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Введение. Необходимость рассмотрения проблем 

образования с точки зрения компетентностного под-

хода вызвана общеевропейской и мировой тенденци-

ей интеграции, глобализацией мировой экономики, 

стандартизацией европейского образования на прин-

ципах Болонского соглашения. Существенным, как 

отмечает И. Зимняя, является и тот факт, что универ-

сализация преобразований в области образования, 

обеспечения студенческой и преподавательской мо-

бильности, международное признание степеней, вве-

дение образовательных кредитов, – все это преду-

сматривает определенную терминологическую уни-

фикацию. Это касается и понятия компетентности. 

Кроме того, необходимость введения понятия компе-

тентности и компетентностного подхода в образова-

нии определяется изменением образовательной пара-

дигмы совокупности убеждений, ценностей, техниче-

ских средств и т.п. [1: 9].  

Особенно остро стоит вопрос формирования гума-

нитарных компетенций в высших технических учеб-

ных заведениях. Молодежь, вступающая в техниче-

ский ВУЗ, конечно, имеет соответствующий багаж 

некоторых культурологических знаний, но, к сожале-

нию, общеобразовательные учреждения не предо-

ставляют достаточного культурологического образо-

вания. Студент, во время обучения в высшем техни-

ческом заведении, благодаря специфике ВУЗа, имеет 

недостаточный доступ к культурологическим знани-

ям. Поэтому одна из основных задач преподавателей 

культурологических дисциплин – найти правильный 

подход в процессе обучения, искать новые техноло-

гии обучения. 

Краткий обзор публикаций по теме. Ряд отече-

ственных и зарубежных ученых (В. Вернадский, 

С. Войслав, В. Гринивицький, Д. Лихачев, Жуков-

ский, Д. Зернов, В. Кирпичев, А. Коновалов, Д. Мен-

делеев уже делали попытку создать пути реализации 

новой парадигмы – образовательного процесса, обес-

печивающего культурологический направление про-

фессиональной подготовки будущего инженера. В 

своих работах они подчеркивают, что задача образо-

вания – не только обогатить будущего инженера зна-

ниями о культуре, но и помочь ему найти себя в ней, 

сформировать свою собственную культурное самосо-

знание, отношение к другим культурам и т.д. А для 

этого необходимо преодолеть технократический под-

ход, снять абстрактность и культурную безликость 

знаний, обеспечить их укоренённость в социальном и 

национально-культурном отношении. 

С целью формирования гуманитарных компетен-

ций инженера в процессе изучения гуманитарных 

дисциплин, необходим научный подход к исследуе-

мой нами проблемы – компетентностный. Этот под-

ход разработан английскими учеными как чисто со-

циокультурный. В отечественной науке этот подход 

представлен в работах А. Хуторского и Б. Вульфсона. 

Его разрабатывают также украинские ученые: И. Бех, 

Д. Гришин, А. Дубасенюк, В. Лозовая, Н. Ничкало, 

С. Подмазин, А. Пруцакова, В. Сериков и др. О зави-

симости образовательного процесса от культурологи-

ческих знаний исследуют Ю. Сенько и М. Фролов-

ская. [2, с.11-15]. 

Цель статьи. Цель данной статьи – анализ и ис-

следования таких факторов, которые повлияют на 

формирование гуманитарных компетенций студентов 

технического ВУЗа, в поиске создания таких условий, 

которые способствовали бы изменению акцентов в 

подготовке выпускника высшего технического учеб-

ного заведения. 

Материалы и методы. В словаре иностранных 

слов есть понятие компетентность, компетентный и 

компетенция. [3].  

Компетенция (лат. сompetentia - принадлежность 

по праву) – определяется как, во-первых, круг полно-

мочий какого-либо органа или должностного лица и, 

во-вторых, круг вопросов, в которых данное лицо 

обладает познаниями, опытом. 

Компетентность – владение компетенцией. Второе 

значение – владение знаниями, позволяющими судить 

о чем-либо. 

Компетентный (лат. competens – соответствующий, 

способный) – обладает компетенцией. Второе значе-

ние – знающий, сведущий в определенной области. 

