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ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ОБЩЕКУЛЬТУРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ 
СТУДЕНТОВ В СОВРЕМЕННОМ ВУЗЕ: АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ДИССЕРТАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Е. Н. Термышева

Аннотация. В статье рассматривается практический опыт формирования общекультурных 
компетенций обучающихся высшей школы, освещенный в ряде диссертационных исследований 
с 2003 по 2023 г. Анализируются следующие параметры: критерии и методики оценки обще-
культурных компетенций, педагогические технологии и методы, использованные для их фор-
мирования; также оценивается частотность использования данных параметров. Выявлено, что 
за рассмотренный период критерии принципиально не изменились, они охватывают преиму-
щественно знаниевый, мотивационно-ценностный и деятельностный аспекты. Методы и тех-
нологии формирования общекультурной компетенции направлены на инициирование творче-
ского развития личности. Дальнейшее изучение проблемы предлагается осуществить средства-
ми научно-исследовательской работы студентов вуза.
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DEVELOPING THE GENERAL CULTURAL COMPETENCE IN STUDENTS 
OF TODAY’S UNIVERSITIES: A LITERATURE REVIEW OF DOCTORAL THESES
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Abstract. The article is a literature review of doctoral theses covering the practical experience 
of developing general cultural competences in university students. The review includes the theses 
published in 2003–2023. The author analyzes the following issues: criteria and methodologies of as-
sessing general cultural competences; pedagogical techniques and methods employed to develop the 
competences; and the frequency of using the said criteria, methodologies, techniques and methods. 
The analysis shows that there were no fundamental changes in the assessment criteria in the time 
period in question: the criteria were mainly focused on such dimensions as knowledge, motivation/
values and activity. The analysis also shows that pedagogical techniques and methods of developing 
the general cultural competence were aimed at fostering creative development of students. It is pro-
posed that further study of the topic be carried out through student research.
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Введение
На рубеже веков в мире произошли кар-

динальные изменения в сфере экономики 
и производства, которые потребовали от спе-
циалиста готовности гибко адаптироваться 

к обновляющимся и усложняющимся усло-
виям труда и способности находить нестан-
дартные решения профессиональных задач 
в условиях неопределенности. Как след-
ствие, перед системой образования была по-
ставлена задача подготовить специалистов, 
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обладающих сформированными способно-
стями критически мыслить, разрабатывать 
самостоятельные проекты, эффективно ра-
ботать в многонациональных коллективах 
и т. д., т. е. не просто знающих и умеющих 
выполнять свой круг обязанностей, а креа-
тивных, творческих и, согласно новой тер-
минологии, профессионально компетентных.

Неотъемлемой частью профессиональной 
компетентности является культура работни-
ка, интегративное качество личности, кото-
рое высшая школа формирует у будущих 
специалистов в виде компетенций. Это ка-
чество высоко востребовано работодателями, 
однако исследования показывают недоста-
точную его сформированность у выпускни-
ков вуза.

Мы провели обзор ряда научных работ, 
касающихся формирования общекультурной 
компетенции у студентов высшей школы, 
а именно 23 авторефератов диссертационных 
исследований, выполненных с 2003 по 2023 г. 
Выбор периода выполнения работ обусловлен 
тем, что к началу XXI в. в России уже был 
переосмыслен и дополнен зарубежный опыт, 
а также появились первые результаты работы 
высшей школы согласно государственным 
образовательным стандартам, что дало осно-
вания для проведения научных исследований 
на перспективу с учетом полученных прак-
тических результатов. Работа по дальнейше-
му совершенствованию стандартов высшего 
образования активно и продуктивно продол-
жалась, что позволяет проследить развитие 
точки зрения на проблему и получить резуль-
таты в полном объеме.

Все источники были выбраны в соответ-
ствии с целью и задачами нашего исследо-
вания. Из того значительного количества 
работ, которые есть в свободном доступе, 
мы выбирали те, которые, во-первых, были 
выполнены в гражданских вузах, во-вторых, 
включали набор параметров, близкий к рас-
сматриваемому нами.

