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Аннотация
В процессе становления современной системы российского образования одной из наиболее актуальных 

проблем является проблема кадрового обеспечения комплексных структурных изменений данной сферы об-
щества. В условиях мультикультурного контекста и современной образовательной парадигмы важнейшим яв-
ляется вопрос подготовки школьного учителя. В статье систематизировано научное знание о современных 
образовательных результатах (hard-skills, soft-skills, self-skills), предлагается обоснование понятий надпред-
метных и личностных умений. Систематизированы отдельные инновационные идеи в области организации 
образовательного процесса в современных вузах: 1) вариативные модели обучения, направленные на форми-
рование у студентов поколения Z личностных и надпредметных навыков: T-shaped model (T-модель), обеспе-
чивающая в горизонтальной плоскости формирование мягких навыков (soft-skills), в вертикальной – предмет-
но-специализированные и профессиональные навыки (hard-skills); V-модель высшего образования, направлен-
ная на создание условий для становления творческих специалистов, обладающих умениями непрерывного са-
моразвития (self-skills); 2) элементы методик формирования у студентов soft-skills, в том числе связанные с 
различными методами мотивации, организацией процесса коммуникации, использованием специализирован-
ных средств обучения, навыков эмоционального интеллекта и др.; 3) модель «Soft-skills педагога», обладаю-
щего готовностью к осуществлению образовательного процесса, направленного на формирование у студентов 
различных образовательных результатов (hard-skills, soft-skills, self-skills) и др.

В статье на основании опыта Томского государственного педагогического университета предлагается обо-
снование процесса формирования надпрофессиональных и личностных навыков студентов педагогического 
вуза средствами рефлексивно-деятельностного подхода как теоретического основания для проектирования ме-
ханизмов, обеспечивающих развитие (саморазвитие) потенциала субъекта, способного к самоопределению. 
Логичным представляется развитие личностных навыков обучающихся с точки зрения их устремления к появ-
лению детерминации своей собственной позиции в любой проблемной ситуации.
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Abstract
In the process of formation of the modern system of Russian education, one of the most urgent problems is the 

problem of staffing complex structural changes in this sphere of society. In a multicultural context and the modern 
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educational paradigm, the most important issue is the preparation of a school teacher. The article systematizes 
scientific knowledge about modern educational outcomes (hard-skills, soft-skills, self-skills), provides a rationale for 
the concepts of over-subject and personal skills. Separate innovative ideas in the field of organization of the 
educational process in modern universities are systematized: –skills), in the vertical plane – subject-specialized and 
professional skills (hard-skills); V-model of higher education, aimed at creating conditions for the formation of 
creative specialists with the skills of continuous self-development (self-skills); 2) elements of methods for the 
formation of soft-skills among students, including those related to various methods of motivation, organization of the 
communication process, the use of specialized teaching aids, emotional intelligence skills, etc. a process aimed at 
developing various educational outcomes for students (hard-skills, soft-skills, self-skills), etc.

Based on the experience of Tomsk State Pedagogical University, the article proposes a substantiation of the 
process of forming the professional and personal skills of students of a pedagogical university by means of a reflexive-
activity approach as a theoretical basis for designing mechanisms that ensure the development (self-development) of 
the potential of a subject capable of self-determination. It seems logical to develop the personal skills of students in 
terms of their striving for the emergence of the determination of their own position in any problem situation.
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Введение
В процессе становления современной системы 

российского образования одной из наиболее акту-
альных проблем является проблема кадрового 
обеспечения комплексных структурных изменений 
данной сферы общества. В условиях мультикуль-
турного контекста и современной образовательной 
парадигмы важнейшим является вопрос подготов-
ки школьного учителя. Уже очевидно, что в усло-
виях информационного общества российский пе-
дагог должен обладать определенным набором 
образовательных результатов. Согласно ФГОС 
высшего образования, это универсальные, обще-
профессиональные и профессиональные компетен-
ции, которые обеспечивают реализацию таких об-
щетрудовых функций, как обучение, развитие и 
воспитание подрастающего поколения.

В то же время в теории и практике высшего и 
профессионального образования общепринят те-
зис о необходимости формирования надпрофессио-
нальных навыков (soft-skills) специалистов, а так-
же развития определенных личностных качеств, 
которые способствовали оптимальной реализации 
профессиональной педагогической деятельности в 
соответствии с современными требованиями соци-
ума и государства. Эта идея не нова. По данной 
проблематике существует множество междисци-
плинарных исследований [1–4], устоявшимся дан-
ное понятие стало после исследований, проведен-
ных компанией Millennial Branding в 2013 г., в ре-
зультате которых было выявлено четыре основных 
личностных качества, обеспечивающих эффектив-
ную деятельности менеджеров: коммуникабель-
ность, позитивное мышление, гибкость, умение 
работать в команде (Wheatman, 2013). В разное 
время к этим «4 К» относили такие качества, как 

коммуникативные навыки, помогающие выстраи-
вать взаимоотношения между людьми (Robles, 
2012); навыки, составляющие эмоциональный ин-
теллект, способность личности осуществлять пове-
денческие и когнитивные задачи (Cinque, 2016); 
умение комплексного решения проблем, критиче-
ское мышление, творческий подход, умение управ-
лять людьми и др.