По определению экспертов стран Европейского 

союза понятие «компетентность» следует рассматри-

вать, как способность применять знания и умения 

эффективно и творчески в межличностных отношени-

ях - ситуациях, предусматривающих взаимодействие с 

другими людьми в социальном контексте так же, как 

и в профессиональных ситуациях. Компетентность - 

понятие, логически происходит от отношения к цен-

ностям и от знаний к умениям. Под компетентностью 

человека педагоги считают специально структуриро-

ванные (организованные) знания, умения, навыки и 

отношение, которые приобретают в процессе обуче-
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ния, они позволяют человеку определять, есть иден-

тифицировать и решать, независимо от контекста (от 

ситуации) проблемы, характерные для определенной 

сферы деятельности. 

Согласно определению автора О. Панкратовой, 

культурологическая компетентность – это сочетание 

знаний о культуре в широком и узком смысле слова, 

которые позволяют нарисовать, создать целостную 

картину мира и указать значение учебных дисциплин 

для уточнения этой картины, которая позволяет опре-

делить человека в мире и способы, которые позволят 

изменить мир с учетом полученных знаний. [4]. Обзор 

зарубежных подходов к определению и использова-

ния компетенций показывает, что британский компе-

тентностный подход изучает характеристики деятель-

ности и процессы ее выполнения, а американский – 

личности людей, выполняющих эту деятельность. 

Разница американского и британского подходов за-

ключается в противопоставлении компетенции про-

тив компетентности, процесса против результата. 

Многомерный подход - более целостный, так как 

способствует формированию последовательного и 

непротиворечивого понимания этого термина. В кон-

тинентальной Европе понятие компетенций стало 

популярным с середины 1990-х гг. Многомерный 

подход – более целостный, поскольку способствует 

формированию последовательного и непротиворечи-

вого понимания этого термина. [5]. Важными в кон-

тексте проблемы нашего исследования является очер-

ченные зарубежными учеными уровни формирования 

компетенций при обучении в ВУЗе, которые опреде-

лены в европейских странах. Так, для первого уровня 

характерны следующие общие для различных пред-

метных областей компетенции: способность демон-

стрировать знание основ и истории дисциплины, спо-

собность логично и последовательно представить 

освоенные знания, способность контекстуализировать 

новую информацию и давать ее толкование, умение 

демонстрировать понимание общей структуры пред-

мета и связь между предметами, способность пони-

мать и использовать методы критического анализа и 

развития теорий, способность правильно использо-

вать методы и техники дисциплины, способность 

оценивать качество исследований в данной предмет-

ной области, способность понимать результаты экс-

периментальных и наблюдательных способов провер-

ки научных теорий. На втором уровне будущие спе-

циалисты должны быть наделены такими компетен-

циями: владеть предметной областью на должном 

квалификационном уровне, т.е. владеть новейшими 

методами и техниками исследования, знать новейшие 

теории и их интерпретации; критически отслеживать 

и осмысливать развитие теории и практики; владеть 

методами независимого исследования и уметь объяс-

нять его результаты на должном уровне, быть способ-

ным внести оригинальный вклад в дисциплину в со-

ответствии с канонами этой предметной области, 

например, в рамках квалификационной работы; де-

монстрировать оригинальность и творческий подход; 

овладевать компетенциями на профессиональном 

уровне [6].  

Соглашаясь с Г. Васяновичем, на сознание, волю, 

чувства человека влияют различные факторы внеш-

ней и внутренней детерминации (лат. determinare – 

определять) – философской концепции, которая при-

знает объективную закономерность и причинную 

обусловленность всех явлений природы и общества. 

Это факторы экономического, социального, полити-

ческого государственного давления, влияния среды, 

экологического кризиса, системы образования, "мас-

совой культуры". В конце XX – начале XXI в. факто-

ры внешней и внутренней детерминации стали ката-

строфическими. Особенно они повлияли на моло-

дежь, которая наиболее восприимчива к различным 

явлениям антикультуры. Преподаватель призван 

уменьшить эту восприимчивость учащихся и студен-

тов. Именно на него возлагается высокая моральная 

ответственность и надежда за сохранение человече-

ства, цивилизации. Педагог учит ученика, студента 

самодетерминации, нелинейности "самодействия", 

которые присущи настоящий культуре. Итак, чем 

выше уровень самодетерминации, культуры человека, 

тем он нравственнее, способен правильно определять 

свою жизнь, поступки, сознание, судьбу в различных 

и отдаленных последствиях. Человек высокой духов-

ности может сопротивляться всему аморальному, 

антикультурному. [7].  В концепции культурологиче-

ского подхода, Н. Бердяев, Е. Бондаревская, В. Краев-

ский, Н. Лосский, П. Флоренский считали, что чело-

век выступает как эпицентр культуры, ее высшая 

духовная ценность. Человек приобретает свою чело-

веческую сущность, становится частью человечества, 

познавая культуру и творя ее. Н. Бердяев писал: 