Основная часть
Образование является одновременно 

и элементом культуры, и подсистемой, ее 

создающей. А. Я. Данилюк называет об-
разование целостным феноменом культуры, 
одной из форм интегральной самооргани-
зации культуры (Данилюк 2000, 5). Иначе 
говоря, образование не существует вне про-
странства культуры, и целью образования 
является сотворение культуры. Оно дает 
возможность обучающемуся, с одной сто-
роны, «интериоризировать» существующие 
культурные традиции, с другой — стиму-
лирует его к раскрытию собственного твор-
ческого потенциала, к созданию личной 
культуры (Максимова, Герасимова, 7), со-
ответствующей ожиданиям общества. Для 
человека учащегося система образования 
является, зачастую, основной средой для 
реализации своего творческого начала 
и формирования себя как будущего творче-
ского профессионала, обладающего тре-
буемым уровнем культуры. Формирование 
культуры для личности является процессом 
созидания самого себя и содержит творче-
ские вызовы, в результате преодоления ко-
торых происходит развитие своих творче-
ских способностей.

Специалисты в настоящее время говорят 
о кризисе образования, суть которого со-
стоит в «исчерпанности культурной адекват-
ности образовательной парадигмы, создан-
ной для индустриальной культуры» (Видт 
2003, 5). Мы можем предположить, что на 
уровне практики это в значительной мере 
относится к кризису системы образования, 
которая, представляя собой общественный 
институт, на данном этапе имеет пока недо-
статочно мобильную организацию, следую-
щую за теми переменами, которые произош-
ли на социокультурном уровне, но не в до-
статочной мере, как культуросозидающая 
структура, являющаяся источником этих 
перемен.

Современная система отечественного  
высшего образования придерживается ком-
петентностного подхода, и культура студен-
тов, как результат образования, формирует-
ся в виде компетенций. Следовательно, ак-
туальность темы исследования практики 
формирования общекультурной компетенции 
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обусловлена необходимостью выявить прак-
тические пути эффективного формирова- 
ния культуры обучающихся на современном 
этапе развития общества и образования.

В отечественной науке вопросы развития 
и формирования компетенций разрабатывали 
В. И. Байденко, Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
Н. С. Розов, Л. А. Митина и др. Существен-
ный вклад в разработку компетентностного 
подхода внесла Санкт-Петербургская педа-
гогическая школа (Н. О. Верещагина, 
И. В. Гладкая, Е. Н. Глубокова, С. А. Писа-
рева, Е. В. Пискунова, В. П. Соломин, 
А. П. Тряпицына и т. д.).

В высшей школе существует несколько 
терминов, применяющихся для названия со-
вокупности качеств, понимаемых как ком-
петентность относительно владения студен-
том достаточным уровнем культуры в разные 
периоды разработки компетентностного под-
хода: ключевые, общие, общекультурные, 
универсальные. Использование нескольких 
терминов для одного явления — это признак 
неустоявшегося понятийного аппарата в дан-
ной сфере и подтверждения факта, что дан-
ное направление активно развивается.

Рассмотрим эту терминологию подроб- 
нее. По определению, данному словарем 
С. И. Ожегова, ключевой — значит, откры-
вающий возможности овладения, управления 
чем-нибудь (Ожегов 1972, 56). В нашем слу-
чае ключевой — возможности овладения 
другими компетенциями как условия повы-
шения уровня развития обучающегося, та-
кие, без которых дальнейшее эффективное 
формирование и развитие личности невоз-
можно. Универсальный — охватывающий 
всё, многое, всеобъемлющий (Евгеньева 
1986b, 497). Общекультурный — 1) обще- — 
первая часть сложных слов, обозначающая 
общий, единый для всех или всего; 2) свой-
ственный всем; 3) затрагивающий самое 
важное (Евгеньева 1986a, 575), т. е. единый 
для всей культуры; затрагивающий самое 
важное в культуре; или связанный со всей 
культурой, касающийся всех сторон культу-
ры, ее развития (Общекультурный… 2024; 
Толстый словарь… 2024).

