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Аннотация 

Статья представляет результаты теоретического этапа исследования проблемы 

развития универсальных компетенций обучающихся вузов. На теоретическом этапе 

исследования авторами делаются следующие выводы. Методологической основой 

развития универсальных компетенций курсантов вузов ФСИН России является 

гуманистическая парадигма отечественного образования. Опора на современные подходы 

и фундаментальные психологические и педагогические исследования, теоретическая 

обоснованность исходных методологических позиций позволяют определить 

универсальные компетенции как личностное образование, интегрирующее ценностно-

смысловое отношение человека к себе и окружающему миру во всем многообразии его 

проявления, которое является системообразующим элементом в структуре компетентности 

личности, определяющим ее самоактуализацию, детерминирует характер и ценностно-

смысловое содержание профессиональных и общепрофессиональных компетенций. В 

процессе обучения иностранному языку естественными факторами, определяющими 

эффективность формирования универсальных компетенций, являются диалог культур, 

рефлексия и содержание обучения, определяемое принципом подчинения содержательной 

информативности текста задаче развития универсальных компетенций. 
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Введение 

Утверждение ФГОС ВО 3++ обусловило необходимость приведения в соответствие с 

новыми образовательными стандартами содержания обучения, условий реализации 

образовательных программ. Подчеркнем, что универсальные компетенции составляют тот 

сегмент структуры компетентности личности, который детерминирует становление 

самоактуализирующейся личности, основывающейся в своей деятельности на нравственных 

ценностях. Особое значение проблема развития универсальных компетенций, основывающихся 

на нравственных нормах и ценностях, имеет при подготовке будущих сотрудников 

исправительных учреждений, поскольку целью их профессиональной деятельности является 

пробуждение человечности в людях оступившихся, совершивших преступление, поэтому 

нравственный облик сотрудника исправительного учреждения, сформированность 

универсальных компетенций, «нравственное сознание – взгляды, убеждения, представления о 

добре и зле, о достойном и недостойном поведении» [Булгакова, 2020, 264] во многом 

детерминируют успешное решение данной профессиональной задачи. Очевидно, что 

относительно недавнее внедрение в образовательную практику понятия «универсальные 

компетенции» потребовало от педагогического сообщества теоретического осмысления 

проблемы, разработки программ и технологий их развития. Отметим, что ограниченный отрезок 

времени для фундаментальных исследований детерминирует отдаленность подтверждения или 

опровержения гипотез ведущейся экспериментальной работы и оценивания результатов 

апробации теоретических исследований, однако некоторые предварительные выводы можно 

сделать уже сейчас. 

Методологические основы развития универсальных компетенций 

Анализ ФГОС ВО нового поколения показывает, что компетентностный состав отвечает 

гуманистической традиции отечественного образования. Системообразующими являются 

следующие компетенции в структуре компетентности личности: самоорганизация и 

саморазвитие, в том числе здоровьесбережение, как способность определять и реализовывать 

приоритеты собственной деятельности и способы ее совершенствования на основе самооценки 

и образования в течение всей жизни; системное и критическое мышление как способность 

осуществлять критический анализ проблемных ситуаций на основе системного подхода, 

вырабатывать стратегию действий; межкультурное взаимодействие как способность 

анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного взаимодействия; 

коммуникация как способность применять современные коммуникативные технологии, в том 

числе на иностранном(ых) языке(ах), для академического и профессионального 

взаимодействия. 

Таким образом, гуманистическая парадигма становится естественной методологической 

основой формирования универсальных компетенций, сущность которой должны составить 

следующие основополагающие идеи: 1) тезис философской антропологии об уникальном, 

самосозидающем, трансцендирующем человеке, сущность которого состоит в движении, 
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постоянном духовном преобразовании себя, в актах выхода за свои пределы, 

самостроительстве, самовоспитании; 2) тезис гуманистической психологии о потребности 

личности в самоактуализации как высшей в иерархии потребностей личности и характеристики 

самоактуализирующейся личности, сформулированные А. Маслоу; 3) положение 

фундаментальной психологии о том, что личность, являясь субъектом деятельности, 

формируется в этой деятельности и в общении и определяет их характер; 4) положение 

личностно-рефлексивного подхода о том, что рефлексивность является имманентной 

способностью личности, а ее развитие способствует естественному природосообразному 

саморазвитию человека, поскольку рефлексирующий человек становится субъектом своей 

жизни; 5) идея концепции диалога культур о том, что самодетерминация индивида 

осуществляется в соотнесенности с Другим, в диалоге и микродиалоге; 6) положение 

компетентностного подхода о необходимости подчинения знания умению и практической 

потребности. 

