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Проектно-творческая деятельность зачастую 
предполагает совместную деятельность в группе, 
а для этого студенту необходимо овладеть рядом 
фундаментальных, ключевых компетенций.  

Компетентностный подход к образованию 
призван обеспечить переход от предметной па-
радигмы к парадигме достижений, предполага-
ющей становление целостной компетентностной, 
профессионально-творческой личности.  

Во Франции кроме понятия «компетенция», 
употребляется еще одно понятие – «минималь-
ная компетенция». Понятие «минимальной ком-
петенции» представляет собой проблему при вы-
работке концепции всеобщего образования. Речь 
идет о том, чтобы определить «минимальный 
багаж» знаний, умений и навыков [15, с. 49–51].  

«Минимальная компетенция определяется как 
особый уровень знаний и умений, рассматривае-
мый как приемлемый в зависимости от одного 
или нескольких критериев. Требовать приобре-
тения одинаковых компетенций для всей группы 
одного возраста, не учитывая разницу в склонно-
стях, социальном контексте и окружении, нере-
ально» [там же].  

Г. В. Матушевская рассмотрела понятие «со-
вершенство», и чем оно отличается от понятия 

«компетенция». «Совершенство является одно-
временно состоянием абсолютного выполнения  
и самым высоким уровнем параметра, достигну-
тым меньшинством по отношению к большинст-
ву» [там же].  

«Компетенция отличается от совершенства как 
своим характером, так и своим уровнем. Компе-
тенция – это состояние параметров, адекватное 
задаче. Можно быть компетентным или неком-
петентным по отношению к достижениям дру-
гих» [там же].  

В зарубежной литературе под компетентностью 
подразумевают «углубленное знание», «состоя-
ние адекватного выполнения задачи», «способ-
ность к актуальному выполнению деятельности», 
единство знаний, профессионального опыта, 
способностей действовать и навыков поведения 
индивида, определяемых целью, заданностью 
ситуации и должностью и т. д., что не отражает 
содержания этого понятия в полной мере.  

Поэтому в силу того, что «…предлагаемый под-
ход к определению ключевых компетентностей 
соответствует опыту тех стран, в которых в послед-
ние десятилетия произошла переориентация со-
держания образования на освоение ключевых ком-
петентностей (а это – практически все развитые 
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страны)» [17], необходимость его освоения рос-
сийской образовательной системой очевидна.  

Отметим, что ориентированное на компетенции 
образование (образование, основанное на компе-
тенциях: competence-basededucation – СВЕ) форми-
ровалось в 70-х годах в Америке в общем контексте 
предложенного Н. Хомским в 1965 г. (Массачу-
сетский университет) понятия «компетенция» 
применительно к теории языка, трансформацион-
ной грамматике. Как отметил Н. Хомский, «мы 
проводим фундаментальное различие между ком-
петенцией (знанием своего языка говорящим – 
слушающим) и употреблением (реальным ис-
пользованием языка в конкретных ситуациях). 
Только в идеализированном случае... употребле-
ние является непосредственным отражением ком-
петенции» [23]. В действительности же оно не 
может непосредственно отражать компетенцию.  

Таким образом, в 60-х годах прошлого века 
уже как бы было заложено понимание рассмат-
риваемых сейчас различий между понятиями 
«компетенция» и «компетентность», где послед-
нее и трактуется нами как основывающийся на 
знаниях, интеллектуально и личностно обуслов-
ленный опыт социально-профессиональной жиз-
недеятельности человека. При этом отметим, что 
сами понятия «компетенция», «компетентность» 
и производное «компетентный» широко исполь-
зовались и ранее в быту и литературе. Анализ 
работ по проблеме компетенции и компетентно-
сти позволяет условно выделить три этапа ста-
новления СВЕ-подхода в образовании.  

Первый этап (1960–1970 гг.) характеризуется 
введением в научный аппарат категории «компе-
тенция», созданием предпосылок разграничения 
понятий компетенция/компетентность.  