Как мы видим, каждое определение пред-
полагает множественность применения дан-
ного вида компетенции, что указывает на нее 
как на неотъемлемую часть процесса, в на-
шем случае — образовательного, нацелен-
ного на формирование других компетенций 
и развитие личности. На наш взгляд, термин 
«ключевой» непосредственно связан с зару-
бежным опытом (англ. key competences), тем 
самым подразумевается опора на таковой. 
Использование термина «универсальный» 
можно объяснить необходимостью расши-
рить границы восприятия феномена данной 
компетенции участниками образовательного 
процесса; стремлением, возможно, избежать 
узкого понимания культуры единственно как, 
например, соблюдения норм поведения. Мы 
в настоящей работе опираемся на термин 
«общекультурные», который акцентирует 
владение культурой как основой профессио-
нального и личностного развития.

Существует множество классификаций 
компетенций; при этом в разных странах 
перечень ключевых компетенций определя-
ется согласно интересам собственной систе-
мы образования, экономики и социума  
в целом, изменяясь и дополняясь. Согласно 
Федеральному государственному образова-
тельному стандарту высшего образования 
Российской Федерации (далее — ФГОС), 
общекультурные компетенции раскрывают-
ся через развитость системного и критиче-
ского мышления, навыки проектной дея- 
тельности, работу в команде, коммуникации 
и многое другое. Широко охватывая сферы 
интеллектуальной деятельности обучающе-
гося, формулировка общекультурных (уни-
версальных) компетенций позволяет пред-
ставить личностный профиль индивидуума, 
обладаю щего сформированными общекуль-
турными компетенциями, — это человек, 
критически осмысливающий происходящее, 
принимающий аргументированные решения 
как в коллективной, так и в самостоятельной 
профессиональной и непрофессиональной 
деятельности. Он эффективно договарива-
ется с окружающими, способен как работать 
в команде, так и возглавить проект, имеет 
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сформированную гражданскую позицию, 
грамотно обращается с финансами и ведет 
здоровый образ жизни. Иначе говоря, это 
творческая личность, эффективный участ- 
ник общественных взаимоотношений с по-
тенциалом личностного роста.

Следовательно, возникает вопрос: как до-
стичь такого результата, развить творческие 
способности и сформировать представлен-
ные компетенции у студента вуза? В до-
кументе, закладывающем основы ФГОС, 
«Проектирование государственных образо-
вательных стандартов высшего профессио-
нального образования нового поколения» 
сказано, что формирование компетенций не 
может осуществляться отдельными учебны-
ми предметами или содержанием всей об-
разовательной программы. Компетенции — 
это результат образовательных технологий, 
методов, организационных форм, учебной 
среды и т. д. (Байденко и др. 2005, 10).

Для подробного изучения проблемы фор-
мирования общекультурной компетенции мы 
обратились к авторефератам диссертацион-
ных исследований как оптимально полной 
и компактной форме представления анализа 
научных данных. Рассмотрев ряд таковых, 
мы решили проанализировать описанную 
в них практику формирования общекультур-
ной компетентности по следующим параме-
трам: формы организации деятельности, ис-
пользуемые методы и технологии, критерии 
и методы оценки.

Работа по формированию компетенций 
начинается с выявления уровня сформиро-
ванности таковой у участников экспери-
мента. Соответственно, первым аспектом 
нашего анализа являются критерии оцени-
вания общекультурной компетенции у сту-
дентов вуза.

Необходимо отметить, что при выборе 
критериев в исследованиях превалирует 
логика: знать — уметь — ценить, соответ-
ствующая структуре общекультурной ком-
петенции, которой придерживаются многие 
исследователи, а именно мотивационно-
ценностный компонент, когнитивный и опе-
рациональный компоненты (Буденкова 

2016, 5). Структура критериев включает 
чаще три или четыре, реже пять компонен-
тов. В ряде работ представлены авторские, 
нестандартные критерии, относящиеся 
больше к сфере психологии.

