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НАДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ КАК КОМПОНЕНТ СОДЕРЖАНИЯ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Раскрывается сущность и содержание надпрофессиональных компетенций, определяется их роль 

и место в структуре профессиональной подготовки. Описана специфика формирования компонентов 

надпрофессиональных компетенций у учащихся, имеющих особые образовательные потребности. Обос-

нована необходимость осуществления комплекса мер по преодолению ряда возникающих затруднений 

и формированию компенсаторных умений у учащихся с особенностями психофизического развития 

в учреждении профессионального образования.  
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надпрофессиональные компетенции. 
 

Supraprofessional Competencies as an Inclusive Vocational Education Content Component 
 

The article reveals the essence and content of supraprofessional competencies, determines their role and 

place in the structure of professional training. The specifics supraprofessional competencies components for-

mation in students with special educational needs are described. The author substantiates the need for a set of 

measures to overcome a number of emerging difficulties and the compensatory skills formation in students with 

special needs in a vocational education institution. 
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Введение 

Одной из приоритетных задач, стоя-

щих перед системой профессионального об-

разования на современном этапе является 

обеспечение соответствия получаемых вы-

пускниками знаний и навыков требованиям 

со стороны общества и экономики, развитие 

личной инициативы и адаптируемости че-

ловека к постоянно изменяющимся услови-

ям, расширение возможностей в осуществ-

лении инновационной деятельности [1]. По-

этому к объему традиционных результатов 

образования добавляются компетенции, ко-

торые напрямую не связаны с конкретной 

профессиональной областью, т. е. надпро-

фессиональные компетенции. Другой зада-

чей, которая обозначена в Концепции раз-

вития системы образования Республики Бе-
____________________ 
Научный руководитель – Анна Николаевна Сен-

дер, доктор педагогических наук, профессор, 

ректор Брестского государственного универ-

ситета имени А. С. Пушкина 

ларусь до 2030 г., становится обеспечение 

доступности образования, в т. ч. профессио-

нального, для всех категорий граждан и раз-

витие инклюзивных процессов. Принцип 

инклюзии обеспечивает равный доступ к 

получению образования с учетом разнооб-

разия особых индивидуальных образова-

тельных потребностей и индивидуальных 

возможностей каждого обучающегося (ода-

ренного, талантливого, обучающегося, ин-

дивидуальные потребности которого обус-

ловлены его жизненной ситуацией, состоя-

нием здоровья, иными обстоятельствами) [2]. 

Указанный принцип реализуется через со-

здание специальных условий: организацию 

адаптивной образовательной среды, доступ 

к информационно-коммуникационным ре-

сурсам, предоставление обучающимся пе-

дагогической, медицинской, социальной и 

иных видов помощи, а также в случае необ-

ходимости – технических средств социаль-

ной реабилитации [3]. При этом предпола-

гается, что качество образования, получае-

мого обучающимися с особыми образова-
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тельными потребностями (в т. ч. и с осо-

бенностями психофизического развития) 

будет соответствовать указанным выше 

требованиям, и такой выпускник станет 

конкурентоспособным на рынке труда. 

Вместе с тем процесс формирования у обу-

чающихся, имеющих особые образователь-

ные потребности, надпрофессиональных 

компетенций, особенности их структуры и 

содержания изучены недостаточно, что оп-

ределяет актуальность нашего исследования. 

Раскрытию сущности понятия «ком-

петенция» как ведущей категории компе-

тентностного подхода посвящено много на-

учных исследований: этот вопрос отражен в 

трудах В. И. Байденко, И. А. Зимней, Э. Ф. Зе-

ера, А. Н. Лейбовича, И. Ю. Ляпиной, Д. Мер-

тенса, И. В. Назаровой, О. Н. Олейниковой, 

Л. П. Паниной, Е. А. Рыковой, В. П. Смир-

нова, A. B. Хуторского, С. Е. Шишова. 

На данный момент в Кодексе Респуб-

лики Беларусь об образовании существует 

нормативное определение компетенции – 

это приобретаемые в процессе обучения и 

воспитания способности осуществлять дея-

тельность в соответствии с полученным об-

разованием, его мы принимаем в качестве 

отправного для определения содержания 

надпрофессиональных компетенций. Одна-

ко, термин «способности» имеет множество 

трактовок. 