Второй этап (1970–1990 гг.) характеризуется 
использованием категории компетенция/компе-
тентность в теории и практике обучения языку 
(особенно неродному), а также профессионализ-
му в управлении, руководстве, менеджменте,  
в обучении общению; разрабатывается содержа-
ние понятия «социальные компетенции/компе-
тентности». В работе Дж. Равена «Компетент-
ность в современном обществе», появившейся  
в Лондоне в 1984 г., дается развернутое толкова-
ние компетентности [16]. Это явление «состоит 
из большого числа компонентов, многие из кото-
рых относительно независимы друг от друга... 
некоторые компоненты относятся скорее к ко-
гнитивной сфере, а другие – к эмоциональной... 
эти компоненты могут заменять друг друга в ка-
честве составляющих эффективного поведения» 

[там же]. При этом, как подчеркивает Дж. Равен, 
«виды компетентности» суть «мотивированные 
способности» [там же].  

Ниже приводится в сокращении список 37 ви-
дов компетентностей, по Дж. Равену [там же]: 

– тенденция к более ясному пониманию цен-
ностей и установок по отношению к конкретной 
цели;  

– тенденция контролировать свою деятель-
ность;  

– вовлечение эмоций в процесс деятельности;  
– готовность и способность обучаться само-

стоятельно;  
– поиск и использование обратной связи;  
– уверенность в себе;  
– самоконтроль;  
– адаптивность: отсутствие чувства беспо-

мощности;  
– склонность к размышлениям о будущем: 

привычка к абстрагированию;  
– внимание к проблемам, связанным с дости-

жением поставленных целей;  
– самостоятельность мышления, оригиналь-

ность;  
– критическое мышление;  
– готовность решать сложные вопросы;  
– готовность работать над чем-либо спорным 

и вызывающим беспокойство;  
– исследование окружающей среды для вы-

явления ее возможностей и ресурсов (как мате-
риальных, так и человеческих);  

– готовность полагаться на субъективные оцен-
ки и идти на умеренный риск;  

– отсутствие фатализма;  
– готовность использовать новые идеи и ин-

новации для достижения цели;  
– знание того, как использовать инновации;  
– уверенность в благожелательном отноше-

нии общества к инновациям;  
– установка на взаимный выигрыш и широта 

перспектив;  
– настойчивость;  
– использование ресурсов;  
– доверие;  
– отношение к правилам как указателям же-

лательных способов поведения;  
– способность принимать решения;  
– персональная ответственность;  
– способность к совместной работе ради до-

стижения цели;  
– способность побуждать других людей ра-

ботать сообща ради достижения поставленной 
цели; 
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– способность слушать других людей и при-
нимать во внимание то, что они говорят;  

– стремление к субъективной оценке лич-
ностного потенциала сотрудников; 

– готовность разрешать другим людям при-
нимать самостоятельные решения;  

– способность разрешать конфликты и смяг-
чать разногласия;  

– способность эффективно работать в качест-
ве подчиненного; 

– терпимость по отношению к различным 
стилям жизни окружающих;  

– понимание плюралистической политики; 
– готовность заниматься организационным  

и общественным планированием.  
Третий этап исследования компетентности как 

научной категории применительно к образова-
нию, который был начат в 90-е годы прошлого 
века, характеризуется появлением работ А. К. Мар-
ковой (1993, 1996), где в общем контексте психо-
логии труда профессиональная компетентность 
становится предметом специального всесторон-
него рассмотрения. В структуре профессиональ-
ной компетентности учителя А. К. Маркова вы-
деляет четыре блока: 

– профессиональные (объективно необходи-
мые) психологические и педагогические знания; 

– профессиональные (объективно необходи-
мые) педагогические умения; 

– профессиональные психологические пози-
ции, установки учителя, требуемые от него про-
фессией; 

– личностные особенности, обеспечивающие 
овладение учителем профессиональными знани-
ями и умениями» [13; 14].  

В более поздней работе А. К. Маркова уже 
выделяет специальную, социальную, личностную 
и индивидуальные виды профессиональной ком-
петенции.  

