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Аннотация. В статье анализируются проблемы и особенности системы непрерывного социально-

гуманитарного образования в вузе в контексте обеспечения его преемственности, предполагающей
единство всех этапов формирования универсальных компетенций у студентов вуза. В изменившихся
внешнеполитических условиях необходимо трансформировать многоуровневую подготовку студен-
тов вуза, сложившуюся в рамках Болонского соглашения. Необходимо усилить воспитательную и
культурологическую составляющие образования, направленные на формирование у студентов тра-
диционных духовно-нравственных ценностей и гражданско-патриотического сознания. Интеграция
компетентностного и культурологического подходов к социально-гуманитарному образованию по-
зволяет автору рассматривать его не только как педагогический, но и как социокультурный процесс,
нацеленный на обеспечение непрерывности социализации и развития личности студента на всех
этапах ее становления как человека культуры и нравственности. Автор определяет преемственность
как методологический принцип проектирования и организации современной интегративной образо-
вательной среды, представляющей собой целостную систему многоуровневой подготовки студентов.
Данная система включает комплекс взаимосвязанных компонентов (методологических, методиче-
ских, содержательных, организационных, диагностических), обеспечивающих эффективность не-
прерывного образовательного процесса. Новизна исследования заключается в разработке модели
непрерывного социально-гуманитарного образования студентов вуза физической культуры на осно-
ве принципов преемственности, дополнительности, междисциплинарности и интегративности и
обоснования педагогических условий ее эффективной реализации, способствующих всестороннему
интеллектуальному, социокультурному и духовно-нравственному развитию личности в процессе по-
этапного формирования универсальных компетенций. 
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Актуальность проблемы исследования 
В последнее время высшее образование 

подвергается серьезному анализу на предмет 
пересмотра особенностей его функциониро-
вания в рамках Болонского соглашения. В уче-
ном сообществе отмечаются как позитивные 
стороны Болонского процесса, связанные с 
многоуровневой подготовкой, обеспечиваю-
щей непрерывное и мобильное образование 
молодежи, позволяющее по инициативе сту-
дента продолжить обучение в другом универ-
ситете, включая и вузы в других странах, а 
также внедрение в образовательный процесс 
современных образовательных технологий, 
так и указываются его отрицательные послед-
ствия. Со стороны ученых (Р.В. Куприянов, 
А.А. Виленский, Н.Е. Куприянова и др.) все 
больше высказываются критические замеча-
ния по поводу его непродуманной реализа-
ции, приведшей к кардинальной ломке преж-
ней системы высшей школы [9]. В качестве 

негативных моментов можно отметить: отказ 
от отечественных традиций, слепое копирова-
ние западных ценностей в преподавании со-
циально-гуманитарных наук, уменьшение 
роли культурологической и воспитательной 
составляющих образования, снижение его 
фундаментализации и гуманитаризации.  

В условиях нарастающей геополитиче-
ской напряженности, усилившейся конфрон-
тации с западными странами особенно возрас-
тает значение воспитательной работы с моло-
дежью, осуществляемой в том числе в рамках 
непрерывного вузовского социально-гумани-
тарного образования. В соответствии с приня-
той в 2021 году Стратегией национальной 
безопасности РФ [16] от системы высшего 
образования требуется сегодня обеспечение 
преемственности патриотического воспитания 
студенческой молодежи как целенаправлен-
ного и непрерывного социально-обусловлен-
ного процесса становления и развития соци-
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ально ответственной личности, стремящейся  
к духовному, нравственному, интеллектуаль-
ному и физическому совершенству. В страте-
гии говорится также о необходимости форми-
рования традиционных духовно-нравственных 
ценностей и гражданско-патриотического 
сознания личности как патриота и гражданина 
своей страны.  

Нельзя не согласиться с мнением ряда 
ученых в том, что неэффективность этой вос-
питательной деятельности может привести к 
негативным последствиям [7], связанным как 
с непониманием молодыми людьми совре-
менных социально-политических процессов и 
изменившейся международной обстановки, 
так и их неподготовленностью к выполнению 
социальных обязанностей и гражданского 
долга. Важную роль в решении данной про-
блемы играет преемственность проводимой 
воспитательной работы на всех этапах много-
уровневой системы вузовского образования 
как во внеучебное время, так и в процессе не-
прерывной социально-гуманитарной подго-
товки студентов, при переходе от курса к кур-
су, от изучения одной дисциплины к другой.  

