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Аннотация
Проблема и цель. В статье рассматривается про-

цесс формирования комплексных универсальных 
компетенций межличностного характера, необхо-
димых для подготовки выпускника вуза к сетевому         
взаимодействию в ходе будущей профессиональной 
деятельности при постоянно меняющихся условиях 
рынка труда. Потребность в освоении новых компе-
тенций, к числу которых может быть отнесена спо-
собность работать в проектной группе, вызвана про-
тиворечием между признанием целесообразности 
включения в процесс подготовки будущего специа-
листа интерактивных методов формирования уни-
версальных компетенций наряду с традиционными 
методами и недостаточной разработкой алгоритма 
их использования на практике.

В качестве примера взяты основные образова-
тельные программы, реализующиеся на кафедре не-
мецкой и французской филологии ФГАОУ ВО «Север-
ный (Арктический) федеральный университет име-
ни М.В. Ломоносова» (Архангельск) и на кафедре 
германо-романской филологии и иноязычного обра-
зования ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет имени В.П. Астафьева» 
(Красноярск): «Иностранный язык» и «Иностранный 
язык и иностранный язык» (очная форма обучения), 
направление подготовки 44.03.05 Педагогическое 
образование.

Цель статьи – представление авторских реко-
мендаций по выявлению динамики и условий разви-
тия универсальных компетенций, необходимых обу-
чающемуся для работы в проектной группе, как со-
ставляющих подготовки выпускника вуза к сетевому 

взаимодействию в условиях действующих федераль-
ных государственных образовательных стандартов. 

Методологию исследования составляют ана-
лиз действующих образовательных программ в сфере 
иноязычного образования; изучение результатов меж-
дисциплинарных исследований отечественных и зару-
бежных ученых, посвященных формированию и раз-
витию универсальных компетенций; анализ и обоб-
щение авторского опыта по реализации процесса се-
тевого взаимодействия в рамках проектной группы. 

Результаты. Разработаны авторские рекомен-
дации по выявлению динамики и условий развития 
комплексной универсальной компетенции межлич-
ностного типа – способность работать в проектной 
группе, необходимой для готовности будущего вы-
пускника к сетевому взаимодействию, апробирован-
ные на практике в контексте вузовского образования. 

Заключение. Анализируя результаты апроба-
ции рекомендаций, авторы приходят к выводу о 
том, что обучение в условиях сетевого взаимодей-
ствия при реализации программ в сфере иноязыч-
ного образования содействует формированию и 
развитию комплексной универсальной компетен-
ции сетевого взаимодействия – способности рабо-
тать в проектной группе. Рассматриваемые в статье 
авторские рекомендации могут быть применены в 
ходе обучения бакалавров по направлению подго-
товки 44.03.05 Педагогическое образование (очная 
форма обучения). 

Ключевые слова: высшее образование, совре-
менная образовательная среда, универсальная 
компетенция, сетевое взаимодействие, работа                      
в проектной группе, иноязычное образование.

П
остановка проблемы. Анализ действую-
щих программ в сфере иноязычного об-
разования показал, что вопросы форми-

рования и развития универсальных компетен-
ций и использования сетевого взаимодействия 

в процессе обучения в вузе привлекают внима-
ние отечественных и зарубежных исследовате-
лей (Г.М. Парникова, 2008, Е.В. Зволейко, 2010, 
И.Г. Ремез, 2017, Р. Altbach, 2015, М.К. Ho, 2015, 
F. Wolff, С. Borzikowsky, 2018), хотя в практике                    
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реализации образовательных программ они 
представлены в недостаточной степени.

Рекомендации по выявлению динамики и 
условий развития комплексной универсальной 
компетенции межличностного типа как способ-
ности работать в команде, представленные в ста-
тье, способствуют решению данной проблемы. 