В 1996 году на симпозиуме в Берне [24] по 
программе Совета Европы был поставлен вопрос 
о том, что для реформ образования существен-
ным является определение ключевых компетен-
ций (key competencies), которые должны приоб-
рести обучающиеся как для успешной работы, 
так и для дальнейшего высшего образования,  
а именно:  

– «…политические и социальные компетен-
ции, такие как способность принимать ответ-
ственность, участвовать в принятии групповых 
решений, разрешать конфликты ненасильствен-
но, участвовать в поддержании и улучшении де-
мократических институтов; 

– компетенции, связанные с жизнью в много-
культурном обществе. Для того чтобы контроли-
ровать проявление (возрождение – resurgence) 
расизма и ксенофобии и развития климата нето-
лерантности, образование должно «оснастить» 
молодых людей межкультурными компетенция-
ми, такими как принятие различий, уважение 
других и способность жить с людьми других 
культур, языков и религий; 

– компетенции, относящиеся к владению 
(mastery) устной и письменной коммуникацией, 
которые особенно важны для работы и социаль-
ной жизни, с акцентом на то, что тем людям, ко-
торые не владеют ими, угрожает социальная изо-
ляция. В этом же контексте коммуникации все 
большую важность приобретает владение более, 
чем одним языком; 

– компетенции, связанные с возрастанием 
информатизации общества. Владение этими тех-
нологиями, понимание их применения, слабых  
и сильных сторон и способов к критическому суж-
дению в отношении информации, распространя-
емой масс-медийными средствами и рекламой; 

– способность учиться на протяжении жизни 
в качестве основы непрерывного обучения в кон-
тексте как личной профессиональной, так и со-
циальной жизни» [24].  

Отечественными исследователями были вы-
делены следующие группы ключевых компетен-
ций, сформулированные на основании того, что 
человек есть субъект общения, познания, труда. 
С этих позиций нами были разграничены три ос-
новные группы компетентностей: 

– компетентности, относящиеся к самому себе 
как личности, как субъекту жизнедеятельности; 

– компетентности, относящиеся к взаимодейст-
вию человека с другими людьми;  

– компетентности, относящиеся к деятельно-
сти человека, проявляющиеся во всех ее типах  
и формах.  

Анализ предлагаемых многими авторами трак-
товок компетентности, представленный в логике 
названных выше трех оснований их группировки 
(с учетом теоретического обоснования), позволя-
ет определить нижеследующую номенклатуру:  
а) самих компетенций и б) набора входящих в каж-
дую из них компонентов. При этом, принимая  
во внимание, что компетенции – это некоторые 
внутренние, потенциальные, сокрытые психоло-
гические новообразования: знания, представле-
ния, программы (алгоритмы) действий, систем 
ценностей и отношений, которые затем выявля-
ются в компетентностях человека, обозначим, 
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очертим сначала круг этих основных компетен-
ций, имея в виду их дальнейшие проявления  
в качестве компетентностей. Всего выделяем 3 ос-
новных компетенций (видов).  

1. Компетенции, относящиеся к самому чело-
веку как личности, субъекту деятельности, об-
щения. Они суть: 

– компетенции здоровьесбережения: знание  
и соблюдение норм здорового образа жизни, 
знание опасности курения, алкоголизма, наркома-
нии, СПИДа; знание и соблюдение правил личной 
гигиены, обихода; физическая культура человека, 
свобода и ответственность выбора образа жизни, 

– компетенции ценностно-смысловой ориен-
тации в мире: ценности бытия, жизни; ценности 
культуры (живопись, литература, искусство, му-
зыка), науки; производства; истории цивилиза-
ций, собственной страны; религии; 

– компетенции интеграции: структурирование 
знаний, ситуативно-адекватной актуализации зна-
ний, расширения приращения накопленных знаний; 

– компетенции гражданственности: знания  
и соблюдение прав и обязанностей гражданина; 
свобода и ответственность, уверенность в себе, 
собственное достоинство, гражданский долг; зна-
ние и гордость за символы государства (герб, 
флаг, гимн);  

– компетенции самосовершенствования, само-
регулирования, саморазвития, личностной и пред-
метной рефлексии; смысл жизни; профессио-
нальное развитие; языковое и речевое развитие; 
овладение культурой родного языка, владение 
иностранным языком.  