Анализ научной литературы 
Преемственность образования трактуется 

по-разному в педагогической науке, напри-
мер, как установление необходимой связи 
между частями учебного предмета на разных 
ступенях его изучения [12] либо как сохране-
ние форм и методов педагогической деятель-
ности, согласование единства требований при 
переходе личности с одной ступени обучения 
и воспитания на другую.  

Преемственность вузовского образования 
также может означать сохранение тех или 
иных элементов целостного иерархизирован-
ного образовательного процесса или отдель-
ных его характеристик при переходе к качест-
венно новому состоянию на более высокой 
ступени высшей школы. Она позволяет обес-
печить диалектическое единство устойчиво-
сти и изменчивости, сохранения и воспроиз-
ведения, передачу накопленного педагогиче-
ского опыта и внедрения инноваций при 
переходе от одного этапа в развитии образо-
вательной системы к последующему с целью 
достижения более высоких результатов. 

В практике высшего образования преем-
ственность сегодня рассматривается не только 
сквозь призму установления необходимой 
связи и правильного соотношения между час-
тями учебного предмета на разных ступенях 

его изучения, на уровне учебных планов, про-
грамм и стандартов. Понятие преемствен-
ность все больше изучается и реализуется в 
педагогической практике в аспекте формиро-
вания компетентности обучающегося, после-
довательного усложнения полученных сту-
дентами знаний, умений и навыков на каждом 
этапе обучения.  

Переход от одного уровня высшего обра-
зования к следующему предусматривает как 
сохранение, так и постепенное изменение со-
держания, форм, методов, технологий обуче-
ния и воспитания. Преемственность подразу-
мевает взаимосвязь и неразрывность учебных 
планов, образовательных программ различно-
го уровня и направлений подготовки, ФГОС 
ВО и других компонентов, которые опреде-
ляют содержание вузовского образования на 
разных этапах многоуровневой системы [11]. 
Интеграция всех компонентов целостного об-
разовательного процесса направлена на плав-
ный, постепенный переход от решения более 
простых учебных задач, способов и форм 
познания к более сложным, на логически-
последовательное освоение предметного со-
держания, с учетом индивидуальных особен-
ностей, потребностей и интересов обучаю-
щихся, а также их будущей профессиональ-
ной деятельности. Согласованность учебных 
программ и образовательных технологий на 
всех ступенях многоуровневой вузовской 
подготовки будет обеспечивать преемствен-
ность содержательного и операционально-
деятельностного компонентов в аспекте вы-
страивания междисциплинарных связей и 
единой оценки результатов обучения. Особое 
значение в этом плане имеет балльно-рейтин-
говая система оценки формируемых компе-
тенций, а также включение в нее элементов 
контроля и самоконтроля, оценки и само-
оценки со стороны самих обучающихся.  

В целостной системе непрерывного ву-
зовского образования преемственность рас-
сматривается, с одной стороны, как процесс и 
результат последовательной и системной со-
подчиненности всех структурных уровней и 
ступеней образования, а с другой – как про-
цесс и условие непрерывного становления  
и развития личности [6].  

Преемственность может рассматриваться 
как методологический принцип проектирова-
ния и организации современной интегратив-
ной образовательной среды, представляющей 
собой целостную систему многоуровневого 
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высшего образования: бакалавриат (специа-
литет) – магистратура – аспирантура, вклю-
чающую единый комплекс различных и взаи-
мосвязанных компонентов (методологических, 
методических, содержательных, организаци-
онных, диагностических), обеспечивающих 
эффективность непрерывного образователь-
ного процесса. В связи с тем, что в последнее 
время произошло реформирование аспиран-
туры, программы которых реализуются на 
основе Федеральных государственных требо-
ваний (ФГТ), а не ФГОС ВО, принцип преем-
ственности применительно к непрерывной 
социально-гуманитарной подготовке студен-
тов предполагает прежде всего их обучение и 
воспитание в условиях бакалавриата и маги-
стратуры, направленных на формирование 
взаимосвязанных и дополняющих друг друга 
универсальных компетенций.  

Проведенные исследования свидетельст-
вуют о том, что реализация принципа преем-
ственности позволяет студентам «более ус-
пешно адаптироваться к новым условиям 
обучения в вузе, у них более высокий уровень 
учебной мотивации, выраженный личностный 
смысл учения, сформированный уровень 
«умений учиться» [2]. Это в конечном счете 
способствует более эффективной социальной 
адаптации выпускников, их самореализации в 
условиях быстроменяющегося мира, освое-
нию социальных ролей и культурных норм.  