Так, К. К. Платонов определяет спо-

собности как свойства личности, являющи-

еся условиями успешного осуществления 

определенного рода деятельности [4]. Он 

указывает, что способности не сводятся к 

имеющимся у индивида знаниям, умениям, 

навыкам; они обнаруживаются в быстроте, 

прочности овладения способами и приема-

ми деятельности и, выступая в роли психи-

ческих регуляторов, включают мотивы и 

ценностные установки субъекта. 

В. Д. Шадриков отмечает, что способ-

ности, являясь свойством функциональных 

систем, проявляются в успешности и каче-

ственном своеобразии освоения и реализа-

ции деятельности [5, с. 45]. 

По определению Б. М. Теплова, способ-

ности – это индивидуально-психологические 

особенности, отличающие одного человека 

от другого и имеющие отношение к успеш-

ности выполнения деятельности [6]. 

Названные авторы сходятся во мне-

нии, что способности определяют результа-

тивность, эффективность осуществления 

деятельности. 

Уточняя содержание понятия «спо-

собность», обратимся к общей структуре 

деятельности, которая помимо указанных 

выше мотивов и ценностных установок 

включает методы ее осуществления (сово-

купность приемов и операций познания и 

практической деятельности), действия (опе-

рации), результат и средства его оценки. 

Для успешного осуществления деятельно-

сти необходимо наличие знаний о способах 

ее осуществления, практические навыки 

выполнения операций, умение оценивать 

результат и собственные возможности (реф-

лексивные умения). Учитывая все вышеска-

занное, считаем возможным определять 

компетенцию как интегральную характери-

стику личности, которая определяет эффек-

тивность осуществления продуктивной со-

циально значимой деятельности. Компе-

тенции, обусловливая возможность успеш-

ного включения субъекта в деятельность, 

пребывают в скрытом состоянии и актуали-

зируются при ее осуществлении. Когда это 

происходит, можно говорить о компетент-

ности личности, т. е. компетентность – это 

компетенции, актуализированные и реали-

зованные в продуктивной деятельности 

[7, с. 30; 8, с. 228]. 

Вслед за И. В. Георге, который про-

анализировал и обобщил труды, О. С. Афа-

насьевой, А. Н. Гамаюновой, К. М. Грабчук, 

А. Н. Назаренко, Е. В. Ялтаевой и других, а 

также принимая во внимание структуру 

компетенции, указанную Е. И. Роговым, мы 

рассматриваем компетенцию в единстве че-

тырех взаимосвязанных компонентов: цен-

ностно-мотивационного, когнитивно-логи-

ческого, операционно-деятельностного и 

рефлексивно-оценочного [9, c. 14; 10]. 

Ценностно-мотивационный компонент 

определяет систему установок индивида на 

конкретный вид деятельности, осознание ее 

значимости, стремление к ее осуществле-

нию, активную субъектную позицию. 

Когнитивно-логический компонент 

включает знания о методах, способах и 

средствах осуществления данной деятель-

ности, способность выбирать оптимальное 

средство для решения конкретной задачи на 

основе анализа его характеристик. 

Операционно-деятельностный компо-

нент содержит умения и навыки осуществ-
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ления отдельных операций, усвоенные ал-

горитмы, приемы и способы действий. 

Рефлексивно-оценочный компонент 

включает способность определять степень 

соответствия результатов деятельности за-

данным требованиям, оценивать уровень 

сформированности собственных знаний и 

умений для успешного решения поставлен-

ных задач. 

 

Структура и содержание надпро-

фессиональных компетенций 
Анализ литературных источников, 

посвященных проблеме компетентностного 

подхода, показывает наличие различных 

способов классификации компетенций, вы-

страивания их иерархии. Так, в Европей-

ской системе квалификаций приводятся 

личностные и профессиональные компетен-

ции; применительно к школьному обуче-

нию выделяются предметные, межпредмет-

ные, метапредметные (надпредметные) 

компетенции [11]; А. Э. Федоров, С. Е. Ме-

телев, А. А. Соловьев, Е. В. Шлякова пред-

лагают профессиональные, сквозные (мо-

бильные), ключевые компетенции [12, с. 35]; 

в образовательных стандартах среднего 

специального образования указаны профес-

сиональные и социально-личностные ком-

петенции; в макете образовательного стан-

дарта высшего образования I ступени Рес-

публики Беларусь содержатся универсаль-

ные компетенции (УК) и базовые профес-

сиональные компетенции (БПК); Е. Л. Кась-

яник приводит деление компетенций на 

технические (профессиональные) и надпро-

фессиональные [13, с. 7]. 