2. Компетенции, относящиеся к социальному 
взаимодействию человека и социальной сферы: 

– компетенции социального взаимодействия: 
с обществом, общностью, коллективом, семьей, 
друзьями, партнерами, конфликты и их погаше-
ние, сотрудничество, толерантность, уважение  
и принятие другого (раса, национальность, рели-
гия, статус, роль, пол), социальная мобильность; 

– компетенции в общении: устном, письмен-
ном, диалог, монолог, порождение и принятие 
текста, знание и соблюдение традиций, ритуала, 
этикета; кросс-культурное общение; деловая пе-
реписка; делопроизводство, бизнес-язык; ино-
язычное общение, коммуникативные задачи, уров-
ни воздействия на реципиента.  

3. Компетенции, относящиеся к деятельности 
человека: 

– компетенция познавательной деятельности: 
постановка и решение познавательных задач; не-
стандартные решения, проблемные ситуации – 

их создание и разрешение; продуктивное и ре-
продуктивное познание, исследование, интеллек-
туальная деятельность; 

– компетенции деятельности: игра, учение, 
труд; средства и способы деятельности: плани-
рование, проектирование, моделирование, про-
гнозирование, исследовательская деятельность, 
ориентация в разных видах деятельности; 

– компетенции информационных технологий: 
прием, переработка, выдача информации; преоб-
разование информации (чтение, конспектирова-
ние), массмедийные, мультимедийные технологии, 
компьютерная грамотность; владение электрон-
ной, интернет-технологией [19].  

Если представить эти компетенции как акту-
альные компетентности, то очевидно, что послед-
ние будут включать такие характеристики, как:  

– готовность к проявлению компетентности 
(т. е. мотивационный аспект); 

– владение знанием содержания компетент-
ности (т. е когнитивный аспект);  

– опыт проявления компетентности в разно-
образных стандартных и нестандартных ситуа-
циях (т. е. поведенческий аспект); 

– отношение к содержанию компетентности 
и объекту ее приложения (ценностно-смысловой 
аспект);  

– эмоционально-волевая регуляция процесса 
и результата проявления компетентности.  

Компетентностный подход заключается в том, 
что заранее задает ситуации включения студента 
в деятельность определенного вида, что форми-
рует определенные знания, умения и ценности – 
компетенции. Компетенция заключает в себе «зна-
ния декларативного, процедурного и поведенче-
ского характера и проявляется в ситуациях как 
эффективное действие. Представление о компе-
тенции изменяет мышление об оценке и квали-
фикации. Проблема отбора базовых (ключевых, 
универсальных, переносимых) компетентностей 
является одной из центральных для обновления 
содержания образования [3].  

Е. Б. Мизулина отметила, что компетентност-
ный подход является основной подготовкой спе-
циалистов, готовых эффективно работать в любой 
организации и компании, А. В. Быков назвал ком-
петентностный подход связующим звеном между 
образовательным процессом и конкретными ин-
тересами работодателей, учитывающими эконо-
мическую конъюнктуру. В обращении подчерки-
валось, что такой подход является неотъемлемой 
частью управления качеством и эффективностью 
многих компаний.  
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Компетентностное образование можно пони-
мать как жизненный опыт «в чистом виде», не под-
вергнутый дидактической обработке. Его нельзя 
тиражировать, т. е. передавать учащимся посредст-
вом традиционно понимаемого обучения. Компе-
тентность как экзистенциальное свойство человека 
является продуктом его собственной жизнетвор-
ческой активности, инициируемой процессом 
образования. Появление компетентностной модели 
образования обусловлено изменением сущест-
венных черт бытия и жизнедеятельности человека: 
образованность востребуется уже не как обще-
культурная характеристика индивида, не как то, 
что остается в сознании и поведении «после того, 
как все забыто», а как образ жизни, порождаемый 
самими условиями профессиональной, бытовой 
и повседневной реальности.  

