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Аннотация
Актуальность темы исследования обусловлена перманентной трансформацией требований к

качеству трудовых ресурсов как реакцией хозяйственной системы на высокий динамизм разви-
тия производительных сил, провоцирующий непрерывное совершенствование компетенций ра-
ботников, от которых требуется не только квалификационное соответствие, но и инициатив-
ность в части оптимизации производственного процесса. Это предопределяет ориентирован-
ность системы образования на формирование у будущих специалистов компетенций метапред-
метного характера, отражающих способность не только к фиксированию и оценке происходя-
щих изменений с последующей адаптацией к ним, но и к принятию управленческих решений,
адекватных сложившейся ситуации. Цель исследования заключается в оценке компетентност-
ной преемственности различных уровней образования в системе «школа – педагогический вуз
(бакалавриат – магистратура)». Обосновано понятие компетентностной преемственности как
качественного признака динамики процесса формирования данных образовательных результа-
тов и самих результатов. Введение понятия «компетентностная преемственность» позволяет
проследить изменение содержания усваиваемых умений, компетенций на стыке общего и выс-
шего образования, что обеспечивает формирование метапредметного содержания профессио-
нальной готовности будущего специалиста. Существенным представляется и то, что компетент-
ностная преемственность не сводится лишь к периоду обучения, а продолжается в последую-
щей профессиональной деятельности, реализуя тем самым принцип непрерывности образова-
ния на протяжении всей жизни. Научная новизна исследования заключается в обосновании со-
держания компетентностной преемственности образовательных программ, обусловленного как
нормативными основами (ФГОС, стандарты и др.), так и эволюционным развитием полученных
компетенций в ходе реализации профессиональных умений специалиста; представлении харак-
теристики эволюционной взаимосвязи универсальных учебных действий, формируемых на
уровне среднего образования и универсальных компетенций бакалавриата и магистратуры (на
материале образовательных программ Томского государственного педагогического университе-
та (ТГПУ)). В результате проведенного исследования установлено существование компетент-
ностной преемственности универсальных компетенций программ бакалавриата и магистратуры
ТГПУ, их логическая связь с универсальными учебными действиями, формируемыми в школе,
что указывает на эффективную организацию образовательного процесса.
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Abstract
The relevance of the research topic is due to the permanent transformation of the requirements for the 

quality of labor resources as a reaction of the economic system to the high dynamism of the development 
of productive forces, which provokes the continuous improvement of the competencies of workers, who 
are required not only to qualify, but also to be proactive in terms of optimizing the production process. This 
predetermines the focus of the education system on the formation of future specialists’ competencies of a 
meta-subject nature, reflecting the ability not only to fix and evaluate ongoing changes with subsequent 
adaptation to them, but also to make managerial decisions that are adequate to the current situation. The 
purpose of the study is to assess the competence continuity of various levels of education in the system 
“school-pedagogical university (bachelor’s degree - master’s degree)”. The article substantiates the con-
cept of competency-based continuity as a qualitative sign of the dynamics of the process of forming these 
educational results and the results themselves. The introduction of the concept of “competence continuity” 
allows us to trace the change in the content of acquired skills, competencies at the junction of general and 
higher education, which ensures the formation of the meta-subject content of the future specialist’s profes-
sional readiness. It is also significant that competency-based continuity is not limited to the period of study, 
but continues in subsequent professional activities, thereby implementing the principle of continuity of ed-
ucation throughout life. The scientific novelty of the study lies in: substantiation of the content of the com-
petency-based continuity of educational programs, due to both regulatory frameworks (FSES, Standards, 
etc.) and the evolutionary development of the acquired competencies in the course of implementing the 
professional skills of a specialist; presenting the characteristics of the evolutionary relationship of universal 
educational activities formed at the level of secondary education and universal competencies of under-
graduate and graduate programs (based on educational programs of Tomsk State Pedagogical University). 
As a result of the study, the existence of competency-based continuity of the universal competencies of 
undergraduate and graduate programs of Tomsk State Pedagogical University, their logical connection 
with the universal educational activities formed at school, which indicates the effective organization of the 
educational process, has been established.
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Актуальность темы исследования обусловлена перманентной трансформацией требований к 
качеству трудовых ресурсов как реакцией хозяйственной системы на высокий динамизм развития 
производительных сил, провоцирующий непрерывное совершенствование компетенций работни-
ков (или же готовность к этому) – причем от последних требуется не только квалификационное со-
ответствие, но и инициативность в части оптимизации производственного процесса [1, с. 31]. Это 
предопределяет ориентированность системы образования на формирование у будущих специали-
стов компетенций метапредметного характера, отражающих способность не только к фиксирова-
нию и оценке происходящих изменений с последующей адаптацией к ним, но и к принятию управ-
ленческих решений, адекватных сложившейся ситуации. 
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Последовательное освоение образовательных программ различного уровня способствует прира-
щению компетентности обучающегося как личностно-профессиональной характеристики специали-
ста, готовности к реализации компетенций в деятельности, их интегративного воплощения, опираю-
щегося на симбиоз интеллектуальной (знания) и деятельностной (умения) составляющих образования. 