Цель статьи – создать авторские рекоменда-
ции по выявлению динамики и условий разви-
тия универсальных компетенций, необходимых 
обучающемуся для работы в проектной группе, 
как составляющих способности выпускника вуза 
к сетевому взаимодействию.

Методологию исследования составля-
ют анализ действующих образовательных про-
грамм в сфере иноязычного образования; изуче-
ние результатов междисциплинарных исследо-
ваний отечественных и зарубежных ученых, по-
священных формированию и развитию универ-
сальных компетенций; анализ и обобщение ав-
торского опыта по реализации процесса сетево-
го взаимодействия в рамках проектной группы. 

При проведении исследования были ис-
пользованы метод наблюдения, смысловая ин-
терпретация, анкетирование, пробное обуче-
ние, сравнение и статистические подсчеты. Эм-
пирическая база исследования включает резуль-
таты анкетирования обучающихся младших и 
старших курсов гуманитарных направлений под-
готовки в вузах Архангельска и Красноярска.

Обзор научной литературы свидетельству-
ет об интересе отечественных и зарубежных уче-
ных к различным аспектам решаемой проблемы.

Переход на подготовку будущего выпускни-
ка в рамках компетентностного подхода затро-
нул все страны мира, вызвав неоднозначную ре-
акцию [Горшкова, 2015; Исакова, 2017; Осипов, 
Бугаева, 2017; Шершнева, Осипов,  2020; Altbach, 
2015; Ho, 2015]. Полемика о целесообразности 
компетентностного подхода в высшем образо-
вании продолжается. Противники компетент-
ностного подхода отмечают «размытость» фор-
мулировок компетенций, их зачастую противо-
речивый характер [Лукьяненко, 2016; Ананьева, 
2017; Schalk-Trietchen, 2017; Wolff, Borzikowsky, 
2018]. Соглашаясь с этими возражениями и от-

мечая дальнейшую необходимость уточнять их 
формулировки, в данной статье мы будем исхо-
дить из целесообразности ориентироваться на 
те формулировки компетенций, которые явля-
ются действующими в настоящий момент или 
будут введены в ближайшее время.

В нашем исследовании рассматривают-
ся универсальные компетенции, также не име-
ющие однозначного толкования. Г.М. Парнико-
ва понимает под универсальными компетенци-
ями обобщенно представленные основные ком-
петенции, которыми должен обладать будущий 
специалист и которые можно было бы приме-
нять в самых различных ситуациях [Парникова, 
2008, с. 51]. Е.В. Зволейко определяет универ-
сальные компетенции (общие, ключевые, базо-
вые, надпрофессиональные, ядерные) как це-
лостную систему универсальных знаний, кото-
рые определяют полномочия, соответствующие 
статусу специалиста с высшим образованием 
[Зволейко, 2010, с. 207]. 

Как отмечает В.В. Бородачев: «В отличие от 
общекультурных компетенций, универсальные 
компетенции в новой редакции ФГОС являют-
ся едиными для каждого из уровней профессио-
нального образования и сформулированы с уче-
том преемственности и различий уровней высше-
го образования. Они установлены единым переч-
нем для всех направлений подготовки (специаль-
ностей) каждого из уровней профобразования. 
Внесение изменений в формулировки универ-
сальных компетенций разработчиками отдель-
ных ФГОС не допускается» [Бородачев, 2015].

Понятие универсальной компетенции, рас-
пространенное в сфере высшего образования, 
можно сопоставить с понятием ключевой ком-
петенции, относящейся к деятельности специа-
листов профессиональной сферы.

Сочетание «ключевые компетенции» (core 
competences) введено в научный обиход в на-
чале 1990-х гг. Г. Хамелом и К. Прахаладом, ко-
торые определяют их как навыки и умения, по-
зволяющие компании предоставлять потребите-
лям фундаментальные выгоды [Prahalad, Hamel, 
1990]. О.А. Маршуба приводит современную 
трактовку этого понятия: общая способность 
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человека мобилизовать в ходе профессиональ-
ной деятельности приобретенные знания и уме-
ния, а также использовать обобщенные способы 
выполнения действий [Маршуба, 2014, с. 27]. 