Термин «саморазвитие» в последние годы ак-
тивно используется в психологии (К. А. Абульхано-
вой-Славской, Л. И. Анциферовой, В. П. Зинченко) 
и в педагогике (В. И. Андреевым, В. А. Сластё-
ниным). Отличие саморазвития от развития видит-
ся в следующем: изменения в личностной сфере 
детерминированы не извне, а под целенаправ-
ленным воздействием личности на самое себя; 
они происходят не только в мотивационной, интел-
лектуальной, эмоциональной сферах, но и в процес-
сах самопознания, самоопределения, самосовер-
шенствования, самоуправления, самореализации.  

Исследования показывают, что профессиональ-
но творческое саморазвитие студента наиболее 
полно реализуется в процессе проектной дея-
тельности. Она не только формирует ключевые 
компетенции, но и раскрывает творческий по-
тенциал обучающихся [4; 5].  

С учетом вышеизложенного нами были выде-
лены следующие корпоративные компетенции, 
необходимые для наиболее качественной реали-
зации проектно-творческой деятельности: 

 Умение самостоятельно выбрать тему – ба-
зовую проблему проекта.  

 Умение распределять обязанности среди чле-
нов группы при выполнении сложного проектно-
творческого задания.  

 Умение вести коллективные дискуссии в хо-
де и в результате выполнения проектно-творчес-
кого задания.  

 Умение коллективно генерировать новые 
идеи в ходе выполнения проектно-творческого 
задания.  

 Умение осуществлять взаимное сотрудни-
чество в ходе выполнения проектно-творческого 
задания.  

 Умение осуществлять взаимоконтроль в хо-
де выполнения проектно-творческого задания.  

 Умение обосновывать и отстаивать свою 
точку зрения.  

 Умение дать объективную оценку и взаи-
мооценку результата проектно-творческого за-
дания.  

 Умение подготовить и осуществить презен-
тацию выполненного проектно-творческого за-
дания [19].  

Исследования показывают, что важнейшими 
условиями ориентации студентов на развитие 
ключевых компетенций проектно-творческой дея-
тельности являются: 

– психолого-педагогическая поддержка сту-
дента со стороны преподавателей на отдельных 
наиболее сложных этапах выполнения проектно-
творческого задания; 

– ориентация будущих специалистов на са-
мостоятельный поиск необходимой для выпол-
нения проектно-творческого задания информации, 
желательно разнообразной, включая и Интернет; 

– развитие исследовательской, методологи-
ческой культуры студента в процессе проектно-
творческой деятельности; 

– стимулирование мотивации учащихся к со-
вершенствованию проектного задания уже на от-
дельных промежуточных этапах его выполнения; 

– ознакомление студента еще на этапе вы-
полнения проектного задания с оценочными кри-
териями эффективности проектно-творческой 
деятельности (новизны, оригинальности, систем-
ности, и др.);  

– открытость и конкурсность в процессе пуб-
личной защиты проекта; 

– моральное, а в отдельных случая матери-
альное поощрение студентов за лучшие творче-
ские проекты [21].  

В современную эпоху вместе с научно-техни-
ческим прогрессом усиливаются социальные 
процессы, их обращенность к человеку. В сфере 
образования рациональные потребности лично-
сти и общества наполняются духовным смыслом 
и общечеловеческим интеллектом, стремясь к ка-
чественному совершенствованию человека и че-
ловеческих отношений во всех сферах жизнедея-
тельности [10].  

М. М. Бахтин отмечал, что «только в обще-
нии, во взаимодействии человека с человеком 
раскрывается «человек в человеке» как для дру-
гих, так и для себя» [1, с. 336].  

Любая совместная деятельность подразумевает 
взаимодействие людей, а также оценку их знаний  
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и умений, мотивации, ценностно-смысловой 
ориентации и т. д.  

Проектная деятельность является одной из эф-
фективных форм организации познавательной 
деятельности. Как отмечает И. Зимняя, проектность 
образования направлена на формирование про-
ектной культуры обучающихся. Проектная куль-
тура является как бы общей формой реализации 
искусства планирования, прогнозирования, со-
здания, исполнения и оформления [8, с. 21].  