Так, первой по времени завершения 
из рассмотренных нами работ была диссер-
тация Т. В. Ежовой, защищенная в 2003 г. 
Автор использует четыре критерия: когни-
тивный, деятельностный, мотивационно- 
ценностный и эмоциональный. Похожая ло-
гика прослеживается и в последующих ра-
ботах, т. е. в 17 из 23 работ использовалось 
сходное сочетание критериев оценки сфор-
мированности общекультурной компетент-
ности. Авторы несколько варьируют название 
критериев, например знаниевый (Демченко-
ва 2013) вместо когнитивный, операциональ-
ный (Буденкова 2017), прикладной (Гончар 
2013) вместо деятельностный, или устанав-
ливают двухкомпонентный критерий, напри-
мер мотивационно-целевой (Зуева 2008), 
морально-ценностный (Демченкова 2013) 
и т. д.

Мотивационно-ценностная сфера лично-
сти может рассматриваться как единое це-
лое, поэтому мотивационный и ценностный 
критерии также могут приниматься во вни-
мание как коррелирующие со сходными ка-
чествами, их можно трактовать как единое 
качество.

По нашим подсчетам, наиболее часто 
используется мотивационный или ценност-
ный (или их производные), а также когни-
тивный критерии; чуть реже используется 
критерий деятельностный. Кроме того, на-
званы такие критерии, как эмоциональный 
(Ежова 2003; Шахмалова 2019) (или эмо-
ционально-волевой (Коткин 2006)), комму-
никативный, методологический (Демченко-
ва 2013) и ряд других более узконаправ-
ленных критериев.

Иными словами, авторы рассматривают 
мотивацию и ценности личности как веду-
щие, основополагающие качества при фор-
мировании культуры студента, качества, 
уровень которых должен быть определен 
в первую очередь. Далее по важности  
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рассматриваются наличие знаний по инте-
ресующей теме и способность к практиче-
ской деятельности.

Анализ критериев оценки общекультур-
ной компетенции, по нашему мнению, по-
казывает, что данные критерии достаточно 
устойчивы, исследователи рассматривают 
сходные аспекты сформированности обще-
культурной компетенции, по-разному их со-
четая в соответствии с задачами исследова-
ния. Мы считаем, что за 20 лет изучения 
общекультурной компетенции кардинально-
го сдвига в критериях оценки не произошло, 
принципиально новые критерии пока не сло-
жились, авторы видят проблему в тради- 
ционных рамках, производя изменения, глав-
ным образом, на уровне терминологии. 
На наш взгляд, недооцененной является эмо-
циональная сфера, эмоциональный критерий, 
использованный лишь в трех работах, кото-
рый может демонстрировать отношение обу-
чающегося к происходящему.

Для определения изменения уровня обще-
культурной компетенции использовался ши-
рокий спектр эмпирических методов иссле-
дования. Из наиболее часто упоминаемых 
можно назвать такие методы сбора инфор-
мации, как (в порядке убывания частоты 
упоминания) педагогическое наблюдение, 
различные опросы, например анкетирова-
ние; беседа, интервью. С целью анкетиро-
вания использовались как авторские разра-
ботки, а именно авторская «Анкета студента 
и преподавателя», дополненная тестовыми 
заданиями (Ежова 2003), «Анкета по выяв-
лению уровня сформированности общекуль-
турных компетенций студентов-бакалавров» 
(Конопацкая 2015), так и зарекомендовавшие 
себя разработки других специалистов, на-
пример, ориентировочная анкета В. Смекала 
и М. Кучеры (Бобиенко 2005).