Сравнение определений универсальной и 
ключевой компетенции свидетельствует о том, 
что речь здесь идет об общих знаниях и умениях 
студента, а затем специалиста, касающихся его 
способности к наиболее эффективной организа-
ции деятельности в разных сферах жизни, в пер-
вую очередь профессиональной, вне зависимо-
сти от сущности самой профессии. Этот факт осо-
бо отмечается в исследованиях агентства стра-
тегических инициатив международной школы 
управления «Сколково»1. В связи с нашей ориен-
тацией на процесс формирования универсаль-
ных компетенций и сферу образования в целом 
в данной работе мы оперируем понятием уни-
версальной компетенции.

Универсальные компетенции являются и 
условием, и способом эффективной организации 
сетевого взаимодействия как одного из неотъем-
лемых условий современной образовательной 
и профессиональной деятельности. Как отмеча-
ют Я.И. Кузьминов и М. Карной, онлайн-обучение 
меняет структуру образования и экономику уни-
верситета [Кузьминов, Карной, 2015]. Сетевое 
взаимодействие, идеи которого восходят к тру-
дам А.И. Адамского2, сегодня понимается как си-
стема горизонтальных и вертикальных связей 
между организациями разного типа деятельно-
сти для обмена информационными и кадровы-
ми ресурсами [Бурмистрова, 2016]. Примерами 
сетевого взаимодействия выступают совместные 
научные, культурные и экономические меропри-
ятия и проекты, а также образовательные про-
граммы [Sun, Chen, 2016; Wang, 2018].

Модернизация общества привела к преоб-
разованию современной высшей школы: раз-

работаны теоретические подходы к формирова-
нию универсальных компетенций будущих спе-
циалистов в условиях перехода на уровневое 
высшее профессиональное образование [Пар-
никова, 2008]; выделены общекультурные ком-
петенции и метапрофессиональные качества 
выпускника вуза [Ремез, 2017].

В.И. Кирко и Е.С. Кононова отмечают, что 
в период модернизации образование как 
ключевой фактор инновационного и устойчивого 
развития приобретает особое значение [Кирко,                              
Кононова, 2019].

В условиях современной инновационной 
экономики, по мнению А.В. Пеша, Т.А. Камаро-
вой, С.Ю. Патутиной, необходима разработка 
дорожной карты взаимодействия высшего учеб-
ного заведения, работодателей и обучающихся 
[Пеша и др., 2019; Martirosyan et al., 2019].

Потребность в подобного рода взаимодей-
ствии вызвала необходимость изучения отдель-
ных универсальных компетенций и способов 
их формирования [Исакова, 2017; Махмутова                       
и др., 2018].

Одним из проявлений процесса интеграции 
науки, образования и общества является ори-
ентация образования на непрерывность и над-
предметный (универсальный) характер. Отече-
ственные и зарубежные исследователи указы-
вают на необходимость разработки комплек-
са критериев и показателей сформированно-
сти интеллектуальной зрелости личности, кото-
рый предлагается использовать и при подготов-
ке будущего специалиста, и в ходе его профес-
сиональной деятельности [Адольф, Дашкова, 
2017; Czerniawski et al., 2018; Dudin et al., 2017; 
Kochetkov, Chebotareva, 2017; Zajda,  Rust, 2016]. 

