�план�
по�достижению�учебной�цели,�который�также�детально�обсуждается�со�сту-
дентами,�фиксируется�в�рабочих�тетрадях�и�переносится�в�портфолио�проек-
та.�На�данном�этапе�обсуждаются�этапы�и�характер�выполнения�поставленной�
учебной�цели:�это�будет�несколько�групповых�или�индивидуальных�проектов,�
раскрывающих�одну�общую�для�группы�тему,�или�темы�групповых�проектов�
будут�равнозначны�по�содержанию;�будут�ли�и�сколько�индивидуальных�про-
ектов�в�рамках�работы�академической�группы�и�т.д.�

В�результате�обсуждения�должен�быть�утвержден�единый�план�действий�
по�изучению�темы.�Например:�1)�объединиться�в�группы�по�4-5�человек;�2)�из�
предложенного�преподавателем�списка�выбрать�тему,�согласовать�ее�с�други-
ми�группами;�3)�конкретизировать�в�группе�сроки�и�формы�обработки�науч-
ных�источников�по�теме;�4)�конкретизировать�в�группе�сроки�и�формы�отбора�
содержания�по� теме�проекта;� 5)�конкретизировать�в� группе� сроки�и�формы�
осуществления� практической� части� проекта;� 6)� конкретизировать� в� группе�
сроки�и�формы�предъявления�результатов�проектной�деятельности�группы�и�
т.д.�

3.�В�основной� части�изучения� темы�студенты�точно� реализуют� план� и�
достигают�цели.�Параллельно�преподаватель�обсуждает,�корректирует�и�кон-
тролирует�ход�работы�в�академической�группе,�помогая�отдельным�группам/
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студентам�найти�причину�возможных�затруднений.�Назначение�данного�эта-
па�−�оперируя�предметными�знаниями,�учащиеся�формируют�ОК�и�ОПК.

4.� Итоговая� часть� освоения� учебного� материала� начинается� с� вопроса�
преподавателя�о�его�цели,�далее�следует�представление�и�оценивание�резуль-
татов,�рефлексия�возможных�затруднений�в�ходе�достижения�цели,�их�анализ.

Проанализировав�структуру�учебного�занятия�(или�цикла�занятий),�по-
строенного� на� основе� системно-деятельностного� подхода,� важно� отметить�
деятельностные� связи� между� его� этапами:� актуализацией� знаний,� умений�
и�постановкой�учебной�проблемы�(стимулированию�интереса�к�новому�ма-
териалу);�учебной�проблемой�(возникшим�интересом)�и�целью�учебной�дея-
тельности,�критериями,�оценкой�и�планом�ее�достижения.�Также�в�ходе�учеб-
ной�деятельности�должно�стимулироваться�постоянное�обращение�обучаю-
щихся�к�цели,�критериям,�оценке�и�плану�ее�достижения�с�целью�сохранения�
этапности� и� возможной� корректировки� при� возникновении� трудностей� в�
выполнении.�Этап�оценивания�результата�находится�в�деятельностной�связи�
не�только�с�ходом�реализации�плана,�но�также�с�рефлексией�и�перспективой�
дальнейшего� использования�полученных� умений� в� профессиональной� дея-
тельности.

Таким�образом,�успешно�сформированные�ОК�и�ОКП�являются�прочным�
фундаментом�для�подготовки�будущего�работника�предприятия�или�учреж-
дения,�отвечающего�основным�требованиям�работодателя:�умеет�ставить�про-
изводственную�цель,�выстраивать�траекторию�ее�достижения�и�достигать�ее�
как�самостоятельно,�так�и�в�команде�на�основе�работы�с�массивами�информа-
ции;�нестандартно�подходить�к�решению�производственных�проблем;�стро-
ить�траекторию�собственного�профессионального�развития.
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and�regulatory�legal�acts,�determine�the�ways�of�forming�general�cultural�and�gen�
eral� professional� competencies� of� students� in� the�process� of� studying� specialized�
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