Мы неоднократно подчеркивали, что реализация компетентностного подхода в 

отечественном образовании не должна быть слепым калькированием его зарубежных 

прагматичных аналогов, целью отечественного образования должен остаться 

«антропологический идеал» [Слободчиков, 2017, 9] гуманистической традиции отечественного 

образования, приоритетом и целью деятельности образовательной системы России должна 

остаться идея разносторонне и гармонично развитого человека, имеющего высокий уровень 

духовно-нравственного развития, владеющего фундаментальным багажом знаний, умений и 

навыков. В условиях развития радикальных идей технократизма и трансгуманизма проблема 

становления человечности в человеке, составляющая смысл и цель гуманистической традиции 

отечественного образования, проблема сохранения и преумножения гуманистического 

наследия человечества, опасность утери антропологического идеала отечественной 

образовательной системы, «интенциональный объект которой – человек, сохранение и 

утверждение облика “вечного человека” в его целостности, подлинности человеческого 

существования в условиях технократической экспансии» [Системный кризис…, 2016, 28], 

приобрели особенно острый характер. Таким образом, опора на методологию гуманистической 

концепции образования, обеспечивающей формирование целостной созидающей 

самоактуализирующейся личности, на современном этапе представляется нам архиважным. 

Развитие универсальных компетенций в процессе изучения 

иностранного языка 

Анализ психолого-педагогических исследований, посвященных реализации 

компетентностного подхода (В.И. Байденко, Э.Ф. Зеер, И.А. Зимняя, Ю.Г. Татур, 

А.В. Хуторской и др.), осмысление сущности и структуры универсальных компетенций, опора 

на методологию гуманистической традиции образования позволили определить сущность 

универсальных компетенций, понимаемую нами как личностное образование, интегрирующее 

ценностно-смысловое отношение человека к себе и окружающему миру во всем многообразии 

его проявления. С нашей точки зрения, универсальные компетенции представляют собой 

системообразующий элемент в структуре компетентности личности, который определяет ее 

самоактуализацию во всех сферах жизнедеятельности, в том числе профессиональной, 

детерминируя характер и ценностно-смысловое содержание профессиональных и 

общепрофессиональных компетенций, обеспечивающих тот или иной результат 
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профессиональной деятельности. 

На первый взгляд очевидными являются следующие категории универсальных 

компетенций, которые подлежат формированию в процессе обучения иностранному языку: 

межкультурное взаимодействие как способность анализировать и учитывать разнообразие 

культур в процессе межкультурного взаимодействия; коммуникация как способность 

применять современные коммуникативные технологии, в том числе на иностранном(ых) 

языке(ах), для академического и профессионального взаимодействия. Однако подобный подход 

к решению проблемы развития универсальных компетенций сужает горизонты педагогической 

практики и противоречит методологии гуманистической концепции образования. С одной 

стороны, проблема развития данных компетенций требует расширительного толкования их 

содержания, с другой стороны, гуманистический и гуманитарный потенциал дисциплины 

«Иностранный язык» обеспечивает комплексное развитие блока универсальных компетенций, 

что обусловлено самими характеристиками языка, раскрытыми И.А. Зимней. Язык является 

средством: социального взаимодействия и социального развития личности в процессе общения; 

формирования интеллекта, собственно языкового сознания человека; соотнесения индивида с 

предметной действительностью; обобщения в процессе формирования понятийного, 

категориального аппарата человека; его расширения, дифференциации, уточнения; 

опосредования высших психических функций; удовлетворения коммуникативной и 

познавательной потребности; решения коммуникативных, познавательных, профессиональных 

задач; осознания собственного «Я»; становления, развития и существования личностной 

рефлексии; самовыражения и саморегуляции [Зимняя, 1989, 14-15]. Будучи квинтэссенцией 

социокультурного опыта человечества, иностранный язык создает гуманистическое 

пространство, являясь одновременно средой, в которой формируется личность, и средством ее 

развития. 

Опора на методологию гуманистической парадигмы в образовании позволяет выявить 

основные факторы, определяющие эффективность процесса формирования универсальных 

компетенций в ходе обучения иностранному языку. Ими являются диалог культур и рефлексия, 

естественным образом рождающиеся в ходе погружения в иноязычную культуру, а также 

содержание обучения, адекватное поставленным задачам, которые взаимообогащают и 

проникают друг в друга. 

Занятия по иностранному языку – это всегда диалог культур, в котором рождается 

понимание, трактуемое М.М. Бахтиным как взаимопонимание, общение и самоосознание 

(общение с самим собой) и являющееся основным методом познания [Бахтин, 1979, 289-290]. В 

процессе приобщения к иноязычной культуре актуализируется триада «культура – личность – 

самодетерминация» как взаимопроникающие понятия, взаимодействие между которыми 

осуществляется во внешнем и внутреннем диалоге субъектов образовательного процесса, 

стимулирующем понимание обучающимся самого себя, окружающего мира, смыслов 

человеческого бытия в контексте истинных гуманистических ценностей, результатом которого 

становится становление самоактуализирующейся личности. 