"Каждый человек по своей внутренней природе есть 

великий мир - микрокосм, в котором отражается и 

пребывает весь реальный мир и все великие истори-

ческие эпохи ... он своеобразный отрывок вселенной, 

который может быть по состоянию сознания этого 

человека еще закрытым, но по мере расширения его 

сознания, раскрыться внутренне. Н. Бердяев большое 

значение придает национальной индивидуальности, 

развития национальной культуры: "Человек вступает 

в человечество через национальную индивидуаль-

ность как национальный человек ... Все творческое в 

культуре носит на себе отпечаток национального 

гения." [8, с. 85]. Культурологический смысл воспи-

тания современного человека характеризуется усвое-

нием общечеловеческих ценностей, деятельность – 

культуротворчеством, а поведение – независимостью 

и саморегулированием. Как считает украинская ис-

следовательница Т. Иванова, следует рассматривать 

культурологический компонент в процессе формиро-

вания личности будущего специалиста как основную 

цель современной педагогики. А это значит, что 

необходимо сформировать личность, сердцевиной 

которой являются субъективные свойства, определя-

ющие меру его свободы, гуманности, духовности, 

жизнетворчества. Таким образом, начальная позиция 

этой концепции связана с ценностным отношением к 

человеку как к цели, а не средству.  

Т. Иванова подчеркивает, что очень трудно сфор-

мулировать само понятие "культура", которое отно-

сится к самым тяжелым определенных категорий 

гуманитарной науки. Дело в том, что явления культу-

ры сложные, многофункциональные и очень много-

гранны. Однако в наше время в науке сложились три 
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основных подхода к определению данного феномена: 

ценностный (аксиологический), деятельностный и 

личностный. [9]. Особенностью ценностного подхода 

есть традиция определять культуру в качестве объек-

тивной по отношению к человеку – совокупность дос-

тижений общества в его материальном и духовном 

развитии. Ценностная концепция культуры подчерки-

вает роль и значение идеальной модели, в которой 

культура рассматривается как трансформация долж-

ного в реальное. Здесь действует механизм интерио-

ризации (переноса) культурных ценностей во внут-

ренний мир личности. [10, с. 99-106]. Украинский 

профессор Т. Иванова утверждает, что личностный 

подход к культуре заключается в подходе к ней как 

среды выращивания и формирования личности. [9, 

с. 28]. В данной концепции под культурой следует 

понимать все проявления человеческой субъективно-

сти, свойства и качества, характеризующие степень 

культурности общества, культурно-исторической 

эпохи в ее человеческом измерении уровень свободы, 

образованности, нравственности, духовности людей, 

их способности к культурному саморазвитию. Чело-

век выступает как подлинный творец культуры. Ме-

ханизмами его развития в культуре выступают прин-

ципы персонализации и интериоризации. [10, с. 106].  

Ю. Сенько считает, что образование - возможность 

осуществления человека в культуре. Чтобы эта воз-

можность стала реальностью, необходимо определить 

стратегию самого образования, во всяком случае, его 

институциализированных форм. Такой стратегиче-

ской линией развития современного образования 

вместе с фундаментализацией и информатизацией 

выступает гуманитаризация. Специалист отмечает, 

что гуманитаризация образования – следствие пони-

мания того капитального факта, что ядром личности 

является ее гуманитарная составляющая, а педагоги-

ческое явление – гуманитарный феномен. [11].  Но 

парадоксальность ситуации, продолжает Ю.Сенько, 

заключается в том, что культурологическая школа, 

рождается, утверждает свои гуманитарные ориенти-

ры, прежде всего, за счет предметоцентризма, путем 

наращивания в учебном плане объема дисциплин, 

которые изначально считаются гуманитарными. 