Оценке последней на материале основных образовательных программ основного общего обра-
зования средних общеобразовательных школ Томской области и образовательных программ Том-
ского государственного педагогического университета (ТГПУ) посвящена представленная статья, 
для чего были сформулированы и последовательно решены следующие задачи: 

– определить содержание понятия «компетентностная преемственность образовательных про-
грамм»;

– проанализировать основные образовательные программы основного общего образования 
средних общеобразовательных школ Томской области, Томского государственного педагогического 
университета (программы бакалавриата: «Менеджмент в социальной сфере», «Экономика в соци-
альной сфере», «Правовое образование», «Физическая культура и дополнительное образование», 
«Начальное образование и дошкольное образование», «Психология и социальная педагогика» и 
программа магистратуры –«Управление в сфере образования») для выявления степени их компе-
тентностной преемственности в области метапредметной составляющей. 

Практическая значимость полученных результатов связана с определением уровня преемствен-
ности метапредметной составляющей образовательных программ на различных уровнях образова-
ния: общего и высшего (бакалавриат и магистратура).

Методологическая база исследования представлена компетентностным, системно-деятельност-
ным и метапредметным подходами. Компетентностный подход как направление в научно-педагоги-
ческой методологии (И. А. Зимняя, Т. М. Ковалева, К. Г. Митрофанов, Ю. Г. Татур, А. В. Хуторской, 
В. Д. Шадриков и др.) способствует анализу содержания образовательных программ высшего педа-
гогического образования. Метапредметный подход (А. Г. Ривин, А. В. Хуторской, А. Г. Бермус и 
др.) позволяет выделить в содержании образования метапредметную составляющую (в том числе 
универсальные учебные действия (УУД), элементы функциональной грамотности в образователь-
ных программах среднего общего образования, УК (универсальные компетенции) в программах 
высшего образования (на примере направления «Педагогическое образование»), осуществить ана-
лиз процесса их формирования посредством определенных мыследеятельностных процедур.  
В этом плане метапредметный подход соотносится с концепциями формирования умственных дей-
ствий (П. Я. Гальперин, Н. Ф. Талызина). 

Использование системно-деятельностного подхода (В. В. Краевский, А. Н. Леонтьев, А. В. Ху-
торской и др.) позволяет сформировать саму систему компетентностной преемственности образо-
вательных программ для анализа метапредметных результатов.

Теоретические основания представленного исследования основываются на идеях метапредмет-
ного подхода метапредметности, трансдисциплинарности, образовательной интеграции, междис-
циплинарных связях, межпредметном знании и др.