Способность работать в проектных груп-
пах является одним из важнейших требова-
ний к современному специалисту. Как отмеча-
ет В.В. Горшкова, феноменологическое осмыс-
ление концепта компетентности в системе выс-
шего профессионального образования России 
требует обеспечения самореализации лично-
сти студентов в процессе обучения [Горшкова, 
2015]. Такого рода самореализация происходит 
прежде всего через работу в проектной группе. 
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К важным требованиям современного об-
щества в целом и образовательной системы в 
частности относится требование организации 
образовательного процесса на условиях сетево-
го взаимодействия [Чичерина и др., 2015]. Скла-
дывается парадоксальная ситуация: от студен-
тов и преподавателей ожидается, что они будут 
эффективно решать свои академические задачи 
вместе с сетевыми партнерами. Но, по сути, спе-
циально их к этому никто не готовит. 

Вопрос о потенциальных возможностях ра-
боты в проектной группе как способа приобре-
тения опыта сетевого взаимодействия и тем са-
мым условия и средства формирования универ-
сальной компетенции, необходимой для осу-
ществления дальнейшей профессиональной де-
ятельности, остается открытым. 

Данное исследование посвящено разра-
ботке рекомендаций по выявлению динамики 
и условий развития универсальных компетен-
ций, которые бы готовили обучающегося к осу-
ществлению сетевого взаимодействия в усло-
виях вуза. 

Результаты исследования. Предложены 
авторские рекомендации по выявлению дина-
мики и условий развития комплексной универ-
сальной компетенции межличностного типа – 
способность работать в проектной группе, необ-
ходимой для готовности будущего выпускника к 
сетевому взаимодействию, апробированные на 
практике в контексте вузовского образования. 

Для выстраивания логики практического ис-
следования, мы использовали идеи З.М. Хаше-
вой, которая выделяет 5 этапов процесса управ-
ления ключевыми компетенциями в межорга-
низационных сетях:

1) определение ключевых компетенций 
участников межорганизационной сети;

2) оценка компетенций участников 
межорганизационной сети;

3) разработка системы компетенций для 
межорганизационной сети;

4) «углубление» ключевых компетенций 
межорганизационной сети;

5) сохранение ключевых компетенций 
межорганизационной сети [Хашева, 2012]. 

В соответствии с этим были разработаны 
этапы исследования по выявлению динамики 
и развитию универсальных компетенций меж-
личностного характера у студентов бакалаври-
ата для их подготовки к сетевому взаимодей-
ствию с соблюдением следующей «пошаговой» 
очередности: 

1) определение наиболее важных компетен-
ций для организации сетевого взаимодействия;

2) определение уровня сформированности 
соответствующих компетенций у студентов с по-
мощью анкет самооценки;

3) разработка специальных заданий по раз-
витию нужных компетенций, интегрированных 
в процесс изучения дисциплины «Иностранный 
язык», а также предметно-ориентированные 
дисциплины профессионального цикла;

4) апробация заданий;
5) определение уровня развития наблюдае-

мых компетенций в виде рефлексивного анкети-
рования;

6) подсчет, сравнение и интерпретация по-
лученных данных.

В качестве участников проектной деятель-
ности были привлечены студенты младших (1–2) 
и старших (3–5) курсов бакалавриата двух регио-
нов Российской Федерации – Северо-Западного 
федерального округа (Архангельск) и Сибирско-
го федерального округа (Красноярск).

В рамках девяти категорий универсальных 
компетенций, общих для разных направлений 
подготовки, зафиксированных во ФГОС ВО, пер-
вую позицию занимает категория «Системное и 
критическое мышление», затем следуют компе-
тенции, связанные с осуществлением межлич-
ностных контактов и тайм-менеджмента, ком-
муникации на родном и иностранном языке, 
цифровая грамотность и некоторые другие. 

Если сравнить универсальные компетенции 
в действующих ФГОС ВО с ключевыми компе-
тенциями, выделяемыми специалистами по ка-
драм, то при наличии некоторых незначитель-
ных вариаций ядерная часть этих компетенций 
схожа. В целом их можно разделить на 3 груп-
пы: инструментальные (касаются способности 
человека оперировать объектами деятельности 
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для решения определенных задач, например, 
цифровая грамотность), межличностные (обе-
спечивают взаимодействие с другими людьми) 
и системные (касаются мыслительных способ-
ностей человека и его способностей устанавли-
вать связи между объектами деятельности). 