Иными словами, гуманитаризация образования разво-

рачивается в логике учебного предмета, в логике ин-

формирования. Ограничиваться таким экстенсивным 

способом решения проблем, “вялой гуманитаризаци-

ей” нельзя, так как при этом главное – атмосфера, 

стиль отношений “преподаватель – студент” – не 

поддается радикальному обновлению. Необходима 

еще и гуманитаризация образования в логике не толь-

ко учебного предмета, но и учебного процесса.  

Результаты. Как же повлиять на формирование ду-

ховности личности студента технического ВУЗа, а, в 

частности, на формирование культурологической 

компетентности будущих инженеров? Следует обра-

титься к проблеме развития личности. У А. Вознюка и 

в А. Дубасенюк находим, что развитие является уни-

версальной характеристикой Вселенной. Соответ-

ственно, развитие человека является сущностным 

содержанием его существования. Школа же возникает 

главным социальным институтом, который наиболее 

полно реализует принцип развития человека, по-

скольку школа осуществляет селекцию, аккумуляцию 

и трансляцию культурно-цивилизационных ценностей 

человечества от поколения к поколению, формируя и 

развивая носителей этих ценностей на протяжении 

всей жизни, поскольку профессионально-личностное 

развитие человеческого индивида – это непрерывный 

образовательный процесс. Следует подчеркнуть, что 

прогрессивное развитие человека – это процесс физи-

ческого и  психического изменения индивида во вре-

мени, предполагающий совершенствование, переход в 

любых его свойствах и параметрах от меньшего к 

большему, от простого к сложному, от низшего к 

высшему. " [12].  

Выводы исследования и перспективы дальнейших 

изысканий данного направления. Следовательно, 

культурологическая подготовка предусматривает 

формирование инженера нового типа, своего рода 

культуролога, изобретателя, может, используя куль-

турно-исторический, личностный потенциал и полу-

ченные знания на высоком профессиональном уровне 

осуществлять инженерное мастерство и обеспечивать 

себе полноценное развитие и саморазвитие как в про-

фессиональном так и в своем творческом плане, учи-

тывая свои индивидуальные и профессиональные 

возможности. 

Мы согласны с академиком И. Зязюном, что с це-

лью построения целостного процесса приобретения 

знаний, адекватных жизни, необходимо: 

– построение органического комплекса научных, 

гуманитарно-социально-исторических и художе-

ственных дисциплин, объединенных единством гума-

нистических смыслов и духовно-нравственных целей  

– совершенствование методологий и методик по-

знавательной деятельности гуманитарных дисциплин: 

философии, психологии, культурологии, социологии, 

иностранных языках, истории и других обязательных 

и специальных дисциплин. [13, с. 12]. 

Теорию культурологической подготовки студентов 

технического ВУЗа развивать в русле процессов гу-

манизации сознания и деятельности будущих специа-

листов, которые являются актуальными для всего 

современного мира, будущего постиндустриального 

общества. Эта гуманизация и является сегодня тем 

гуманным социумом, который способен гармонизи-

ровать отношения личности и государства, оправды-

вать само пребывание человека в природе и культуре, 

предотвратить тот духовный, экономический и эколо-

гический кризис, преодолеть опасное отставание ду-

ховно-нравственного развития от его технического 

прогресса. Особенность же формирования культуро-

логической компетентности состоит в том, что она 

должна быть обусловлена и ориентирована не на ин-

тересы и государственные заказы или интересы рын-

ка, а на формирование гуманитарной компетентности 

личности будущего инженера. 

Мы разделяем точку зрения В. Андреева, Ю. Чер-

новой и А. Гарбуз, что для самоорганизации личности 

студента необходимо, чтобы он все содержание курса 

ВУЗа "пропустил" через себя и на основе активной 

рефлексии трансформировал в компетентность, моти-

вацию к дальнейшему обучению и деятельности [14].  
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Abstract. Major transformation are taking place in modern society due to the trend of European and global integration, the globaliza-

tion of the world economy, the standardization of European education on the principles of the Bologna agreement. It is especially 

important to form humanitarian competencies in higher technical educational institutions. It is the humanization of education is to 

prevent the spiritual, economic and environmental crisis, to overcome the dangerous gap between spiritual and moral development 

and its technological progress. 
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