При разработке методологического аппарата исследования, уточнении и формулировании ос-
новных категорий метапредметного подхода применительно к теории и методике высшего профес-
сионального образования авторы во многом руководствовались концептуальными положениями гу-
манитарной методологии, разработанной А. Г. Бермусом [2].

В данном парадигмальном ключе метапредметный подход на рубеже ХХ–ХХI вв. можно рас-
сматривать как ориентацию методологии от уже существующих в мире реалий (классическая уста-
новка) к определению правила порождения новых знаний и новых систем.

В процессе исследования использовалась совокупность соответствующих методов исследова-
ния: системный анализ; сравнение; синтез; метод восхождения от абстрактного к конкретному.

Матюгина Э. Г., Ефремова-Шершукова Н. А. Компетентностная преемственность...
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Теоретической базой исследования являются идеи ученых, связанные с обоснованием феноме-
на преемственности образовательных программ [3–5].

Идеи о компетентностной преемственности позволяют проследить трансформацию содержания 
осваиваемых умений, компетенций на стыке общего и высшего образования, что обеспечивает ста-
новление метапредметного содержания профессиональной готовности будущего специалиста (в на-
шем случае – учителя). Эти идеи нашли отражение в трудах многочисленных исследователей [6–8]. 

Фактологической базой выступили основные образовательные программы среднего общего об-
разования нескольких школ Томской области [9–11]. 

Прежде всего уточним содержание понятия «компетентностная преемственность образователь-
ных программ» [12–16]. 

Освоение обучающимся образовательной программы отдельно взятого уровня связано с форми-
рованием у него компетентности, получающей дальнейшее развитие при переходе на следующий, 
более высокий уровень (например, бакалавриат – магистратура). Именно поэтому следует говорить 
не о преемственности компетенций, выступающей значимой характеристикой целостности образо-
вательной программы и наблюдаемой в рамках взаимосвязи дисциплин, а именно о компетентност-
ной преемственности. Авторы предлагают понимать под последней эволюционное развитие сово-
купности компетенций (приобретенных на предшествующем этапе или же в другой профессиональ-
ной сфере) посредством их поэтапного усложнения (качественный признак образовательных про-
грамм), нацеленное на становление навыков адаптации/наращивания/прикладного использования 
полученных ранее знаний для решения профессиональных задач (качественный признак персонала). 
Тогда компетентностная преемственность образовательных программ вуза может быть рассмотрена 
в следующих аспектах: динамическом, проявляющемся непосредственно в процессе реализации 
образовательных программ; задается планированием, конструированием и корректировкой содержа-
тельного наполнения программ и их взаимосвязи; статическом, отражаемом как результат освоения 
программы выпускником, в том числе посредством различного рода аттестации.

Немаловажно, что компетентностная преемственность не ограничивается периодом обучения, 
продолжаясь и в последующей профессиональной деятельности (рисунок). На основании работ 
российских ученых [5, 7, с. 23–32] можно предложить систематику видов компетентностной преем-
ственности образовательных программ, представленных на рисунке.

Таким образом, компетентностная преемственность образовательных программ имеет сложное 
содержание, обусловленное как нормативными элементами в виде установленных стандартов обра-

Рис . Систематика компетентностной преемственности образовательных программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. Систематика компетентностной преемственности образовательных программ  

Таким образом, компетентностная преемственность образовательных 

программ имеет сложное содержание, обусловленное как нормативными 

элементами в виде установленных стандартов образовательного процесса и 

обязательных образовательных результатов, так и эволюционным процессом 

встраивания полученных компетенций в общую структуру 

профессиональных умений и последующим их совершенствованием.  

Рассмотрим содержание образовательных программ среднего общего и 

высшего образования в плане метапредметности. Само понятие 

метапредметности сравнительно недавно пришло в практику образования. 