В российской науке за последние годы появился 
достаточный массив литературы по данной проб-
лематике (Жадько, Безруких, 2011; Короткая, По-
пова, Яркова, Черкасова, 2016; Петров, Махаро-
блидзе, 2017; Богомолова, Гут, 2020; Сорокопуд, 
Амчиславская, Ярославцева, 2021; Кистина, 2022 
[6−12]). Так называемые soft-skills активно внедря-
ются в сферу образования. Эта идея в достаточной 
степени отражена средствами тех универсальных 
компетенций, которые продекларированы в стан-
дартах по направлению бакалавриата 440300 и ма-
гистратуры 440000 «Образование и педагогиче-
ские науки». Так, к числу универсальных компе-
тенций отнесены системное и критическое мышле-
ние, разработка и реализация проектов, командная 
работа и лидерство, коммуникация, межкультурное 
взаимодействие, самоорганизация и саморазвитие 
и др. Одно из последних значимых исследований  
в этой области было осуществлено Департаментом 
оценки и методологии АНО «Россия – страна воз-
можностей» в 2022 г. (Степашкина и др., 2022).  
В то же время само понятие soft-skills трактуется 
различными группами специалистов по-разному. 
Некоторое несоответствие связано с различными 
подходами в интерпретации данного понятия  
со стороны представителей в области образования, 
работодателей, ученых [13]. Последние наряду  
с английским термином soft-skills в близком  
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значении используют такие термины, как «гибкие 
навыки» (Яркова, Черкасова, 2016), «мягкие навы-
ки» (Жадько, Безруких, 2011) или «надпрофессио-
нальные навыки/компетенции» (Степашкина и др., 
2022) [12, 6, 14]. Мы поддерживаем точку зрения 
Е. А. Степашкиной, А. К. Суходоева, Д. Ю. Гуже-
ля, что «надпрофессиональные компетенции – это 
универсальные деловые и управленческие качест-
ва индивидуума, позволяющие эффективно и/или 
наилучшим образом выполнять поставленные за-
дачи и добиваться успеха» [14, с. 4].

С нашей точки зрения, может быть актуализи-
рована следующая научная задача: каковы сущ-
ностные характеристики надпрофессиональных и 
личностных навыков, которые бы способствовали 
успешности выпускника в области реальной педа-
гогической деятельности?

Следовательно, цель данной работы – обосно-
вать процесс формирования надпрофессиональных 
и личностных навыков в образовательном процес-
се педагогического вуза (на примере опыта Том-
ского государственного педагогического универси-
тета).

Материал и методы
Методологическими ориентирами на различ-

ных этапах исследования являлись основные поло-
жения системного (В. Г. Афанасьев, И. В. Блауберг, 
В. П. Беспалько, А. А. Веряев, Э. Г. Юдин и др.), 
компететностного (Э. Ф. Зеер, И. А. Зимняя, 
Н. Ф. Радионова, А. В. Хуторской и др.), рефлек-
сивно-деятельностного подходов (Н. Г. Алексеев, 
В. В. Давыдов, Ю. В. Громыко, И. С. Ладен- 
ко, В. В. Рубцов, И. Н. Семёнов, Г. П. Щедровиц-
кий и др.).

Использование компетентностного подхода об-
условлено принципиальными изменениями в орга-
низации образовательного процесса, в том числе в 
условиях проектирования таких образовательных 
результатов, как надпрофессиональные и личност-
ные умения. Системный подход позволил опти-
мально спроектировать саму систему подготовки 
будущих педагогов, направленную на формирова-
ние указанных выше образовательных результатов.

Рефлексивно-деятельностный подход представ-
ляет процесс обучения как поэтапное включение в 
деятельность, конечным результатом которой явля-
ется овладение комплексом рефлексивных средств 
и приемов, формирование надпрофессиональных и 
личностных качеств студентов, обеспечивающих 
их субъектную позицию и успешность в обучении, 
осознанный выбор профессии педагога, дальней-
шую результативную профессиональную деятель-
ность.

С нашей точки зрения, использование совокуп-
ности данных подходов способствует становлению 

«сущностных характеристик в интеллектуальной, 
коммуникативной, информационной и личностных 
сферах» (Л. В. Байбородова).

Теоретическую основу исследования составили 
ведущие идеи теорий непрерывного образования 
(А. А. Вербицкий и др.), профессионального ста-
новления педагога (Н. В. Кузьмина, В. А. Сласте-
нин, А. П. Тряпицина и др.), феноменологии 
социокультурных условий становления человека 
(Ю. М. Лотман, М. К. Мамардашвили, О. И. Гени-
саретский), модели образования как организации 
культурных возрастов человеческого становления 
(Б. Д. Эльконин, В. П. Зинченко, С. А. Смирнов), 
концепций развития человеческого потенциала 
(А. А. Попов) и др.