Анализируя основные аспекты культурологи-
ческого подхода в педагогике, можно сказать, что 
каждому виду человеческой деятельности как це-
ленаправленной, мотивированной, культурно 
организованной присущи свои основания, оцен-
ки, критерии (цели, нормы, стандарты и т. д.)  
и способы оценивания. Аксиологический аспект 
культурологического подхода предполагает та-
кую организацию педагогического процесса, ко-
торая обеспечивала бы изучение и формирование 
ценностных ориентаций личности [20]. Послед-
ние представляют собой устойчивые, инвариант-
ные, определенным образом скоординированные 
образования («единицы») морального сознания, 
основные его идеи, понятия, «ценностные блага», 
выражающие суть нравственного смысла чело-
веческого бытия и опосредованно – наиболее об-
щие культурно-исторические условия и перспек-
тивы (Т. И. Пороховская).  

Технологический аспект культурологического 
подхода связан с пониманием культуры как спе-
цифического способа человеческой деятельности. 
Именно деятельность является тем, что имеет все-
общую форму в культуре. Она – ее первая все-
общая определенность. Категории «культура»  
и «деятельность» исторически взаимообусловле-
ны. Достаточно проследить эволюцию человече-
ской деятельности, ее дифференциацию и инте-
грацию, чтобы убедиться в адекватном развитии 
культуры. Культура, в свою очередь, являясь уни-
версальной характеристикой деятельности, как бы 
задает социально-гуманистическую программу  
и предопределяет направленность того или иного 
вида деятельности, ее ценностных типологиче-
ских особенностей и результатов (Н. Р. Ставская, 
Э. И. Комарова, И. И. Булычев). Таким образом, 
освоение личностью культуры предполагает осво-
ение ею способов практической деятельности  
и наоборот.  

Личностно-творческий аспект культурологи-
ческого подхода обусловлен объективной связью 
индивида и культуры. Индивид – носитель куль-
туры. Он не только развивается на основе объек-

тивированной сущности человека (культуры), 
но и вносит в нее нечто принципиально новое,  
т. е. становится субъектом исторического творчест-
ва (К. А. Абульханова-Славская). В связи с этим 
в русле личностно-творческого аспекта культу-
рологического подхода освоение культуры следует 
понимать как проблему изменения самого чело-
века, его становления как творческой личности.  

Творчество всегда выступает специфическим 
человеческим свойством, одновременно порож-
денным потребностями развивающейся культуры 
и формирующим саму культуру. Творческий акт 
и личность творца, по мнению Л. С. Выготского, 
должны быть вплетены в единую коммуникативную 
сеть и осмысливаться в тесном взаимодействии 
[2, с. 40–41]. Таким образом, индивидуально-твор-
ческий аспект культурологического подхода  
в педагогической теории и практике требует уче-
та связей культуры, ее ценностей с личностью  
и творческой деятельностью.  

Для молодых людей, начинающих свой профес-
сиональный путь, наличие содержания культуры 
личности профессионала в любой избранной сфере 
деятельности предоставит возможности: 

– оценить степень собственного соответствия 
требованиям профессии; 

– целенаправленно совершенствовать себя; 
– осознать уровень личной ответственности 

за выбранное дело; 
– почувствовать свою значимость в профес-

сии и культуре; 
– увидеть «горизонты акме», а не просто 

перспективы карьерного роста [20; 21].  
В контексте вышеизложенного нам предстоит 

разобраться в особенностях корпоративной куль-
туры студентов при выполнении проектно-твор-
ческого задания.  