Содержательно метапредметные, уни-

версальные, надпрофессиональные и клю-

чевые компетенции имеют существенные 

пересечения: конструктивное межличност-

ное взаимодействие, активность, стремле-

ние к саморазвитию, владение навыками 

здоровьесбережения и пр., и в ряде научных 

работ рассматриваются как синонимичные. 

Вместе с тем термин «надпрофессиональ-

ные компетенции» хоть и не имеет на дан-

ный момент нормативного закрепления, 

применительно к процессу профессиональ-

ной подготовки представляется предпочти-

тельным ввиду указания на уровень образо-

вания – профессиональное, а также на сфе-

ру применения данных компетенций – про-

фессиональная деятельность. Кроме того, 

специфика среднего специального образо-

вания проявляется в том, что учащиеся, по-

ступившие в колледж после 9 классов, про-

должают изучение школьных предметов 

(дисциплин общеобразовательного компо-

нента), что предполагает формирование у 

них как надпрофессиональных, так и мета-

предметных компетенций. 

Вопросу структуры надпрофессио-

нальных компетенций посвящен ряд иссле-

дований отечественных и зарубежных авто-

ров. Так, Н. А. Антропова среди надпрофес-

сиональных компетенций выделяет матери-

альные, формальные и персональные ком-

петенции [14, с. 157]. Е. Л. Касьяник назы-

вает компетенцию «умение учиться», пер-

сональную, социальную, коммуникатив-

ную, гражданскую, математическую, циф-

ровую компетенции, а также предприимчи-

вость [13, с. 8]. А. В. Пеша и Е. В. Евплова 

предлагают кластеры надпрофессиональ-

ных компетенций: социальные, коммуника-

тивные, цифровые компетенции, а также 

мышление, интеллект и самоконтроль 

[15, с. 29]. М. Л. Зуева, Т. Г. Киселева, уточ-

няя и детализируя содержание ключевых 

компетенций А. В. Хуторского примени-

тельно к профессиональному образованию, 

приводят следующий перечень надпрофес-

сиональных компетенций: ценностно-смыс-

ловая, общекультурная, учебно-познаватель-

ная, информационная, коммуникативная, со-

циально-трудовая, компетенция личностно-

го самосовершенствования [16, с. 17]. Следу-

ет отметить, что перечень социально-лич-

ностных компетенций, выступающих в ро-

ли универсальных в образовательных стан-

дартах среднего специального образования, 

не приводится, а раскрываются отдельные 

способности и умения. В качестве основа-

ния для отбора надпрофессиональных ком-

петенций авторы указывают на универсаль-

ный характер – необходимость их наличия 

для успешного осуществления любого вида 

деятельности. Данное основание является в 

определенной степени субъективным, что и 

приводит к разнообразию трактовок. 

На наш взгляд, надпрофессиональ-

ные компетенции не должны рассматри-

ваться как разрозненный набор способно-

стей, необходимых для осуществления про-

фессиональной деятельности; определяю-

щим и системообразующим фактором при 

их отборе в соответствии с концепцией 
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В. Н. Мясищева должна выступать система 

отношений личности к окружающей дейст-

вительности. Применительно к специалисту 

на рабочем месте это отношение к: 

1) профессиональной деятельности; 

2) себе как субъекту профессиональ-

ной деятельности; 

3) другим членам коллектива (в со-

временных условиях появляется еще один 

компонент – информационная среда орга-

низации). 

Уточняя перечень необходимых над-

профессиональных компетенций, мы стре-

мились к соблюдению следующих условий: 

соответствие требованиям образовательных 

стандартов среднего специального образо-

вания и учет рекомендаций заказчиков кад-

ров; универсальный характер компетенций; 

обеспечение преемственности процессов 

формирования метапредметных компетен-

ций в учреждении общего среднего образо-

вания и учреждении среднего специального 

образования. С учетом вышесказанного к 

числу надпрофессиональных мы относим 

социально-коммуникативную, субъектно-

личностную, инновационно-исследователь-

скую и информационно-коммуникационную 

копетенции. 