Основы этого направления в конце 1980-х годов заложил доктор 

психологических наук, методолог Ю. В. Громыко. В 1990 г. в Москве на базе 

гимназии № 1314 была создана экспериментальная площадка, где были 

разработаны и внедрены в образовательный процесс четыре метапредмета 

для старшеклассников: «Знание», «Знак», «Задача» и «Проблема». В рамках 

изучения этих дисциплин ученики овладевают методами формальной логики, 

такими как анализ и синтез, обобщение и систематизация, сравнение и 

противопоставление и др. [17].  
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зовательного процесса и обязательных образовательных результатов, так и эволюционным процессом 
встраивания полученных компетенций в общую структуру профессиональных умений и последую-
щим их совершенствованием. Рассмотрим содержание образовательных программ среднего общего и 
высшего образования в плане метапредметности. Само понятие метапредметности сравнительно не-
давно пришло в практику образования. Основы этого направления в конце 1980-х годов заложил до-
ктор психологических наук, методолог Ю. В. Громыко. В 1990 г. в Москве на базе гимназии № 1314 
была создана экспериментальная площадка, где были разработаны и внедрены в образовательный 
процесс четыре метапредмета для старшеклассников: «Знание», «Знак», «Задача» и «Проблема».  
В рамках изучения этих дисциплин ученики овладевают методами формальной логики, такими как 
анализ и синтез, обобщение и систематизация, сравнение и противопоставление и др. [17]. 

Идеи метапредметности развивал и А. В. Хуторской, который определял сущность метапред-
метного содержания образования в самореализации обучающегося [18]. 

При разработке ФГОС общего образования (А. Г. Асмолов, А. М. Кондаков, А. А. Кузнецов и 
др.) идея метапредметности заложена как основа формирования результатов обучения; в качестве 
ориентиров и показателей такого обучения появилась такая дефиниция, как универсальные учеб-
ные действия. Основное их назначение – сформировать умение учиться.

В образовательной программе среднего общего образования выделены три группы образова-
тельных результатов: личностные, метапредметные, предметные. В то же время большое значение 
отводится и понятию функциональная грамотность. Как таковая самостоятельно она не выделена в 
программах общего образования и представлена совокупностью умений, навыков, ценностей, опи-
санных средствами универсальных учебных действий. 

Концепции метапредметности образования нашли отражение и в теории и практике функционирова-
ния системы высшего профессионального образования. Трансформируясь к специфическим потребно-
стям системы профессионального обучения, концепция метапредметности проявляется в ряде предполо-
жений и теорий возможности использования ее потенциала. Однако большинство идей использования 
метапредметного подхода в формировании содержания образования сводится к необходимости межпред-
метной интеграции путем создания метапредметных модулей [19], формированию неких метакомпетен-
ций будущих педагогов [20], которые будут являться основой повышения их конкурентной значимости. 

Не сложился и терминологический глоссарий метапредметного подхода. В зарубежных иссле-
дованиях также отсутствует единое понимание как термина, так и сущности метапредметных ком-
петенций для области профессионального образования [21–22]. 

Для профессионального образования компетентностный подход является базой проектирования 
содержания и организации современного образовательного процесса, оценки его результативности. 
Эти изменения автоматически ведут к преобразованию современной системы подготовки учителей. 

Содержание программ высшего педагогического образования представлено следующими поло-
жениями:

– компетентностный подход при разработке модели подготовки педагогических кадров носит 
практико-ориентированный характер, акцентирует внимание на возможности использования фор-
мируемых образовательных результатов, становлении готовности будущего учителя применять их 
для разрешения конкретных ситуаций; 

– уровень готовности педагога к профессиональной деятельности определяется средствами 
компетенций, следовательно, диагностируется либо в процессе реальной деятельности (педагоги-
ческая практика, научно-исследовательская работа), либо в квазидеятельности (решение учебных 
задач-ситуаций, деловые игры и т. п.);

– содержание самих компетенций связано с готовностью решать профессиональные проблемы 
и типичные профессиональные задачи, возникающие в реальных педагогических ситуациях с ис-
пользованием знаний, профессионального и жизненного опыта, ценностей и наклонностей.
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Тем не менее в структуре ОП ВО по направлению 44.03.01 Педагогическое образование (бака-
лавриат) и 44.04.01 – Педагогическое образование (магистратура) выделяются так называемые уни-
версальные компетенции, которые напрямую связаны с тем, что на уровне общего образования на-
зывается функциональной грамотностью.