Тема корпоративной культуры в силу своей 
высокой практической и экономической значимо-
сти вызывает все больший интерес исследователей 
различных направлений (психологов, социоло-
гов, экономистов, специалистов по управлению 
и др.), а также практических работников (сотруд-
ников специализированных фирм, руководителей 
отделов по управлению персоналом, различного 
рода консультантов и др.). В XIX веке Мольтке 
введен термин «корпоративная культура», позво-
ливший дифференцировать это понятие с близки-
ми по содержанию категориями («культура пред-
принимательства», «организационная культура», 
«деловая культура», «внутренняя культура ком-
пании») и включить в него новые смыслы. С этого 
времени проблема корпоративной культуры  
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активно исследуется как зарубежными (Р. Акофф, 
М. Бурке, Т. Е. Дейл, А. А. Кеннеди, Н. Крылов, 
Ф. Клукхон, Т. Питере, Л. Розенштиль, Р. Рют-
тингер, У. Оухи, С. Ханди, Г. Хошфед, Э. Шайн, 
К. Штольц, Ф. Д. Штортбек и др.), так и отече-
ственными (О. С. Виханский, П. В. Забелин,  
Н. К. Моисеева, А. И. Наумова, В. Т. Шипунов  
и др.) учеными. Достаточно широко исследована 
проблема ключевых компонентов корпоративной 
культуры. Здесь можно выделить различные под-
ходы, включающие в состав ключевых компонен-
тов корпоративной культуры социальные нормы 
(Л. Розенштиль), «высшие цели» и «духовные 
ценности» (Р. Пэскэйл, Дж. Чемпи, Э. Этос и др.), 
символы, церемонии, и мифы (У. Оухи), ритуа-
лы, традиции, обряды, мероприятия (Н. Крылов 
и др.), усвоенное поведение (М. Мид) и др.  
Н. Крыловым выделены типы корпоративных 
ритуалов, обеспечивающие эффективность дея-
тельности организации (ритуалы поощрения, по-
рицания, интеграции). М. Кубром, Т. Питерсом, 
Р. Уотерманом и др. определены ценности кор-
поративной культуры, обеспечивающие компани-
ям успех (ориентация на действие, приверженность 
своему делу, самостоятельность и предприимчи-
вость и др.). Большое число исследований посвя-
щено разработке типологии и описанию эффектив-
ных и неэффективных корпоративных культур  
(Р. Акофф, М. Бурке, Т. Е. Дейл, А. А. Кеннеди, 
Ф. Клукхон, С. Ханди, Г. Хошфед, Ф. Д. Шторт-
бек и др.). Э. Шайном выделены функции корпо-
ративной культуры – адаптация и выживание.  

Проблема формирования корпоративной куль-
туры имеет достаточно выраженные педагогиче-
ские аспекты, однако пока она не стала предметом 
широких педагогических исследований, поня-
тие корпоративной культуры не получило широ-
кого распространения в педагогической теории  
и практике.  

Многими исследователями указывается важная 
роль корпоративных традиций в формировании 
культуры. Подчеркивается, что они являются эф-
фективными средствами управления корпоратив-
ной культурой и умонастроениями людей.  

Однако следует отметить, что теоретические 
и практические разработки, осуществленные ра-
нее, по проблемам формирования корпоративных 
традиций относятся прежде всего к производст-
венным коллективам и не охватывают коллективы 
образовательных учреждений, которые также об-
ладают специфической корпоративной культурой.  

Понятие «корпоративная культура» вошло  
в обиход развитых стран в двадцатые годы про-

шлого столетия, когда возникла необходимость 
упорядочения взаимоотношений внутри крупных 
фирм и корпораций, а также осознания их места 
в инфраструктуре экономических, торговых и про-
мышленных связей [19]. 

В современном бизнесе корпоративная куль-
тура выступает важным условием успешной ра-
боты фирмы, фундаментом ее динамичного роста, 
своего рода гарантом стремления к повышению 
эффективности.  

Можно привести ряд наиболее распространен-
ных определений корпоративной культуры, каждое 
из которых отражает одну или несколько харак-
терных черт культуры в организации. Вот несколь-
ко из них, корпоративная культура – это: 

«наблюдаемые повторяющиеся модели пове-
дения во взаимоотношениях людей, например 
используемый язык, формы проявления уваже-
ния, принятые манеры» [9]; 

«ключевые или доминирующие ценности, под-
держиваемые организацией» [20]; 

«философия, определяющая политику органи-
зации в отношении служащих и заказчиков» [11]; 

«правила игры, действующие в организации, 
приемы и навыки, которыми должен овладеть 
новичок, чтобы быть принятым в члены органи-
зации» [22]; 

«приобретенные опытным путем методы ре-
шения проблем» [22].  