В то же время педагогическая практика 
показывает, что у обучающихся, не подготов-
ленных к новым требованиям и методам обу-
чения на более высокой ступени, затягивается 
период приспособления к изменившимся ус-
ловиям, им нередко не хватает знаний, уме-
ний и навыков, полученных на предыдущих 
этапах образования в вузе. Так, определенные 
трудности возникают у магистрантов, если 
они обучались в бакалавриате по направле-
нию подготовки, которое принципиально от-
личается от их специализации в магистратуре, 
что требует от них дополнительных усилий в 
плане овладения спецификой их будущей 
профессии, связанной с другой сферой дея-
тельности. Нарушение принципа преемствен-
ности при обучении студентов в магистратуре 
иного профиля, функционирующей в отрыве 
от «родственного» ей бакалавриата, наблюда-
ется и в научно-исследовательской деятельно-
сти магистрантов. Возникают также опреде-
ленные разночтения в понимании результатов 
социально-гуманитарной подготовки на каж-

дой ступени вузовского образования по раз-
ным направлениям подготовки студентов, что 
предопределяет трудности и проблемы в оцен-
ке уровня сформированности универсальных 
компетенций. 

Предлагаются различные варианты со-
пряжения магистратуры с образовательными 
программами высшей школы других уровней, 
говорится о необходимости создания единой 
профессиональной образовательной среды, 
обеспечивающей преемственность ООП бака-
лавриата (специалитета) и магистратуры, спо-
собствующей преодолению разрыва между 
различными образовательными уровнями [13]. 
Однако проведенный анализ показывает, что 
проблеме преемственности социально-гума-
нитарной подготовки студентов в условиях 
многоуровневой системы вузовского образо-
вания не уделяется должного внимания. Не 
разработаны необходимые методологические 
и методические основания ее эффективного 
функционирования, а также не определен 
комплекс педагогических условий, способст-
вующий успешному переходу студентов от 
одного этапа обучения к следующему, обес-
печивающий преемственность в формирова-
нии универсальных компетенций. Также воз-
никают противоречия между требованиями 
ФГОС ВО к обеспечению преемственности в 
формировании универсальных компетенций и 
отсутствием единой образовательной среды 
как целостной многоуровневой системы. Не в 
полной мере, на наш взгляд, реализуется так-
же преемственность между социально-гума-
нитарными дисциплинами бакалавриата и ма-
гистратуры. Непрерывное многоступенчатое 
социально-гуманитарное образование пред-
полагает реализацию принципа преемствен-
ности целей и содержания ООП бакалавриата 
и магистратуры, педагогических технологий, 
формирующихся компетенций в результате 
освоения образовательных программ разного 
уровня. Вместе с тем преемственность не ис-
ключает гибкость и вариативность, демокра-
тизацию и индивидуализацию образования, 
многообразие применяемых форм (очное, за-
очное, дистанционное), технологий и видов 
обучения (развивающее, проблемное, инте-
рактивное, модульное и т. д.), способствую-
щих получению студентами более глубоких 
знаний, разносторонних умений и навыков на 
каждом последующем этапе подготовки.  

Развитие социально-гуманитарного обра-
зования сегодня выступает важным условием 
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для успешного развития культуры общества, 
обеспечивая как его неизбежную социокуль-
турную трансформацию, так и сохранение 
преемственности национальных традиций.  
В связи с этим дальнейшее реформирование 
вузовского социально-гуманитарного образо-
вания нуждается не только в инновационных 
преобразованиях, но и сохранении лучших 
отечественных традиций, базирующихся на 
фундаментальности знаний, на гуманизации  
и гуманитаризации, что позволит обеспечить 
его преемственность в плане общекультурной 
подготовки. Все больше ученых в своих ис-
следованиях акцентируют внимание на со-
циокультурном смысле постановки проблемы 
преемственности, говорят о необходимости 
перехода от узкопрофессионального образо-
вания к широкой фундаментальной социаль-
но-гуманитарной подготовке студентов [8]. 

Принцип преемственности обуславливает 
связь между всеми элементами системы соци-
ально-гуманитарного образования на разных 
этапах многоуровневой подготовки студентов 
вуза, когда универсальные компетенции, ко-
торыми овладевают обучающиеся в бакалав-
риате, дополняются новыми знаниями, уме-
ниями и навыками, полученными в магистра-
туре. В контексте непрерывной социально-
гуманитарной подготовки это означает по-
этапную и постепенную передачу и усвоение 
социальных и культурных ценностей, обще-
ственного опыта, норм и правил поведения, 
непрерывное развитие личности, формирова-
ние у нее социально значимых, интеллекту-
альных, нравственных и культурных качеств, 
позволяющих ей принимать полноценное уча-
стие в жизни общества. Особенностью соци-
ально-гуманитарного образования является 
то, что оно является не только педагогиче-
ским, но и, что еще более важно, социокуль-
турным процессом, нацеленным на обеспече-
ние непрерывности целенаправленной социа-
лизации и развития личности студента на всех 
этапах его становления как человека культуры 
и нравственности.  