Социально-коммуникативная компе-

тенция отражает отношение молодого спе-

циалиста к коллективу и определяет готов-

ность к сотрудничеству и взаимодействию с 

другими членами трудового коллектива, 

умение работать в команде, конструктивно 

разрешать конфликтные ситуации. 

Субъектно-личностная компетенция 

характеризует отношение к себе как субъ-

екту трудовой деятельности и включает 

стремление к здоровьесбережению, потреб-

ность в самосовершенствовании и развитии 

в течение всей жизни. 

Инновационно-исследовательская ком-

петенция определяет отношение к выбран-

ной трудовой деятельности и выражается в 

способности самостоятельно осваивать но-

вые знания на базе изученных способов по-

знавательной и исследовательской деятель-

ности; готовность к участию в процессе со-

здания нового продукта в своей профессио-

нальной сфере, внедрению передового опыта. 

Информационная-коммуникационная 

компетенция отражает отношение к инфор-

мационной среде организации и включает 

умение самостоятельно осуществлять ин-

формационные процессы, свободное владе-

ние программным обеспечением персональ-

ного компьютера и офисной техникой. 

Универсальность указанных надпро-

фессиональных компетенций имеет двоя-

кий смысл: с одной стороны, это указание 

на широкий спектр профессий, требующих 

наличие данных компетенций у специали-

ста; с другой стороны, это позволяет осуще-

ствлять деятельность по их формированию 

на всех этапах процесса профессиональной 

подготовки учащихся, в рамках любой дис-

циплины как общеобразовательного, так и 

профессионального компонента. 

Структура и содержание надпрофес-

сиональных компетенций представлены в 

таблице. 
 

Таблица. – Содержание компонентов надпрофессиональных компетенций 
Компетенция Компонент Содержание 

Социально-

коммуникативная 

 

ценностно-

мотивационный 

понимание важности коммуникативной деятельности, 

необходимости установления социальных контактов; 

готовность к взаимодействию и сотрудничеству 

с другими членами трудового коллектива 

 

когнитивно-

логический 

знания о стандартах и эталонах общения, вербальных 

и невербальных способах общения, стереотипах поведения; 

представления о социальных ролях в коллективе, деловой 

этике и служебном этикете 

 

 

операционно-

деятельностный 

умение устанавливать и поддерживать психологический кон-

такт, подбирать адекватные для данной коммуникативной си-

туации средства общения, осуществлять самопрезентацию; 

навыки поведения в проблемных и конфликтных ситуациях, 

владение навыками активного слушания, умение строить аргу-

ментированное сообщение 

рефлексивно-

оценочный 

умение саморегуляции в процессе коммуникации; 

навыки самоанализа 
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Окончание таблицы. 

Субъектно-
личностная 

 
 

ценностно-
мотивационный 

осознание ценности труда как необходимого условия достой-
ного существования; 
стремление к самореализации и карьерному росту через по-
вышение своего профессионального уровня, обучению в те-
чение всей жизни 

 

когнитивно-
логический 

знания о стратегиях и способах повышения профессиональ-
ного уровня; знание общих правил техники безопасности и 
охраны труда 

 
 
 
 
 

операционно-
деятельностный 

умение ставить цели и осуществлять планирование деятель-
ности по саморазвитию, выбирать оптимальную стратегию с 
учетом собственных возможностей (познавательных, физиче-
ских, психологических и иных) и перспектив профессиональ-
ного роста; 
навыки самоорганизации (оптимальное использование лично-
стных, средовых, временных ресурсов); навыки самоконтроля 
умение мобилизовать интеллектуальные и волевые усилия 
для достижения поставленной цели в деятельности; 
умение действовать в нестандартной ситуации;  
навыки здоровьесбережения 

 
 
 

рефлексивно-
оценочный 

умение выделять критерии оценки успешности деятельности, 
устанавливать причинно-следственные связи между результа-
тами деятельности на каждом этапе и уровнем сформирован-
ности собственных компетенций; 
умение адекватно оценивать актуальный уровень своего про-
фессионального развития, критически относиться к результа-
там собственной деятельности 