Для оценки компетентностной преемственности как качественного признака образовательных 
программ, выступающего следствием эффективной организации процесса планирования обучения и 
имеющего целью формирование компетентности выпускника, проведем оценку преемственности ме-
тапредметной составляющей ООП СОШ и универсальных компетенций обучающихся, не зависящих 
от специфики и направления профессиональной деятельности, а следовательно, формирующих во-
стребованные навыки специалистов вне зависимости от сферы их профессиональной деятельности. 

Сопоставим отдельные универсальные компетенции и индикаторы их достижения образова-
тельных программ бакалавриата, связанных с освоением инструментария выработки, принятия и 
оценки управленческих решений в рамках существующих институциональных ограничений («Ме-
неджмент в социальной сфере», «Экономика в социальной сфере», «Правовое образование») и ма-
гистратуры управленческого профиля («Управление образованием») (табл. 1). 

Таблица 1
Сравнительно-сопоставительная характеристика метапредметных результатов по ФПОО СОО,  

программам бакалавриата, связанных с управленческой деятельностью,  
и магистратуры управленческого профиля

Наименование и индикаторы достижения метапредметного результата 
«Системное и критическое мышление»

Среднее общее образование

Бакалавриат
Менеджмент  

в социальной сфере,  
Экономика 

в социальной сфере, 
Правовое образование

Магистратура
«Управление в сфере 

образования»

1. Критическое мышление
1.1. Оценивать значимость, обоснованность, 
достоверность информации (текста, источни-
ка, утверждения) с позиции внутренней це-
лостности, непротиворечивости объективным 
данным и личному опыту.
1.2. Осознавать связи собственных взглядов с 
определенными ценностями и культурными тра-
дициями, понимать обусловленность взглядов и 
суждений культурными и иными традициями.
1.3. Оценивать информацию, формулировать 
аргументы, объяснять сложные ситуации и 
проблемы.
2. Аналитическое мышление
2.1. Следовать логике.
2.2. Системно рассматривать проблемы.
2.3. Соблюдать последовательность рассмо-
трения проблемы.
2.4. Интерпретировать смысл элементов текста.
2.5. Устанавливать связи и выявлять противо-
речия при рассмотрении проблемы

УК-1. Способен осуществ-
лять поиск, критический 
анализ и синтез информа-
ции, применять системный 
подход для решения по-
ставленных задач.
ИУК-1.1. Анализирует за-
дачу, выделяя ее базовые 
составляющие.
ИУК-1.2. Для решения за-
дачи осуществляет поиск 
информации…
ИУК-1.3. Определяет, ана-
лизирует и синтезирует ин-
формацию…
ИУК-1.4. …применяет сис-
темный подход для реше-
ния задачи …, аргументи-
рует свою позицию

УК-1. Способен осуществлять 
критический анализ проблем-
ных ситуаций на основе систем-
ного подхода, вырабатывать
стратегию действий.
ИУК-1.1. Анализирует проблем-
ную ситуацию как систему…
ИУК-1.2. Осуществляет поиск ал-
горитмов решения проблемной 
ситуации. …Определяет …вопро-
сы (задачи), подлежащие разработ-
ке. Предлагает способы реше-
ния.
ИУК-1.3. Разрабатывает страте-
гию достижения поставленной
цели…

Рассматривая компетентностную преемственность в системе «школа – бакалавриат – магистра-
тура» в педагогическом образовании, необходимо отметить не только постепенную трансформа-
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цию универсальных учебных действий в универсальные компетенции, но и их усложнение, качест-
венное приращение ранее сформированных навыков (УК-1, УК-2, УК-3), прикладное использова-
ние приобретенных ранее знаний (УК-1, УК-2), расширение функциональных обязанностей (УК-1, 
УК-2, УК-3) и временный горизонт реализации компетенций (УК-1, УК-3).