Методология и методы исследования 
Методологической основой исследования 

проблемы преемственности в непрерывном 
социально-гуманитарном образовании сту-
дентов физкультурного вуза стали принципы 
системного подхода, позволившего рассмат-
ривать его как целостную многоуровневую 
систему (бакалавриат – магистратура). Для бо-

лее наглядного изучения и проектирования 
данной системы был использован метод мо-
делирования, отражающий ее существенные 
особенности, связи и характеристики. В раз-
работанной компетентностно-ориентирован-
ной модели (см. рисунок) в единстве пред-
ставлены методологические и методические 
основания, определен комплекс педагогиче-
ских условий, способствующий плавному пе-
реходу студентов от одной ступени обучения 
к другой, их успешной социализации, инди-
видуально-личностному и социальному раз-
витию. В модели данные компоненты отра-
жены во взаимосвязанных блоках: целепола-
гания, методологическом, методическом и 
результативном, которые в совокупности ори-
ентированы на динамичное и постоянное раз-
витие дополняющих друг друга старых и но-
вых универсальных компетенций. Данная мо-
дель отражает также систему взаимосвязанных 
и взаимообусловленных подсистем – учебно-
методического обеспечения и научно-методи-
ческой поддержки, направленных на создание 
необходимого методического инструмента-
рия, способствующего эффективной образо-
вательной и научно-исследовательской дея-
тельности студентов на всех этапах вузов-
ского социально-гуманитарного образования 
с учетом преемственности ФГОС ВО. 

Модель непрерывного вузовского соци-
ально-гуманитарного образования может быть 
построена на основе методологических прин-
ципов: преемственности и междисциплинарно-
сти, дополнительности, интегративности и ва-
риативности, взаимодополняющих компетент-
ностного и культурологического подходов.  

В качестве комплекса педагогических 
условий, способствующих последовательно-
му восхождению обучающихся по основным 
уровням вузовского образования, можно вы-
делить: 1) создание интегративной образова-
тельной среды как единой социально-разви-
вающей системы, нацеленной на обеспечение 
преемственности непрерывной социально-
гуманитарной подготовки; 2) разработку цент-
рированных на личности инновационных тех-
нологий, способствующих ее непрерывному 
саморазвитию, саморефлексии и самоактуали-
зации, самоорганизации и самореализации;  
3) поэтапное формирование универсальных 
компетенций студентов на основе интеграции 
компетентостного и культурологического 
подхода.  
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Системообразующим компонентом в сис-
теме непрерывной социально-гуманитарной 
подготовки бакалавров и магистров является 
цель: формирование комплекса дополняющих 
друг друга универсальных компетенций, 
включающих социально значимые качества 
личности, систему базовых знаний, умений и 
навыков, необходимых как в профессиональ-
ной, так и общественно полезной деятельно-
сти. Таким образом, реализация компетентно-
стно-ориентированной модели подразумевает, 
что цель образовательного процесса заклю-
чается в развитии у студентов способности 

самостоятельно решать профессиональные, 
познавательные, исследовательские, комму-
никативные, личностные и иные проблемы в 
различных сферах и видах деятельности на 
основе использования собственного социаль-
ного опыта. Преемственность подразумевает 
также ориентацию вузовского образования на 
всестороннее интеллектуальное, культурное  
и нравственное развитие личности студента в 
процессе освоения универсальных компетен-
ций. Универсальные компетенции связаны с 
формированием у студенческой молодежи 
системного и критического мышления, с уме-

 
Компетентностно-ориентированная модель  

непрерывного вузовского социально-гуманитарного образования 
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нием работать в команде, с самоорганизацией 
и саморазвитием, а также способностью к 
межкультурному взаимодействию [4].  

Нельзя не согласиться с мнением ряда 
ученых о том, что компетентностный подход 
в образовании должен быть дополнен культу-
рологическим подходом [5], который наполня-
ет формируемые у студентов универсальные 
компетенции гуманистическим потенциалом, 
эмоционально-ценностным отношением к ми-
ру, человеческими смыслами и аксиологи-
ческим вектором, способствуя приобщению 
студентов к ценностям мировой и прежде все-
го отечественной культуры. Ученые обраща-
ют особое внимание на развитие ценностных 
ориентаций обучающихся, на создание усло-
вия для реализации субъект-субъектных педа-
гогических отношений, учитывающих особен-
ности их эмоционально-чувственной сферы  
и побуждающих к проявлению инициативы и 
активности в процессе освоения социально 
значимой образованности [14]. Построенные 
на равноправном диалоге взаимоотношения 
преподавателей и студентов, без навязывания 
собственного мнения, начетничества и настав-
лений, создают обстановку открытости, взаи-
мопонимания, когда знания и опыт не ретранс-
лируются, а продуцируются в живом взаимо-
действии, путем уважительного общения.  