Инновационно-
исследовательская 

 
 
ценностно-
мотивационный 

осознание важности инновационной деятельности в совре-
менных условиях; 
стремление к познанию нового, улучшению результатов про-
фессиональной деятельности;  
готовность к использованию новых технологий, участию в 
экспериментальных проектах 

 
 

когнитивно-
логический 

представления о роли научных исследований в развитии об-
щества; 
знания о методах, способах и средствах исследования;  
представления о способах количественной оценки величин, 
об общих принципах работы с измерительными приборами 

 
 
операционно-
деятельностный 

умение формулировать цели исследования и осуществлять их 
операционализацию; 
владение алгоритмами, способами определения свойств объ-
ектов и происходящих с ними процессов;  
умение подбирать наиболее соответствующий поставленной 
задаче инструментарий 

 
 

рефлексивно-
оценочный 

умение предвидеть результаты исследовательской деятельно-
сти, соотносить их с реальностью, оценивать уровень собст-
венных знаний для успешного решения поставленных задач; 
умение просчитывать эффект от внедрения инновационных 
технологий 

Информационно-
коммуникационная 

ценностно-
мотивационный 

понимание значимости информационной деятельности, 
стремление к ее осуществлению 

 
когнитивно-
логический 

знания о средствах и методах реализации информационных про-
цессов, принципах функционирования современных устройств, 
предназначенных для продуцирования, обработки, передачи 
данных 

операционно-
деятельностный 

навыки осуществления конкретных информационных процес-
сов с применением различных программных и аппаратных средств 

 
 

рефлексивно-
оценочный 

умение предвидеть и анализировать результаты собственной 
информационной деятельности; 
умение определять степень соответствия результатов инфор-
мационно-коммуникационной деятельности заданным требо-
ваниям 
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Наличие у учащихся нарушений сен-

сорной или двигательной сфер создает усло-

вия специфического развития компонентов 

надпрофессиональных компетенций. Выра-

жается это в том, что уровень ценностно-

мотивационного, операционно-деятельност-

ного и рефлексивно-оценочного компонен-

тов у учащихся с особенностями психофи-

зического развития существенно ниже, чем 

у нормально развивающихся сверстников, 

притом когнитивно-логический компонент 

сформирован в достаточной мере. У этих 

учащихся проявляются вербализм знаний, 

неадекватность оценки и самооценки, пас-

сивность в коммуникации, низкий уровень 

сформированности навыков продуктивной 

информационно-коммуникационной деятель-

ности, стереотипность действий (стремле-

ние выполнять работу по одному изученно-

му алгоритму), неумение использовать ре-

зультаты предыдущей работы и соотносить 

результаты учебной деятельности с реаль-

ной жизнью. 

Замедленное восприятие учебного ма-

териала, необходимость многократного по-

вторения действий для выработки навыков, 

затруднения в анализе и оценке качества ре-

зультатов учебной деятельности, специфика 

мышления, внимания, памяти негативно 

влияют на качество овладения компетенци-

ями при изучении дисциплин общеобразо-

вательного и профессионального компонен-

тов. Для преодоления указанной проблемы 

необходима реализация коррекционной на-

правленности образовательного процесса на 

учебных занятиях, включающая примене-

ние преподавателями специфических прие-

мов: представление учебного материала в 

доступной для восприятия учащимися фор-

ме, применение средств наглядности, разра-

ботанной на полисенсорной основе, исполь-

зование опорных схем и алгоритмов. 