Аналогичная ситуация и с такими показателями, как «Разработка и реализация проектов», «Ко-
мандная работа и лидерство». Ниже рассмотрим эволюцию метапредметного результата «Коммуника-
ция» (табл. 2). 

Таблица 2
Сравнительно-сопоставительная характеристика метапредметного результата «Коммуникация»  

по ФПОО СОО, программам бакалавриата, связанных с управленческой деятельностью,  
и магистратуры управленческого профиля

Наименование и индикаторы достижения метапредметного результата «Коммуникация»

Среднее общее образование

Бакалавриат
Менеджмент в социальной сфере,
Экономика в социальной сфере,

Правовое образование

Магистратура
«Управление в сфере образования»

5. Коммуникативные УУД
5.1. Развернуто, логично и 
точно излагать свою точку зре-
ния с использованием адекват-
ных (устных и письменных) 
языковых средств.
5.2. Распознавать конфликто-
генные ситуации и предотвра-
щать конфликты до их актив-
ной фазы, выстраивать 
деловую и образовательную 
коммуникацию, избегая лич-
ностных оценочных суждений

УК-4. Способен осуществлять дело-
вую коммуникацию в устной и пись-
менной формах на государственном 
языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах).
ИУК-4.1. Грамотно и ясно строит диа-
лог в процессе делового общения… 
 ИУК-4.2. Демонстрирует умение осу-
ществлять деловую переписку… 
ИУК-4.3. Демонстрирует умение пу-
бличного выступления на русском 
языке … с учетом цели общения и ха-
рактеристик аудитории.
ИУК-4.4. Осуществляет поиск инфор-
мации … из печатных и электронных 
источников для решения коммуника-
тивных задач в устной и письменной 
формах.
 ИУК-4.5. Демонстрирует умение осу-
ществлять перевод профессиональных 
текстов с иностранного(ых) языка(ов) 
на русский, с русского языка на 
иностранный(е) язык(и).
 ИУК-4.6. Демонстрирует умение уст-
ного и письменного представления ре-
зультатов деятельности на иностран-
ном(ых) языке(ах)

УК-4. Способен применять совре-
менные коммуникативные техноло-
гии, в том числе на иностранном(ых) 
языке(ах), для академического и 
профессионального взаимодействия
ИУК-4.1. Владеет навыками поиска 
источников информации в профес-
сиональной области…
ИУК-4.2. Ведет академическую и 
профессиональную дискуссию на 
государственном языке РФ и/или 
иностранном языке.
 ИУК-4.3. Владеет жанрами пись-
менной и устной коммуникации в 
академической сфере, в том числе в 
условиях межкультурного взаимо-
действия.
 ИУК-4.4. Осуществляет выбор сти-
ля делового общения применитель-
но к ситуации взаимодействия и ве-
дение деловой документации, в том 
числе на иностранном языке. 
ИУК-4.5. Составляет и корректно 
переводит академические и профес-
сиональные тексты с иностранного 
языка на государственный язык РФ и 
с государственного языка РФ на ино-
странный

На уровне формирования коммуникативных УУД речь идет о базовых навыках общения по-
средством как письменной, так и устной речи и умении избегать оценочных суждений в целях пре-
дотвращения конфликтов. На уровне бакалавриата компетенция предполагает способность осу-
ществлять деловую коммуникацию, вести деловую переписку, навыки публичного выступления и 
пр., развитие ее (магистратура) связано с поиском источников информации в профессиональной 
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области, способностью к академической и профессиональной дискуссии, выбором стиля делового 
общения и т. д.