Исходя из этого, в предложенной модели 
нашел отражение принцип интеграции ком-
петентностного и культурологического под-
ходов, которые стали основой разработки 
обобщенной стратегии изучения и разработ-
ки преемственности воспитательной работы, 
осуществляемой в процессе вузовского соци-
ально-гуманитарного образования. Обеспече-
ние преемственности культурологической и 
аксиологической составляющих формируе-
мых универсальных компетенций направлено 
как на сохранение и приумножение традици-
онных ценностей российского общества, так  
и на развитие базовой культуры личности, 
становление ее мировоззрения, расширение 
кругозора и обогащение жизненного опыта. 
Наследуя культурные традиции, обычаи со-
циума, а также осваивая общечеловеческие 
нравственные ценности, студенты ощущают 
сопричастность происходящим в обществе и 
мире процессам и вместе с тем осознают от-
ветственность за их дальнейшее развитие [17].  

Особую актуальность реализация культу-
рологической составляющей непрерывного 

вузовского образования приобретает в по-
следнее время, когда обострились противоре-
чия между западными и отечественными цен-
ностями. В данном случае речь идет о том, 
что нововведения, которые были обусловлены 
Болонским процессом в вузовском образова-
нии, связанные прежде всего с реализацией 
глобально-цивилизационного подхода в пре-
подавании гуманитарных наук, все более про-
тиворечат основным традициям отечествен-
ной культуры. Это касается в том числе нару-
шения принципа преемственности в изучении 
отечественной истории, трансформированной 
в угоду западным трендам во всемирную ис-
торию, в которой в мировом историческом 
процессе было уделено недостаточное внима-
ние особому месту и роли России, ее самодос-
таточности, суверенности, самостоятельному 
и самобытному развитию. Поэтому при пла-
нировании содержания истории России необ-
ходимо обеспечение синтеза исторической 
науки и духовно-нравственных установок на-
рода нашей страны, нацеленность на сохране-
ние и развитие ее героических традиций, на 
формирование гражданской позиции и пат-
риотизма в среде студенческой молодежи.  

Преемственность многоуровневой систе-
мы социально-гуманитарного образования 
означает как постоянную трансляцию отече-
ственного социокультурного опыта, так и из-
менение модели его наследования, обуслов-
ленной глубокими трансформациями всех 
сфер жизни российского общества. Это актуа-
лизирует воссоздание в сознании молодого 
поколения специфических для каждого исто-
рического этапа мировоззренческих и ценно-
стно-смысловых доминант российской куль-
туры.  

Результаты исследования: апробация 
модели непрерывного социально-
гуманитарного вузовского образования 
и комплекса педагогических условий  
ее эффективной реализации 
Отличительной особенностью предло-

женной модели является то, что многоуровне-
вое вузовское образование призвано допол-
нять профессиональную подготовку гумани-
тарным содержанием, внести в нее этический 
и культурологический компоненты, углублять 
и расширять взаимосвязанные естественнона-
учные и социально-гуманитарные знания, 
умения и навыки студентов на всех этапах 
высшего образования. Реализация принципа 
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дополнительности дает возможность рассмат-
ривать социально-гуманитарное образование 
как совокупность взаимодополняющих про-
цессов обучения, воспитания, социализации и 
развития личности на всех этапах многоуров-
невой системы, обеспечивающих формирова-
ние у студентов, дополняющих друг друга, 
профессиональных и универсальных компе-
тенций. Данные принципы предполагают по-
строение образовательного процесса по уров-
ням – как комплекса последовательных педа-
гогических воздействий на личность от одного 
курса к другому, от одной ступени к другой; 
все более усложняющихся методов, средств  
и организационных форм, образовательных 
технологий, обеспечивающих повышенный 
уровень требований и широту социально-
гуманитарного образования. Кроме того, со-
циально-гуманитарная подготовка должна 
давать возможность каждому студенту удов-
летворить свои индивидуальные образова-
тельные потребности в рамках выбранной 
траектории за пределами учебной программы 
вуза и государственных стандартов, способст-
вовать развитию таких качеств личности, ко-
торые важны для успеха в любой сфере дея-
тельности. 