Для сетевого взаимодействия в первую оче-
редь важны межличностные компетенции, ко-
торые касаются навыков координации и взаимо-
действия с другими участниками деятельности. 
Дополнительными являются инструментальные 
(цифровая грамотность, тайм-менеджмент и 
т.д.) и системные компетенции (умение решать 
сложные задачи, критическое мышление и т.д.). 
В дальнейшем согласно поставленной цели и за-
дачам мы обратим особое внимание на меж-
личностные компетенции.

Межличностные компетенции в разных 
классификациях универсальных / общекультур-
ных / ключевых компетенций называются по-
разному: навыки координации и взаимодей-
ствия, умение вести переговоры или просто уме-
ние работать с людьми. Кроме того, в их составе 
иногда вычленяются отдельные аспекты: компе-
тенция управления людьми / способность раз-
решать конфликты. 

Работа в проектной группе как универсаль-
ная компетенция полифункциональна и рассма-
тривается исследователями с разных позиций. 
Так, по мнению В.В. Игнатовой и Т.Н. Пасечки-
ной, это умение позволяет реализовать стрем-
ление будущего специалиста к самоэффектив-
ности [Игнатова, Пасечкина, 2017]. 

Мы предлагаем обозначить всю совокуп-
ность конкретных умений по организации меж-
личностного взаимодействия как способность 
работать в проектной группе. Это соответ-
ствует формулировке общекультурной компе-
тенции, принятой в действующих ФГОС ВО, ак-
центирует внимание на одной из перспективных 
форм организации академической и профессио-
нальной деятельности – проекте – и включает в 
себя ряд составляющих, т.е. все другие обозна-
чения были бы менее полными.

Способность работать в проектной груп-
пе включает, согласно нашему анализу ряда ис-

точников [Зуб, 2014; Носова, 2016], а также соб-
ственным наблюдениям, следующие умения:

– продуктивно общаться и взаимодей-
ствовать в процессе совместной деятельности 
на разных этапах (коммуникативная состав-
ляющая); 

– организовывать работу группы, распреде-
ляя обязанности между членами группы соглас-
но их сильным сторонам;

– предлагать оптимальный путь решения 
поставленной задачи с учетом способностей и 
ресурсов всех членов группы;

– учитывать позиции других участников дея-
тельности и соразмерять свои цели и действия с 
целями и действиями других участников группы 
(эмпатическая составляющая);

– качественно выполнять свой участок ра-
боты;

– гибко реагировать на текущую ситуацию 
при выполнении работы в проекте и брать на 
себя функции других участников, если этого тре-
бует ситуация;

– эффективно разрешать конфликты;
– правильно распределять время и следить 

за его соблюдением.
Выяснив, какие компетенции востребова-

ны в сетевом взаимодействии, мы обратились к 
анализу уровня их сформированности у студен-
тов младших и старших курсов бакалавриата: 
была разработана анкета самооценки, включав-
шая ряд вопросов о том, как респондент обычно 
работает в группе и что он считает своими силь-
ными сторонами в групповом взаимодействии. 
Всего опрошены 143 студента (80 студентов 
младших курсов и 63 студента старших курсов), 
преимущественно представительниц женского 
пола. Результаты опроса отражены в табл. 1.

Большинство студентов младших курсов 
считают главным преимуществом умение ка-
чественно выполнять свой участок работы, в то 
время как самым распространенным ответом у 
студентов старших курсов оказалось умение ге-
нерировать новые идеи. Около 50 % студентов 
обеих категорий испытывают неуверенность при 
отсутствии четкого распределения обязанностей 
и обычно выполняют то, что им поручено. 

# ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ. Теория и методика профессионального образования



[ 111 ]

Таблица 1
Результаты опроса студентов о главном преимуществе в групповой работе (количество ответов)

Table 1
The results of the students survey on the main advantage of group work (number of answers)

Контингент Умение 
успешно работать 

с разными людьми, 
сглаживать конфликты 

Умение 
предлагать 
новые идеи 

Умение 
организовывать 

работу 

Умение 
качественно 

выполнять свой 
участок работы 

Другое Итого

Младшие курсы 11 
13,75 %

7
8,75 %

12
15 %

49
61,25 %

1 (все)
1,25 %

80
100 %

Старшие курсы 9
14,28 %

26
41,26 %

15
23,80 %

13
20,63 %

- 63
100 %

Таблица 2
Роли студентов, по Р.М. Белбину, в ходе выполнения проекта (количество ответов)

Table 2
Students’ roles by Р. M. Belbin when conducting projects (number of answers)

Контингент Председа-
тель 

Навига-
тор 

Генера-
тор идей 

Наблю-
датель 

Исполни-
тель 

Снабже-
нец 

Миротво-
рец 

Довод-
чик 

Итого 

Младшие курсы 7
8,75 %

7
8,75 %

1
1,25 %

35
43,75 %

12
15 %

3
3,75 %

12
15 %

3
3,75 %

80
100 %

Старшие курсы 8
12,69 %

1
1,58 %

12
20,63 %

5
7,93 %

30
47,61 %

4
6,34 %

2
3,17 %

1
1,58 %

63
100 %

Каждой группе участников проекта сетево-
го взаимодействия были предложены задания, 
предполагающие совместную проектную работу. 
Задание выполнялось в течение двух занятий – на 
одном студенты получили задание и распредели-
лись на проектные группы, на втором представ-
ляли свои результаты. Непосредственная проект-
ная деятельность осуществлялась в виде домаш-
ней самостоятельной работы. В группах 1-го кур-
са проектная деятельность осуществлялась при 
работе над теоретическими курсами: в рамках 
одного из практических занятий студентам было 
предложено разделиться на проектные группы и 
все задания выполнять в составе группы на спе-
циально созданных групповых вики-страницах. В 
завершение занятия каждая группа представляла 
результаты своей работы другим студентам. Бал-
лы за работу на занятии были выставлены одина-
ковые всем членам каждой проектной группы.

В завершение проектной работы в обоих 
случаях студенты заполнили рефлексивные ан-
кеты самооценки своей роли в проектной де-
ятельности – использовалась методика тести-
рования, разработанная Р.М. Белбиным (Тест                   
Р.М. Белбина «Командные роли»). Проектные 
задания носили разный характер и выполнялись 
в разных условиях. Но те компетенции, которые 
требовались студентам в ходе проектной дея-
тельности и на оценку которых была направлена 
рефлексия, являлись идентичными.

В ответах на вопросы анкеты, в каких ролях 
реализовали себя студенты в ходе проектной ра-
боты, ожидаемо лидирует несколько ролей, при 
этом у студентов старших курсов преобладают 
ответы о том, что они выступили в роли испол-
нителя, генератора идей и координатора, а у сту-
дентов младших курсов – наблюдателя, испол-
нителя и миротворца (табл. 2). 

Проведенное исследование позволило уточ-
нить определение универсальной компетенции, 
которую мы предлагаем понимать как совокуп-
ность знаний и умений студента эффективно ор-

ганизовывать свою деятельность в разных сфе-
рах жизни. Универсальные компетенции можно 
условно разделить на три типа: компетенции, ка-
сающиеся способности оперировать с разными 

Л.Ю. ЩИПИцИНА, И.П. СЕЛЕзНЕвА. РАзвИТИЕ СПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОв РАБОТАТЬ в ПРОЕКТНОЙ ГРУППЕ 
КАК УНИвЕРСАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНцИИ СЕТЕвОГО взАИМОДЕЙСТвИЯ



[ 112 ]