Метапредметный результат «Межкультурное взаимодействие», который на уровне школьного об-
разования относят к глобальным компетенциям, понимая при этом их содержательную составляю-
щую как умение осознавать межкультурные различия, на уровне бакалавриата (УК-5) задается как 
принятие межкультурного многообразия общества в социально-историческом, этическом и фило-
софском контекстах. В дальнейшем обучении (магистратура) межкультурное взаимодействие пони-
мается уже как способность анализировать и учитывать данное многообразие. 

Таблица 3
Сравнительно-сопоставительная характеристика метапредметного результата «Межкультурное  

взаимодействие» по ФПОО СОО, программам бакалавриата, связанных с управленческой деятельностью,  
и магистратуры управленческого профиля

Наименование и индикаторы достижения метапредметного результата
«Межкультурное взаимодействие»

Среднее общее образование

Бакалавриат
Менеджмент в социальной сфере,
Экономика в социальной сфере,

Правовое образование

Магистратура
«Управление в сфере образования»

6. Глобальные компетенции.
6.1. Осознавать свои различия 
в коммуникации.
6.2. Осознавать и понимать 
межкультурные различия, вза-
имопонимание.
6.3. Осознавать сходства и раз-
личия разных культур.
6.4. Понимать иную точку зре-
ния, осознавать факторы, вли-
яющие на выбор той или иной 
позиции

УК-5. Способен воспринимать меж-
культурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и 
философском контекстах.
ИУК-5.1. Демонстрирует умение нахо-
дить и использовать необходимую для 
взаимодействия информацию о куль-
турных особенностях и традициях раз-
личных социальных и национальных 
групп.
 ИУК-5.2. Демонстрирует способность 
адекватного восприятия межкультур-
ного разнообразия общества…
ИУК-5.3. Соблюдает требования в 
процессе межкультурного взаимодей-
ствия уважительного отношения к 
историческому наследию и культур-
ным традициям…

УК-5. Способен анализировать и 
учитывать разнообразие культур в 
процессе межкультурного взаимо-
действия.
ИУК-5.1. Адекватно воспринимает и 
объясняет особенности поведения и 
мотивации людей различного соци-
ального и культурного происхожде-
ния.
ИУК-5.2. Выбирает способы пре-
одоления коммуникативных, образо-
вательных, этнических, конфессио-
нальных барьеров для 
межкультурного взаимодействия при 
решении профессиональных задач

Метапредметный результат «Самоорганизация» на уровне среднего образования формируется в 
рамках регулятивных УУД и содержит достаточно большой спектр индикаторов, однако их количе-
ство обусловлено тем, что на этом уровне обучающийся получает всю необходимую базу для даль-
нейшего развития и успешного функционирования в обществе. К началу профессионального 
обучения эти фундаментальные навыки должны быть сформированы, иначе становится затруднен-
ным сам процесс дальнейшего, уже профессионального развития. Уровень бакалавриата (УК-6) 
предполагает приобретение навыков тайм-менеджмента (УК-6), «должного уровня физической 
подготовки» (УК-7), магистратура же указывает на постановку «приоритетов собственной жизне-
деятельности» (УК-6). 
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Таблица 4
Сравнительно-сопоставительная характеристика метапредметного результата «Самоорганизация  
и саморазвитие (в т.ч. здоровьесбережение)» по ФПОО СОО, программам бакалавриата, связанных  

с управленческой деятельностью, и магистратуры управленческого профиля
Наименование и индикаторы достижения метапредметного результата 
«Самоорганизация и саморазвитие (в т. ч. здоровьесбережение)»

Среднее общее образование

Бакалавриат
Менеджмент в социальной сфере,
Экономика в социальной сфере,

Правовое образование

Магистратура
«Управление в сфере 

образования»