Кроме того, развитие надпрофессио-

нальных компетенций у учащихся с особен-

ностями психофизического развития пред-

полагает включение в содержание компе-

тенций специфических составляющих, при-

нимающих на себя компенсаторную функ-

цию, а также осуществление коррекцион-

ной работы по их формированию. Так, фор-

мирование социально-коммуникативной и 

субъектно-личностной компетенций связа-

но с преодолением неадекватной самооцен-

ки, возникающей при нарушениях развития 

и обусловленной как осознанием своей не-

состоятельности, так и ограничением воз-

можностей контактов вследствие сенсорной 

или двигательной депривации. Данные про-

явления у лиц с особыми образовательными 

потребностями могут создаваться и под 

влиянием неадекватных установок общест-

ва по отношению к ним. Вместе с тем при 

своевременной психолого-педагогической 

помощи данной категории учащихся веро-

ятность проявления негативного самоотно-

шения и самооценивания значительно сни-

жается. Кроме того, с целью предотвраще-

ния негативного отношения коллектива к 

учащемуся, имеющему особые образова-

тельные потребности, и формирования то-

лерантности необходимо проведение психо-

логических тренингов со всеми учащимся, а 

в ряде случаев и с педагогами. 

Если говорить о информационно-ком-

муникационной компетенции, то здесь про-

является проблема обеспечения доступа к 

информационной среде, большая часть ко-

торой традиционно представляется в визу-

ально или аудиально воспринимаемой фор-

ме, и представление выходной информации. 

В условиях сенсорной депривации возника-

ет необходимость введения в процесс осу-

ществления информационных связей до-

полнительного звена, которое должно обес-

печить преобразование информации. Этим 

звеном являются ассистивные технологии – 

специальное аппаратное и программное 

обеспечение, позволяющее осуществлять 

информационные процессы как при мини-

мальном визуальном контроле, так и при 

полном его отсутствии, или расширяющие 

двигательные возможности. Включение в 

содержание работы по формированию ин-

формационно-коммуникационной компетен-

ции компонента, ориентированного на осво-

ение навыков применения ассистивных 

средств, является необходимым элементом 

процесса профессиональной подготовки 

лиц с особенностями психофизического раз-

вития с дальнейшей реализацией таких на-

выков в профессиональной деятельности. 

Вместе с тем далеко не все учреждения про-

фессионального образования располагают 

такими средовыми возможностями, кото-

рые есть в учреждениях специального об-

разования: это и специализированные учеб-

ники, наглядные пособия, дидактический 
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материал, а так же современные ассистив-

ные средства. 

Одним из возможных путей решения 

указанных проблем может стать создание 

адаптивной информационно-образовательной 

среды учреждения образования, учитываю-

щей особенности развития и образователь-

ные потребности учащихся. Основными 

структурными элементами такой среды вы-

ступают интерактивные электронные курсы 

по учебным дисциплинам, использующие 

весь спектр возможностей современных ин-

формационных технологий: систем дистан-

ционного обучения, конструкторов учебных 

курсов, программ для создания интерактив-

ного контента, проведения видеоконферен-

ций и пр. Адаптивность среды реализуется 

через наличие исследовательских модулей 

(виртуальных лабораторий, интерактивных 

моделей), средств коммуникации, примене-

ние ассистивных программных средств для 

обеспечения доступа к информации лицам с 

сенсорными нарушениями, наличие возмож-

ности планировать и выстраивать собст-

венную деятельность учащимися, а также 

создавать собственный учебный контент. 

Организация самообразования уча-

щихся, их индивидуальной и коллективной 

исследовательской деятельности, реализа-

ция творческих проектов с использованием 

ресурсов адаптивной информационно-

образовательной среды будут способство-

вать развитию компонентов надпрофессио-

нальных компетенций у всех категорий уча-

щихся, осуществляя тем самым принцип 

инклюзии. 

 

Заключение 

Надпрофессиональные компетенции 

безотносительно к конкретной профессио-

нальной сфере могут рассматриваться как 

характеристики личности, обусловливаю-

щие эффективность продуктивной деятель-

ности специалиста. Перечень указанных 

компетенций определяется системой отно-

шений, в которую включается субъект в 

процессе осуществления профессиональной 

деятельности, а универсальный характер 

предполагает организацию системной рабо-

ты по их формированию у будущих выпуск-

ников учреждений профессионального об-

разования. 

В развитии компонентов надпрофес-

сиональных компетенций у учащихся, име-

ющих особые образовательные потребно-

сти, наблюдается определенное своеобра-

зие. Условием эффективности формирова-

ния надпрофессиональных компетенций у 

данной категории учащихся являются: реа-

лизация коррекционной направленности 

учебных занятий; включение в содержание 

компонентов специфических составляю-

щих; создание адаптивной информационно-

образовательной среды. 
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