




43

Вестник КемГУ • Серия: Гуманитарные и общественные науки • 2017 • № 4

Принцип дисциплинарности. Именно дисциплинарное 
деление как следствие поликонтекстуальной дезинтеграции 
делает возможным более детальное, «отточенное» формиро-
вание каждой отдельной компетенции. Детальная отработка 
каждой компетенции, в свою очередь, делает общее интегра-
тивное «целое» более структурированным, осознанным и 
продуктивным с точки зрения результатов деятельности.

Принцип воссоздания дезинтегрированной целостно-
сти. Компетентностная интеграция не предусматривает 
формирования новообразований, поскольку является про-
цессом «возвращения» дезинтегрированных на основе 
дисциплинарного деления компетенций в состав единого 
целого – совокупности профессиональных и социальных 
компетенций личности. Формирование интегрированной 
совокупности компетенций, таким образом, не предусма-
тривает наличия интеграционной основы – какой-либо 
базовой компетенции или учебного курса – поскольку 
интегрируемые компоненты объединяются посредством 
цели деятельности. Данный принцип обуславливается 
закономерным органическим единством интегрируемого 
целого и его частей, а также нечленимостью структурных 
компонентов интегрированной компетенции.

Принцип объектности. Формирование интегративной 
компетенции происходит в процессе деятельности на осно-
ве цели, конкретизирующейся активным взаимодействием 
с составляющими объективной действительности. Этот 
принцип обусловлен деятельностным характером компе-
тенции как явления и её целевой «природой». Принцип 
объектности актуализирует необходимость поиска возмож-
ностей интеграции на основе практических задач, цель 
которых – взаимодействие с объектами деятельности.

Принцип целеобусловленного единства процесса и 
результата. Компетентностная интеграция имеет двой-
ственный характер, являясь одновременно и целью, и спо-
собом достижения этой цели. Формирование интегратив-
ной компетенции не предусматривает дополнительного 
целеполагания и поиска способов достижения цели, 
поскольку изначально является целью и её способом дости-
жения. Данный принцип определяется закономерной 
неразрывной связью процесса и результата интеграции.

Принцип самовоспроизводимости компетенций. 
Фор   ми    рование интегративных компетенций, с одной сто-
роны, является целью обучения, обеспечивая целостное 
формирование личности, и, с другой стороны, является 
процессом компетентностно-ориентированной подготов-
ки. Констатировать сформированность компетенции, 
таким образом, можно только в процессе деятельности, 
каждое проявление которой, в свою очередь, будет направ-
лено на её дальнейшее формирование. Данный принцип 
формирует у студентов интегративные компетенции как 
средство самовоспроизведения.

Принцип поликонтекстуальности содержания под-
готовки. В основу принципа положен тезис о том, что 
движущие силы, сущность и содержание образовательной 
интеграции проявляются в трёх взаимосвязанных контек-
стах: в контексте научного знания как корневого содержа-
тельного элемента интеграционных процессов, в социаль-
но-производственном контексте как деятельностном 
воплощении научного знания и наконец непосредственно 
социально-образовательном контексте.

Принцип исследовательского характера подготовки. 
Теоретическим основанием принципа является науч-
но-обусловленный процесс глобализации научных, про-
изводственных и экономических задач и, как следствие, 
комплексности социальных проблем и профессиональных 
задач. Вследствие теоретически бесконечного усложне-
ния социальных и профессиональных задач невозможно 
предусмотреть овладение студентами «готовыми» алго-
ритмами их решения в процессе обучения. Следовательно, 
необходимо формирование личности, способной к поиску 
нестандартных решений. Оптимальным способом такой 
подготовки в научно-ориентированной среде представля-
ется учебная деятельность исследовательского характера.

Описанные принципы могут быть положены в основу 
разработки, апробации и внедрения в образовательную 
практику вуза направлений педагогической деятельности, 
технологий обучения студентов с целью создания условий 
для приобретения выпускниками интегративных компе-
тенций как необходимого инструмента будущей продук-
тивной профессиональной деятельности.
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