Диалог культур немыслим без рефлексии, являющейся одним из наиболее естественных 

способов самоактуализации личности, поскольку лишь рефлексирующий человек становится 

субъектом собственной жизни. В диалогических взаимоотношениях субъектов педагогического 

процесса на занятиях по иностранному языку осуществляются рефлексия их внутреннего мира, 

жизненного опыта, интересов, мотивации, убеждений, ценностей, опыта родной и иноязычной 
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культуры и – через механизм акта рефлексии – актуализация социально и личностно значимых 

гуманистических ценностных ориентаций [Васильева, 2020, 318]. Акт рефлексии 

осуществляется через уровни конкретно-ситуативного и генезисного становления рефлексии – 

полная остановка, фиксация, объективация (осознание), обобщение объективированного 

содержания (например, в законе, принципе, общем методе), а тем самым и отчуждение от него, 

освобождение от субъективной пристрастности к нему – и духовно-практический уровень, 

связанный с философским осмыслением и трансцендированием в область жизненных смыслов; 

через формы рефлексии в соответствии с этапами становления самосознания человека: 

полагающую, сравнивающую, определяющую, синтезирующую, трансцендирующую («верхняя 

граница которой имеет своим пределом бесконечность»), последние две «есть подлинное 

орудие собственно личностного развития» [Слободчиков, Исаев, 1995, 205]. 

Диалог культур и рефлексия на занятиях по иностранному языку неразрывно связаны с 

содержанием обучения, которое во многом создает основу для активизации диалогического 

миропонимания, рефлексивной деятельности в ходе решения традиционных задач любого 

занятия: практической, общеобразовательной и воспитательной. Подчеркнем, что только 

системное решение данных задач в их единстве обеспечивает развитие универсальных 

компетенций. При отборе содержания обучения оптимально использовать оригинальные 

языковые материалы на основе следующих принципов: ценности в профессиональном, 

художественном и культурном плане; учета родного языка; ценностно-эмоциональной 

соотнесенности содержания текстов интересам и уровню языковой подготовки курсантов; 

языковой, содержательной, смысловой и социокультурной информативности текста; 

проблемности. Основополагающим при этом является принцип подчинения содержательной 

информативности текста задаче развития универсальных компетенций, который детерминирует 

выбор материалов проблемного характера с акцентом на нравственной составляющей. Отметим, 

что данные факторы и сам интерактивный характер языка автоматически обусловливают 

использование интерактивных методов обучения, стимулирующих развитие универсальных 

компетенций обучающихся. 

Заключение 

На теоретическом этапе исследования можно сделать следующие выводы: 

методологической основой развития универсальных компетенций курсантов вузов ФСИН 

России является гуманистическая парадигма отечественного образования; опора на 

современные подходы и фундаментальные психологические и педагогические исследования, 

теоретическая обоснованность исходных методологических позиций позволяют определить 

универсальные компетенции как личностное образование, интегрирующее ценностно-

смысловое отношение человека к себе и окружающему миру во всем многообразии его 

проявления, которое является системообразующим элементом в структуре компетентности 

личности, определяющим ее самоактуализацию, детерминирует характер и ценностно-

смысловое содержание профессиональных и общепрофессиональных компетенций; в процессе 

обучения иностранному языку естественными факторами, определяющими эффективность 

формирования универсальных компетенций, являются диалог культур, рефлексия и содержание 

обучения, определяемое принципом подчинения содержательной информативности текста 

задаче развития универсальных компетенций. Отметим, что предложенные авторами 

методологические аспекты развития универсальных компетенций обучающихся являются 
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инвариантными и могут быть использованы в процессе преподавания любой дисциплины в 

вузах любого профиля. 
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Abstract 

The article presents the results of the theoretical part of the study of the problem of the 

development of universal competencies in cadets in the higher education institutions of the Federal 

Penitentiary Service of the Russian Federation in foreign language teaching. It substantiates the 

general theoretical aspects of universal competencies, clarifies their essence, methodological 

foundations of their development, and reveals natural factors ensuring the effectiveness of the 

development of universal competencies in foreign language teaching. The authors of the article come 

to the following conclusions. The humanistic paradigm of Russian education is a methodological 

basis for the development of universal competencies in cadets in the higher education institutions of 

the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation. Modern approaches and fundamental 

psychological and pedagogical research, the theoretical validity of the initial methodological 

positions allow the researchers to define universal competencies as some kind of personal formation 

that integrates the value-semantic attitude of people to themselves and the world around them in all 

the diversity of its manifestations. The dialogue between cultures, reflection and the syllabus, 

determined by the principle of the subordination of the informative content of texts to the task of 

developing universal competencies are natural factors determining the effectiveness of the 

development of universal competencies in foreign language teaching. 
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