Распространено использование разных 
видов тестирования, например тест «Готов-
ность работать с информацией и информа-
ционными источниками» (Конопацкая 2015), 
тест уровня креативности «Креативность» 
Н. Вишняковой (Мраченко 2021) и тест-
опросник способности к эмпатии А. Мегра-

бяна, Н. Эпштейна (Миханова 2008). Тести-
рование использовалось и для диагностиро-
вания ценностных предпочтений студентов, 
например «Тест культурно-ценностных ори-
ентаций» (Дж. Таусенд, вариант Л. Г. По-
чебут), «Морфологический тест жизненных 
ценностей» (И. Г. Сенин, В. Ф. Сопова,  
Л. В. Карпушина), тест М. Рокича (вариант  
В. А. Ядова) (Троянская 2004).

Хочется отметить, что применяемые те-
сты имеют творческое основание, часто на-
правлены на выявление творческих способ-
ностей, креативности либо качеств, являю-
щихся компонентами креативности. Если 
при формировании общекультурной компе-
тенции исследователи выявляют уровень 
творческой одаренности, значит, они рас-
сматривают творческие возможности суще-
ственно важными для развития общей куль-
туры студента.

Анализ продуктов деятельности обучаю-
щихся проводится, например, относительно 
личного профессионального плана и бизнес-
плана (Бобиенко 2005); эссе, ментальных 
карт (Кондратенко 2014); электронного 
портфолио, продуктов выполнения веб-
квестов и телекоммуникационных проектов, 
данных учебной веб-аналитики (объем элек-
тронных сообщений и вики-статей), интер-
активных опросов, количеству редакций 
страниц сайта, опубликованных постов,  
сохраненных закладок, опубликованных  
ссылок; контент-анализ сетевых дискуссий 
(Буденкова 2017).

Посредством полученных данных анали-
зируется творческий результат, выясняется 
объем и качество творческого роста.

Метод экспертной оценки, осуществляе-
мый экспертами из наиболее опытных ру-
ководителей практики, студенческих про-
ектов, педагогов и кураторов, применялся 
для определения качества выполняемой дея-
тельности.

Обратим внимание на использование ши-
рокого ряда методик, направленных на из-
мерение мотивационно-ценностного кри- 
терия, т. е. методик, измеряющих различ- 
ные виды мотивации, такие как опросник  
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мотивации достижений А. Мехрабиана (Бо-
биенко 2005), «Методика для диагностики 
учебной мотивации студентов» А. А. Реана 
и В. А. Якунина, модификация Н. Ц. Бадмае-
вой (Конопацкая 2015), «Диагностика моти-
вационных ориентаций в межличностных 
коммуникациях» И. Д. Ладанова, В. А. Ура-
заевой (Буденкова 2017), диагностика моти-
вационной структуры личности В. Э. Миль-
мана (Мраченко 2021). К данной же группе 
можно отнести и методики исследования 
самооценки, например опросник самооценки 
личности по С. А. Будасси, «Изучение самоо-
ценки личности», «Диагностика самоактуа-
лизации личности» Н. Ф. Калиной, А. В. Ла-
зукина (Буденкова 2017).

В ряде работ дополнительно определялся 
уровень коммуникации посредством методик 
педагогической коммуникативной компе-
тентности Г. С. Трофимовой (Конопацкая 
2015; Троянская 2004) и модифицированный 
авторский вариант С. Л. Троянской (Троян-
ская 2004), а также «Диагностика комму- 
никативной социальной компетентности» 
Н. П. Фетискина, В. В. Козлова, Г. М. Ма-
нуйлова (Буденкова 2017).

Кроме вышеупомянутых, применялись 
психологические методики, такие как «Пси-
хологический климат группы» по методике 
Айзенка «Оценка психических состояний» 
и «Опроснику суицидальных намерений»  
Т. Н. Разуваевой (Шахмалова 2019)); метод 
обобщения независимых характеристик 
(Кондратенко 2014); «Выход из трудных 
жизненных ситуаций», «Восприятие инди-
видом группы», «Методика оценки способов 
реагирования в конфликте» К. Н. Томаса, 
метод 360 градусов (Демченкова 2013).

Для контроля знаний использовались про-
фессиональные задачи по педагогике (Кон-
дратенко 2014); специальные творческие 
задания (Бояркина 2014); оценочно-диагно-
стическая карта (Буденкова 2016).