Таким образом, исходя из вышеперечисленно-
го, корпоративную (организационную) культуру 
можно определить как набор базовых ценностей, 
убеждений, негласных соглашений и норм, раз-
деляемых всеми членами организации. Это свое-
го рода система общих ценностей и предположе-
ний о том, что и как делается в фирме, которая 
познается по мере того, как приходится сталки-
ваться с внешними и внутренними проблемами. 
Она помогает предприятию выжить, победить  
в конкурентной борьбе, завоевать новые рынки  
и успешно развиваться. Корпоративную культу-
ру определяет формула: общие ценности – взаи-
мовыгодные отношения и сотрудничество – доб-
росовестное организационное поведение [12]. 

Благодаря сильной корпоративной культуре 
организация становится подобна большой семье, 
когда каждый сотрудник предпринимает только 
те действия, которые наилучшим образом служат 
ее благу.  

В целом эффективную корпоративную куль-
туру отличает следующее: 

– слаженность, взаимодействие, то, что назы-
вается team spirit (командный дух); 
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– удовлетворение работой и гордость за ее 
результаты; 

– преданность организации и готовность со-
ответствовать ее высоким стандартам; 

– высокая требовательность к качеству труда; 
– готовность к переменам, вызванным требо-

ваниями прогресса и конкурентной борьбой, не-
взирая на трудности и бюрократические препоны.  

И соответственно, она обладает большим вли-
янием на поведение членов организации [18].  

Человек составляет основу организации, ее 
сущность и ее основное богатство. Однако с по-
зиций управления нельзя говорить о человеке 
вообще, так как все люди разные. Люди ведут 
себя по-разному, у них различные способности, 
различное отношение к своему делу, к организа-
ции, к своим обязанностям; люди имеют различ-
ные потребности, их мотивы к деятельности мо-
гут существенно отличаться. Наконец, люди по-
разному воспринимают действительность окру-
жающих их людей и самих себя в этом окружении.  

В любой организации человек работает в ок-
ружении коллег, товарищей по работе. Он явля-
ется членом формальных и неформальных групп. 
И это оказывает на него исключительно большое 
влияние, либо помогая более полно раскрываться 
его потенциалу, либо подавляя его способности 
и желания работать производительно, с полной 
отдачей. Группы играют очень важную роль в жиз-
ни каждого члена организации, поэтому необ-
ходимо учитывать этот факт в построении работы 
группы, рассматривая каждого как индивида, об-
ладающего набором определенных характери-
стик, как члена группы, выполняющего определен-
ную роль в групповом поведении, и как человека, 
который учится и меняет свое поведение в соот-
ветствии с принципами научения поведению.  

В свою очередь на базе анализируемых лите-
ратурных источников по корпоративной культуре 
мы попытались дать определение корпоративной 
культуре студента. Корпоративная культура сту-
дента – обобщенная характеристика, мотивации, 
ценностно-смысловые ориентации, знания, уме-
ния (корпоративные компетенции), а также спо-
собности к их саморазвитию и самореализации  
в условиях реализации групповых задач, в том 
числе при выполнении групповых проектно-твор-
ческих заданий.  
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INTEGRATION OF COMPETENCE-BASED AND CULTUROLOGICAL  
APPROACHES IN DESIGN AND CREATIVE ACTIVITY OF STUDENTS INTEGRATION  

The article discusses the emergence of the category “competence”, the concept of “corporate culture”, shows the importance 
of competence-based education. The study highlighted three core competencies that relate: to the person itself as an 
individual, subject of activity and communication; to human social interaction and the social sphere; to human activities. 
The article reveals the essence of these competencies. The study highlighted 9 corporate competencies required for most 
high-quality design and implementation of creative activity. The research examined the formation of corporate culture in the 
performance of students of design and creative tasks, defined the concept of “corporate culture of the student.” 

Keywords: competence, self-development, design culture, corporate (organizational) culture, design and creative activity 
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