Реализация преемственности осуществля-
ется в единстве с принципами междисципли-
нарности и интегративности, которые способ-
ствуют установлению межпредметных связей 
на содержательном, методологическом и ме-
тодическом уровне, общекультурному синте-
зу разных социальных и гуманитарных дис-
циплин. Для междисциплинарной преемст-
венности характерны также определенная 
последовательность, логичность, усложнение, 
гибкость и вариативность, обеспечивающие 
уровневую дифференциацию содержания 
обучения, высокую результативность образо-
вательного процесса на всех этапах подготовки 
студентов в вузе. Она связана с интеграцией 
знаний, умений и навыков всех формируемых 
универсальных компетенций, с переносом 
технологий обучения и методов исследований 
из одной дисциплины в другую, из одного 
уровня обучения на другой [1]. В условиях 
непрерывного социально-гуманитарного об-
разования данный принцип направлен на объ-
единение и преемственность учебных планов, 
создание интегрированных образовательных 
программ и модулей, системную интеграцию 
содержания образования на всех уровнях под-
готовки студентов, ориентированного на цело-

стное формирование всех универсальных 
компетенций. Он способствует развитию гу-
манитарного критического мышления, комп-
лексного решения выпускниками сложных 
междисциплинарных проблем, единства обу-
чения, воспитания и всестороннего развития 
личности, единства учебной, научно-исследо-
вательской и общественно-полезной деятель-
ности студентов [10]. Специфика многоуров-
невой междисциплинарной преемственности 
социально-гуманитарной подготовки заклю-
чается в том, что связи между социальными и 
гуманитарными науками выстраиваются как 
по вертикали от курса к курсу, от одной сту-
пени образования к другой, так и по горизон-
тали между предметами одного цикла, в рам-
ках которых осуществляется формирование 
общих для ряда дисциплин универсальных 
компетенций. Так, например, изучая на пер-
вом курсе дисциплину «История», студенты 
физкультурного вуза углубляют свои истори-
ческие знания в рамках истории физической 
культуры. Общие представления о социоло-
гии как науке студенты дополняют специфи-
ческими знаниями в области социологии фи-
зической культуры. Тесные связи содержа-
тельного плана существуют между социально-
гуманитарными дисциплинами бакалавриата, 
магистратуры и аспирантуры. В частности, 
философские и социологические знания, по-
лученные в бакалавриате, помогают магист-
рантам при изучении таких дисциплин, как 
«История и методология науки» и «Философ-
ские и социальные проблемы физической 
культуры». Философско-мировоззренческая и 
методологическая подготовка получает более 
углубленное содержание в аспирантуре в рам-
ках изучения дисциплины «История и фило-
софия науки».  

Реализация принципа преемственности 
означает также непрерывное воспроизводст-
во, изменение и развитие самой образователь-
ной системы на всех уровнях ее функциониро-
вания за счет баланса накопленных традиций 
и нововведений. О необходимости интеграции 
традиционного и инновационного компонен-
тов современной системы образования, соче-
тания накопленного опыта образовательной 
деятельности, а также внедрения в педагоги-
ческую практику инновационных технологий 
в последнее время говорят многие ученые 
(С.Н. Гавров, М.Ю. Мартынова, А.М. Стары-
гина, З.М. Табзиева). Они считают, что это в 
наибольшей степени соответствует изменяю-
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щимся социально-экономическим и социо-
культурным условиям современной действи-
тельности и будет способствовать преемст-
венности поколений [15]. В условиях совре-
менного информационно-коммуникативного 
обучения происходит перенос акцента с пре-
подавателя и того, что преподается, на сту-
дента и то, что им самостоятельно или с по-
мощью преподавателя изучается, происходит 
плавный переход от объектного к субъект-
субъектному обучению. Непрерывное вузов-
ское социально-гуманитарное образование 
базируется на принципе дополнительности, 
который предусматривает единство противо-
положных начал: реализацию нормативно 
регламентированного обучения и иницииро-
ванного самим студентом процесса самоорга-
низации и самообразования. В таких условиях 
меняется роль как студентов, так и препода-
вателей, которые должны выполнять функции 
тьютора-наставника или направляющего ин-
структора, сопровождающего процесс само-
образования студента. Одной из задач образо-
вательного процесса становится выстраивание 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося на всех этапах вузовского об-
разования, которая ориентирована на форми-
рование не только профессиональной, но и 
общекультурной компетентности. Опора на 
принцип преемственности обеспечивает плав-
ное последовательное движение обучающихся 
в их личностном росте, обусловленное реали-
зацией индивидуальной образовательной тра-
ектории. В ней каждый студент должен ви-
деть для себя жизненную перспективу, же-
лаемый образ себя и своего будущего после 
окончания определенного образовательного 
этапа, а также возможности самореализации 
себя как в профессиональном, так и общест-
венном плане. 