Практическая работа проводилась в рам-
ках аудиторной, внеаудиторной и самостоя-
тельной деятельности студентов. В частно-
сти, использовались традиционные формы 
работы в простых — лекции, семинары, 

практические занятия, экспериментальный 
спецкурс (например, «Формирование обще-
культурной компетентности студентов» 
(Ежова 2003)), экскурсии — и составных, 
активных вариантах — лекция-визуализа-
ция, проблемная лекция, лекция-провокация, 
лекция-пресс-конференция. Традиционные 
формы сочетаются с нетрадиционными, та-
кими как ролевые игры, организация клуба 
иностранного языка, встречи с носителями 
языка; конференц-недели, занятия в библио-
теках, архивах, музеях, на предприятиях, 
встречи с успешными выпускниками вуза  
и ветеранами производств (Демченкова 
2013).

В целом организация деятельности носит 
интегративный характер за счет использова-
ния традиционных и малораспространен- 
ных форм работы обучающихся и сочетания  
аудиторной и внеаудиторной деятельности. 
Разнообразие видов деятельности позволяет 
расширить и обогатить среду обучения  
за счет создания новых культурных ситуа-
ций, взаимодействия с экспертами и расши-
рения индивидуальных культурных границ. 
Вынесение контролируемого целенаправлен-
ного процесса формирования общекультур-
ной компетенции в поле внеаудиторной ра-
боты ускоряет процесс включения студента 
в профессиональную среду; представляет 
его профессиональному учебному коллекти-
ву, постепенно меняет круг общения, при-
влекая студента к экспертному сообществу, 
вырабатывая стремление к самосовершен-
ствованию, меняя его перспективы.

Однако эти занятия представляют собой 
искусственно смоделированный элемент 
среды вуза, а деятельность студентов явля-
ется квазипрофессиональной. На наш взгляд, 
тот факт, что студенты успешно осущест-
вляют такую деятельность в рамках педа-
гогического процесса, не гарантирует в ре-
альных условиях поведения обучающегося, 
которое бы демонстрировало сформирован-
ную общекультурную компетенцию. Фор-
мирование общекультурной компетенции 
представляет собой весьма сложный инди-
видуальный многокомпонентный процесс, 
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процесс развития личности, далеко выходя-
щий за рамки высшей школы и занимающий 
значительно больше времени, чем позволя-
ет процесс обучения, поэтому применение 
правильных методов в процессе обучения 
существенно повышает шанс на эффектив-
ное личностное развитие, но не обеспечи-
вает его целиком и полностью.

Выбор технологий для занятий представ-
лен личностно ориентированными (струк-
турно-логическими, игровыми, тренинговы-
ми, диалоговыми) технологиями для «вы-
работки культуры мышления студентов, их 
способности к систематизации и обобщению 
знаний, осуществлению самостоятельного 
творческого поиска» (Ежова 2003); и техно-
логиями, обладающими интерактивностью, 
такие как игровые технологии, технология 
малых групп, информационные технологии 
(Бояркина 2014; Гацаева 2016; Гончар 2013; 
Зуева 2008; Кондратенко 2014). Кроме упо-
мянутых выше, авторы применяют техноло-
гии активного обучения (Миханова 2008); 
критического мышления, дискуссионные, 
тренинги (Демченкова 2013); технологию 
модульного обучения (Борлакова 2014) (мо-
дульно-компетентностная (Зуева 2008)); кон-
текстное обучение (Журавлева 2012; Коно-
пацкая 2015) и мультимедийное обучение. 
Обучение в сотрудничестве (Видт 2003; Коно-
пацкая 2015) Е. А. Буденкова использовала 
в варианте «технологии электронного обу-
чения в сотрудничестве» (Буденкова 2017).