7. Самоорганизация 
7.1. Самостоятельно определять 
цели, задавать параметры и крите-
рии, по которым можно определить, 
что цель достигнута.
7.2. Оценивать возможные последст-
вия достижения поставленной цели 
в деятельности, собственной жизни 
и жизни окружающих людей, осно-
вываясь на соображениях этики и 
морали.
7.3. Ставить и формулировать собст-
венные задачи в образовательной де-
ятельности и жизненных ситуациях.
7.4. Оценивать ресурсы, в том числе 
время и другие нематериальные ре-
сурсы, необходимые для достижения 
поставленной цели.
7.5. Выбирать путь достижения цели, 
планировать решение поставленных 
задач, оптимизируя материальные и 
нематериальные затраты.
7.6. Организовывать эффективный 
поиск ресурсов, необходимых для 
достижения поставленной цели.
7.7. Сопоставлять полученный ре-
зультат деятельности с поставленной 
заранее целью

УК-6. Способен управлять своим вре-
менем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе 
принципов образования в течение 
всей жизни. 
ИУК-6.1. Использует инструменты и 
методы управления собственным вре-
менем…
 ИУК-6.2. Определяет приоритеты 
собственной деятельности, личност-
ного развития и профессионального 
роста.
 ИУК-6.3. Оценивает требования рын-
ка труда и предложения образователь-
ных услуг для… собственного про-
фессионального роста.
 ИУК-6.4. Определяет стратегию соб-
ственного профессионального разви-
тия…
УК-7. Способен поддерживать долж-
ный уровень физической подготовлен-
ности для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной дея-
тельности 
ИУК-7.1. Выбирает здоровьесберега-
ющие технологии для поддержания 
здорового образа жизни…
 ИУК-7.2. Демонстрирует должный 
уровень физической подготовленно-
сти, планирует время для оптимально-
го сочетания физической и умствен-
ной нагрузки…
 ИУК-7.3. Соблюдает и пропагандиру-
ет нормы здорового образа жизни…

УК-6. Способен определять и 
реализовать приоритеты собст-
венной деятельности и спосо-
бы ее совершенствования на 
основе самооценки.
ИУК-6.1. Находит и творчески 
использует имеющийся опыт в 
соответствии с задачами само-
развития (в том числе здоровье-
сбережение).
ИУК-6.2. Самостоятельно вы-
являет мотивы и стимулы для 
саморазвития, определяя реа-
листические цели профессио-
нального роста. 
ИУК-6.3. Планирует профес-
сиональную траекторию с уче-
том особенностей как профес-
сиональной, так и других 
видов деятельности и требова-
ний рынка труда. 
ИУК-6.4. Действует в условиях 
неопределенности, корректи-
руя собственные планы и шаги 
по их реализации с учетом 
имеющихся ресурсов

Также в перечне индикаторов достижения универсальных учебных действий и универсальных 
компетенций (ИУК) прослеживается постепенный переход от формирования базовых принципов 
существования в обществе до появления и уточнения указания функций управления – анализ, пла-
нирование (бакалавриат) и целеполагание, организация, планирование, мотивация (магистратура); 
функции анализа и контроля существенно усложняются на второй ступени, что оправдано ориенти-
рованностью на приобретение выпускником навыков работника, занимающего более высокий ста-
тус в управленческой иерархии. 

Таким образом, компетентностная преемственность образовательных программ школы и вуза 
является условием целостности образовательного процесса, обеспечивающего комплексное «взра-
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щивание» специалиста посредством последовательного усложнения его метапредметной составля-
ющей. Она рассматривается как качественный признак не только собственно образовательного про-
цесса, но и аттестации выпускников в аспекте готовности их к осуществлению успешной профес-
сиональной деятельности. 

Перспективы дальнейшего исследования связаны с оценкой кросс-компетентностной преемст-
венности (между разнородными группами компетенций), а также с оценкой компетентностной пре-
емственности программ магистратуры ТГПУ с программами бакалавриатов других вузов. 
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