объектами (инструментальные компетенции) и 
устанавливать системные связи между ними (си-
стемные компетенции), а также организовывать 
межличностное взаимодействие (межличност-
ные компетенции). Для сетевого взаимодействия 
как обмена информационными и кадровыми ре-
сурсами между учреждениями разного типа осо-
бенно важно обладание межличностными ком-
петенциями, совокупность которых мы обозначи-
ли как способность работать в проектной группе. 
Способность работать в проектной группе – это 
сложная компетенция, включающая несколько 
составляющих: умение организовать взаимодей-
ствие в группе и распределить обязанности, уме-
ние найти пути решения поставленной задачи, 
умение правильно распределять время и следить 
за его выполнением и некоторые другие. Обла-
дание способностью работать в проектной груп-
пе означает одинаково успешно реализовывать 
все роли командной работы, в том числе самые 
сложные – организаторскую, креативную и ана-
литическую. Постепенное овладение всеми функ-
циями командной работы, в том числе лидерски-
ми, и их совершенствование в ходе выполнения 
проектов различной тематики мы обозначаем 
как динамику формирования способности рабо-
тать в проектной группе.

Конечно, проведенное нами исследование 
имеет определенные количественные ограниче-
ния, а также ограничения, связанные с услови-
ями проведения (невозможность обеспечения 
идентичных условий для разных участников) и 
методологией (основным методом исследова-
ния сформированности исследуемых компетен-
ций явилась самооценка участников проектной 
деятельности, которая может быть достаточно 
субъективной). Тем не менее даже в этих усло-
виях выявлены, как представляется, весьма по-
казательные тенденции динамики развития спо-
собности работы в проектной группе в ходе об-
учения в бакалавриате. Кроме того, очень важ-
но, на наш взгляд, привлекать рефлексию в виде 
заполнения анкет самооценки, что не только по-
зволяет получить количественные данные о ре-
зультатах образовательной деятельности, но и 
способствует развитию сознательного отноше-

ния к выстраиванию собственных образователь-
ных траекторий. 

Предложенные в статье рекомендации по 
определению динамики процесса формирования 
и развития универсальных компетенций (выявле-
ние их места среди других компетенций и описа-
ние составляющих, исходное анкетирование, вы-
полнение задания, рефлексивное анкетирование) 
подтвердили свою результативность при апроба-
ции. Они могут применяться в дальнейшем как 
при продолжении исследования способности ра-
ботать в проектной группе, так и при изучении 
других видов универсальных компетенций. 

При этом на старших курсах бакалавриа-
та вполне могут предлагаться сетевые проек-
ты, то есть работа над одним проектным зада-
нием предметной тематики студентов разных                     
вузов. Способность работать в проектной груп-
пе у старшекурсников к этому времени уже до-
статочно развита, но их опыт проектной дея-
тельности обычно ограничивается уровнем сво-
ей студенческой группы. Выход на сетевые про-
екты в ходе выполнения учебных заданий позво-
лит студентам в щадящем режиме подготовить-
ся к реальной ситуации профессиональной сфе-
ры – участию в проектах с незнакомыми людьми 
в самых разных ролях, а также получить опыт се-
тевого взаимодействия.

Заключение. Анализируя результаты апро-
бации рекомендаций, авторы приходят к выво-
ду о том, что их использование на практике спо-
собствует формированию и развитию комплекс-
ной универсальной компетенции межличност-
ного типа – способность работать в проектной 
группе, необходимой для готовности будущего 
выпускника к сетевому взаимодействию. Пред-
ложенные в статье авторские рекомендации мо-
гут быть применены для реализации программ 
обучения бакалавров по направлению подготов-
ки 44.03.05 Педагогическое образование (очная 
форма обучения). 
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Abstract
Statement of the problem. The article deals with 
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versity graduates to network interaction in their future 
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market conditions. The need to develop new compe-
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ments of the new Federal State Educational Standards. 
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