Ряд авторов разработали собственные пе-
дагогические технологии (Борлакова 2014; 
Гончар 2013; Троянская 2004). Например,  
С. Л. Троянская создала педтехнологию раз-
вития общекультурной компетенции студен-
тов, реализованную через курсы «Педаго-
гика» и «Музейная педагогика». О. М. Бо-
биенко предложила авторскую технологию 
проектирования общекультурной компе- 
тенции как образовательного результата си-
стемы.

Е. А. Мраченко опиралась в работе пре-
имущественно на дистанционные образова-
тельные технологии, что может быть обу-
словлено выполнением значительной части 

разработок в 2020–2022 гг., когда система 
образования была переведена на удаленное 
обучение.

Методы работы, использованные в рас-
смотренных нами исследованиях, можно 
классифицировать как пассивные, активные, 
интерактивные. Пассивные методы — тра-
диционные, обязательные для высшей шко-
лы, например лекции, демонстрации, где 
студенты выступают только как реципиенты 
информации. Однако все без исключения 
авторы переводят обучение в активную и ин-
терактивную плоскости. Е. А. Конопацкая, 
подчеркивая широкий спектр использован-
ных в своем исследовании методов, пред-
ставляет их как методы обучения: исследо-
вательский, проблемный, поисковой, эври-
стический, объяснительно-иллюстративный, 
репродуктивный, практический, и методы 
воспитания: формирования сознания, орга-
низации деятельности, стимулирования и др.

Во всех работах методы обучения пред-
ставлены в большинстве своем методами 
творческой, креативной направленности, на-
пример методы активного обучения «Порт-
фолио», фишбоун (Демченкова 2013). Ме-
тоды интерактивного обучения, такие как 
ролевые игры, используют 11 авторов, дис-
куссии — шесть авторов. Широко исполь-
зуется в практике метод проектов. Нужно 
сказать, что не все исследователи заявляют 
проектирование как один из используемых 
методов, но описание выполняемой ими дея-
тельности соответствует методу проектов. 
Кроме упомянутых, использовались тренин-
ги, разновидности «case-study», метод фа-
силитации (Шахмалова 2019); различные 
методы развития творческого мышления, 
такие как мозговой штурм, Шесть шляп 
(Демченкова 2013; Конопацкая 2015), синк-
вейн (Демченкова 2013). Стоит отметить 
такой нестандартный путь, как использова-
ние методических приемов обучения поэти-
ческому творчеству в жанре «хайку» (Ша-
ламова 2007), а также применения метода 
имитационного моделирования (Ситников 
2010). В работе В. А. Менг представлена 
методика создания учебного фильма, с по-
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мощью которой и осуществляется форми-
рование общекультурной компетенции обу-
чающихся (Менг 2016).

Существенный комплекс творческих ак-
тивных и интерактивных методов применен 
в работе Е. А. Конопацкой: пирамида, пила, 
аквариум, Hotpotatoes, Worldcafe, Mindmap 
и многие другие (Конопацкая 2015).

С. А. Демченкова опирается на социаль-
но-гуманитарные методы обучения: биогра-
фический, историко-генетический, повество-
вательный, метод моделирования, типологи-
ческий (Демченкова 2013).

Самыми часто применяемыми методами 
являются: метод проекта, ролевые и деловые 
игры, тренинги, кейс-стади. На наш взгляд, 
недооценен потенциал таких методов, как 
Аквариум, Worldcafe и ряда других методов 
креативной направленности.

Нужно отметить, что формирование обще-
культурной компетенции осуществляется 
преимущественно за счет методов и техно-
логий, ориентированных на творческое раз-
витие обучающихся. Исследователи выбрали 
разные способы описания и классификации 
использованных методов, что не дает воз-
можности привести их все к одному знаме-
нателю, однако творческая составляющая 
присутствует в 100 % работ.