Преемственность центрированных на лич-
ности образовательных технологий предпола-
гает индивидуальный подход к обучающимся 
с учетом их предыдущего опыта обучения, 
имеющихся знаний, умений и навыков, спо-
собности восприятия нового материала, а так-
же сформированных ранее интересов и склон-
ностей. Проведенные исследования свиде-
тельствуют о том, что на нижних ступенях 
социально-гуманитарной подготовки студен-
ты-первокурсники пока не готовы в полной 
мере взять на себя ответственность за свои 
образовательные потребности и могут овла-
деть только основами самоорганизации и са-

мообразования. Они имеют, как правило, не-
систематизированные знания отдельных мето-
дов и форм самостоятельной индивидуальной 
учебно-познавательной и исследовательской 
деятельности, умеют использовать лишь не-
которые средства и способы самостоятельно-
го получения знаний в учебном процессе. За-
дача преподавателя социально-гуманитарных 
наук – помочь каждому студенту-первокурс-
нику с выбором стратегии индивидуальной 
траектории образования и развития, с опреде-
лением способов познавательной и практиче-
ской деятельности, обусловленных разнооб-
разием содержания и форм образовательного 
процесса, что будет способствовать его успеш-
ной вузовской адаптации и социализации [3].  

На старших курсах и более высоких сту-
пенях многоуровневого образования ведущая 
роль в образовательном процессе отводится 
личности самого студента, которому предос-
тавлено право самостоятельно разрабатывать 
индивидуальную траекторию обучения. Ин-
дивидуальный подход здесь предполагает ак-
центирование внимания на личности студента 
как субъекте образования, активно и самостоя-
тельно конструирующего свою собственную 
образовательную и жизненную траекторию, 
коммуникативную деятельность в процессе 
педагогического общения, где преподаватель 
выступает координатором и организатором. 
Меняются средства и методы обучения, кото-
рые ориентированы на становление студента  
в качестве активного субъекта собственной 
учебно-познавательной и научно-исследова-
тельской деятельности. Студент учится ста-
вить цель обучения, самостоятельно контро-
лировать и корректировать процесс ее дос-
тижения, у него развивается способность к 
самоанализу своей деятельности, самореф-
лексии, самореализации и самоактуализации. 
Прямое воздействие преподавателя на студен-
та снижается от курса к курсу, от одной сту-
пени подготовки к другой. Все это помогает 
студентам на более высоких ступенях подго-
товки самостоятельно углублять и расширять 
социально-гуманитарные знания, способству-
ет всестороннему личностному саморазвитию 
и формированию научного мировоззрения.  

Студенты магистратуры имеют более ши-
рокие представления о различных формах, 
методах и принципах самоорганизации и са-
мообразования. Здесь наиболее популярны, 
как и на старших курсах бакалариата, инте-
рактивные методы обучения: диспуты, дис-
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куссии, дебаты, деловые и ролевые игры, ра-
бота в команде по совместной разработке 
проектов, метод мозгового штурма, кейс-метод 
коллективного решения творческих задач, 
интернет-конференции, различные форумы, 
круглые столы и т. п. При коллективной са-
мостоятельной работе все участники активно 
взаимодействуют друг с другом, обменивают-
ся информацией, обсуждают и сообща решают 
возникающие социальные, этические и другие 
проблемы современного мира, которые не 
имеют однозначного решения, устанавливая  
в споре истину. Студенты могут также высту-
пать и в роли преподавателя, самостоятельно 
моделируя и анализируя различные проблем-
ные ситуации, а также оценивая свои действия 
и других участников, сотрудничая в совмест-
ном поиске разрешения проблем и диагностике 
эффективности достижения поставленных за-
дач. Самостоятельно выбранная стратегия 
обучения представляет индивидуальный про-
ект достижения планируемых самим студен-
том целей и результатов обучения. Приори-
тетной целью здесь становится полноценное 
формирование и развитие способностей обу-
чающегося самостоятельно ставить учебную 
проблему, формулировать алгоритм ее реше-
ния, контролировать процесс и оценивать по-
лученный результат. Проблемно-ориентиро-
ванные методы коллективной мыслительной 
деятельности, стимулируют развитие универ-
сальных компетенций, таких как способность 
работать в команде, готовность к межкуль-
турной коммуникации и других. Магистранты 
и аспиранты, как показывает практика, умеют 
самостоятельно определять цели, задачи и 
методы научно-исследовательской работы, 
владеют навыками самостоятельной работы 
при решении проблемных ситуаций и практи-
ческих задач в ходе моделируемых учебных 
ситуаций, методологическими принципами, 
приемами, средствами и методами самостоя-
тельного анализа, навыками обобщения и сис-
тематизации информации.  