Широкое применение творческих методов 
работы и методов и технологий развития 
мышления позволяет авторам максимально 
возможно расширить содержательное поле 
преподаваемых дисциплин и выйти за его 
пределы, устранить дисциплинарные грани-
цы, насколько это возможно, расширить ра-
курс видения, помочь студентам увидеть 
изучаемое в вузе как единое целое, рассмо-
треть его с разных точек зрения, направить 
внимание студентов на те аспекты, которые 
оставались в стороне от их интересов, раз-
вивать обучающихся как личность, воздей-
ствовать на их ценностные и мотивационные 
установки. Все это способствует тому, что 
студенты «присваивают» культуру, встраи-
ваются в нее, начинают видеть себя в куль-
туре и перестраиваться в соответствии с за-
данными параметрами, иначе говоря, при-

обретают общекультурную компетенцию. 
Именно творческая деятельность, в которую 
включаются студенты, является движущей 
силой для формирования их культуры.

Можно сделать следующие выводы:
— формирование общекультурной компе-

тенции происходит как в рамках урочной 
деятельности, так и за пределами дис-
циплины, во внеаудиторной работе;

— осуществляется на творческой основе 
за счет интеграции активных, интерактив-
ных и пассивных методов и технологий;

— направлено на инициирование творче-
ской активности студентов.

Отметим, что не рассмотренным в выше-
указанных работах перспективным направле-
нием изучения формирования общекультур-
ной компетенции может быть использование 
потенциала медиаобразования. Медиаобразо-
вание представляет собой стремительно раз-
вивающуюся сферу, все больше влияющую 
на индивидуальность современного молодого 
человека и формирующую новый культурный 
код, содействуя «становлению нового куль-
турного типа личности» (Верещагина и др. 
2016), что необходимо принимать во внима-
ние при обучении студентов поколения нача-
ла XXI в. Как отмечается в статье А. А. Кал-
мыкова, система образования может исполь-
зовать медиа как инструменты для развития 
критического мышления, аналитических на-
выков, коммуникации, творческого подхода 
к деятельности, иначе говоря, для развития 
и формирования общекультурных компетен-
ций. Важную роль могут сыграть медиаре-
сурсы, созданные самими студентами для 
коммуникации и поддержки процесса обуче-
ния (Калмыков 2023). Это актуализирует тему 
медиаобразования как ресурса для формиро-
вания культуры и развития творческого по-
тенциала обучающихся.

Тема медиаобразования, в свою очередь, 
ставит вопрос о том, как в условиях онлайн-
обучения меняется педагогическое взаимо-
действие между участниками учебного про-
цесса, особенно с точки зрения эмоциональ-
ного наполнения. Эта проблема затронута 
в статье Е. С. Заир-Бек (Заир-Бек 2019).  
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Мы считаем, что данная проблема, касаясь 
как педагогического, так и психологическо-
го аспекта, заслуживает самого подробного 
рассмотрения.

Изучение формирования общекультурных 
компетенций студентов вуза может быть бо-
лее подробно продолжено средствами науч-
но-исследовательской деятельности студен-
тов вуза, которая представляет собой суще-
ственный ресурс для развития личности 
и является приоритетным направлением ра-
боты высшей школы. Эта тема рассмотрена 
в статье Е. О. Ивановой «Формирование 
универсальных компетенций студентов в про-
цессе научно-исследовательской деятельно-
сти». Автор изучает проблему с нескольких 
ракурсов: образовательно-педагогическо- 
го, мотивационно-целевого, когнитивного  

и социально-коммуникативного. Анализируя  
научно-исследовательскую работу обучаю-
щихся вуза, выделяет уровни их включен-
ности в научную деятельность, рассматрива-
ет содержание и индикаторы такой деятель-
ности, умения, связанные с формированием 
компетентности, и уточняет те аспекты дея-
тельности, которым вуз мог бы уделить осо-
бое внимание (Иванова 2018). Неотъемлемой 
частью современной научной работы явля-
ются и вышеупомянутые ресурсы медиаоб-
разования, предоставляющие непрерывно 
обновляющуюся информационную базу, ис-
пользуемую для расширения метапредметных 
знаний и профессиональной компетенции. 
На наш взгляд, проблема обладает потенциа-
лом для изучения на уровне диссертацион-
ного исследования.
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