На всех этапах вузовского образования 
наряду с учебно-познавательной и научно-
исследовательской деятельностью особое ме-
сто в процессе реализации модели занимает 
воспитательная работа со студентами, на-
правленная на всестороннее интеллектуаль-
ное, социокультурное и духовно-нравствен-
ное развитие личности в процессе поэтапного 
формирования универсальных компетенций. 
Данная работа осуществляется в рамках раз-

работанного и реализуемого в Уральском 
государственном университете физической 
культуры комплекса мероприятий по граж-
данско-патриотическому, духовно-нравствен-
ному воспитанию, развитию толерантности, 
профилактике экстремизма и предупреж-
дению протестной активности студентов.  
При изучении социально-гуманитарных дис-
циплин преемственность в воспитательном 
процессе осуществляется на разных этапах 
подготовки студентов в результате дополне-
ния новым содержанием формируемых у них 
универсальных компетенций на основе инте-
грации культурологического и компетентно-
стного подходов. Так, например, развитие у 
студентов бакалавриата способности воспри-
нимать межкультурное разнообразие общест-
ва в социально-историческом, этическом и 
философском контекстах (УК-5) дополняется 
в магистратуре формированием у них способ-
ности анализировать и учитывать разнообразие 
культур в процессе межкультурного взаимодей-
ствия» (УК-5). Студенты-первокурсники ос-
ваивают навыки межкультурной коммуника-
ции и толерантного поведения при изучении 
дисциплин «История» и «Культурология».  
На втором курсе бакалавриата, а также в ма-
гистратуре в рамках освоения философских 
дисциплин у студентов развиваются и закреп-
ляются эти навыки. Наряду с этим у них фор-
мируется умение не только анализировать  
и учитывать межкультурное разнообразие, но 
и способность понимать причины геополити-
ческого и аксиологического кризисов совре-
менной цивилизации, порожденных стремле-
нием глобалистского западного проекта навя-
зать России свой миропорядок, свою систему 
ценностей и образ жизни, которые противоре-
чат ее национальным интересам и традициям 
отечественной культуры. От понимания сту-
дентами изменившейся социокультурной и 
внешнеполитической ситуации во многом бу-
дет зависеть успешная адаптация студенче-
ской молодежи, проявление ею консолидации, 
социальной ответственности и гражданствен-
ности.  

Заключение 
Как показывает исследование, апробация 

компетентностно-ориентированной модели 
непрерывного вузовского социально-гумани-
тарного образования, базирующейся на прин-
ципах преемственности, интегративности и 
междисциплинарности, дополнительности  
и вариативности, позволяет студентам успеш-
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но овладевать социальным опытом, а также 
основными видами учебной, научно-исследо-
вательской и общественно-полезной деятель-
ности. 

В процессе реализации предложенного 
комплекса педагогических условий происхо-
дит последовательное и непрерывное про-
движение студентов по уровням образования, 
поэтапное формирование в бакалавриате и 
магистратуре дополняющих друг друга уни-
версальных компетенций. Создание в вузе 
интегративной образовательной среды как 
единой социально-развивающейся системы, 
включающей комплекс различных и взаимо-
связанных компонентов (методологических, 
методических, содержательных, организаци-
онных, диагностических), обеспечивает пре-
емственность непрерывной социально-гума-
нитарной подготовки студентов. Разработка 

центрированных на личности инновационных 
технологий содействует ее непрерывному са-
моразвитию, саморефлексии и самоактуали-
зации, формированию навыков самоуправле-
ния и самоорганизации, позволяющих успеш-
но ставить учебные цели и анализировать 
задачи обучения, рационально планировать, 
организовывать, самостоятельно оценивать и 
корректировать процесс своей учебной дея-
тельности. Поэтапное формирование у сту-
дентов универсальных компетенций, осно-
ванное на интеграции компетентностного и 
культурологического подходов, способствует 
всестороннему интеллектуальному, социо-
культурному и духовно-нравственному разви-
тию личности, ее творческого потенциала, 
ценностных ориентаций, поиску каждым сту-
дентом собственного смысла жизни, своего 
места в этом мире.  
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