С авторской точки зрения становление будуще-
го учителя в вузе связано со становлением в про-
цессе обучения не только профессиональных, но и 
надпрофессиональных и личностных навыков. 
Проксемические методы, включающие анализ 
указанных результатов, способствовали теорети-
ческому обоснованию их практики становления в 
условиях Томского государственного университе-
та. Средствами контент-анализа массива теорети-
ческих источников были выявлены сущностные 
характеристики совокупности образовательных 
результатов (hard-skills, soft-skills, self-skills). Ло-
гические методы исследования позволили разра-
ботать отдельные положения технологических ре-
шений ТГПУ, способствующих развитию надпро-
фессиональных и личностных качеств обучаю-
щихся.

Результаты и обсуждение
В настоящее время общепринятым является те-

зис о том, что в России формируется цифровая 
экономика и цифровое общество, что обуславли-
вает процесс становления иных механизмов обра-
зования, в том числе подготовки кадров в «уни-
верситетах будущего» [15, 16]. Проведенный исто-
рико-педагогический анализ позволил выделить 
отдельные инновационные идеи в области органи-
зации образовательного процесса в современных 
вузах:

а) вариативные модели обучения, направленные 
на формирование у студентов поколения Z лич-
ностных и надпредметных навыков: T-shaped 
model (T-модель) обеспечивает: в горизонтальной 
плоскости формирование мягких навыков (soft-
skills), которые необходимо развивать специалисту 
любой отрасли; по вертикали, соответственно, – 
предметно-специализированные и профессиональ-
ные навыки (hard-skills) [17]; T-модель создает ус-
ловия для подготовки специалистов, обладающих 
как профессиональными, твердыми, навыками в 
своей области по двум смежным профессиям, так и 
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надпрофессиональными навыками как базовыми; 
V-модель высшего образования, направленная на 
создание условий для становления творческих спе-
циалистов, обладающих умениями непрерывного 
саморазвития (self-skills) [18];

б) элементы методик формирования у студентов 
soft-skills, в том числе связанные с различными ме-
тодами мотивации, организацией процесса комму-
никации, использованием специализированных 
средств обучения, навыков эмоционального интел-
лекта и др. [13, 14];

в) модель «Soft-skills педагога», обладающего 
готовностью к осуществлению образовательного 
процесса, направленного на формирование у сту-
дентов различных образовательных результатов 
(hard-skills, soft-skills, self-skills) [12] и др.

С нашей точки зрения, средствами рефлексив-
но-деятельностного подхода (РДП) можно обосно-
вать концептуальную идею достижения целей че-
ловеком, которые перед ним ставит общество или 
он сам, через свою деятельность и объективную 
оценку ее результатов. Ученые утверждают о воз-
можности преодоления различного рода проблем, 
в том числе учебных, за счет триады РДП: деятель-
ность, субъектная позиция и рефлексия [19].  
Деятельность в РДП представляет процесс взаимо-
действия субъектов образовательного процесса 
(наставник, обучающийся), позволяющий органи-
зовать их совместную работу по преодолению 
трудностей. Заметим, что совместная деятельность 
должна базироваться на сотрудничестве, чтобы 
способствовать развитию субъектной позиции  
обучаемого. Именно за счет наличия субъектной 
позиции подопечного, осуществляющего собст-
венную деятельность осознанно и активно, ста- 
новится возможным процесс осознания ее осу-
ществления, анализ того, что ей может содейство-
вать или противодействовать, то есть рефлексия, 
благодаря которой появляется такой значимый 
личностный навык, как взгляд на проблемную си-
туацию с точки зрения ресурса своего дальнейше-
го развития [20].

Опираясь на исследования А. А. Попова [21, 
22], можно охарактеризовать внутренние резервы 
человека, выделив его способности, компетенции 
и возможности. Способности человека – это его 
ресурсы: знания, умения и навыки, обеспечиваю-
щие успешное выполнение человеком различных 
видов деятельности, а также скорость овладения 
ими, их эффективное использование на практике, 
способы действий человека. На данном уровне ра-
ботают схемы накопления и программы освоения 
чего-либо, в том числе в режиме обучения. Некой 
капитализацией ресурса являются компетенции, 
именно они позволяют человеку распоряжаться 
своими способностями. Компетенцией по 

А. А. Попову является умение капитализировать 
свои ресурсы. В отличие от ресурсов субъекта его 
компетенции существуют лишь в поле социально-
го взаимодействия, коммуникации и конкуренции. 
На этом уровне подключаются схемы употребле-
ния и программы распоряжения собственными ха-
рактеристиками. Высшим уровнем в содержании 
субъекта являются возможности (как личностный 
потенциал) – это нечто, способствующее достиже-
нию определенных целей личности, обладающей 
самоопределением. То есть самоопределение воз-
можно посредством своего личностного потенциа-
ла – мышления человека в построении своей моде-
ли действительности и/или определения своего я в 
этом мире. Возможность как направление дальней-
шего развития, некое потенциальное бытие (буду-
щее). Предпосылки возникновения того или иного 
события, процесса, его бытие в потенциальном со-
стоянии. Сюда можно отнести определение своего 
места в жизни, в обществе, осознание своих инте-
ресов (профессиональных, моральных), а также 
выстраивание человеком своего собственного 
мира. На высшем уровне работают схемы построе-
ния и программы создания в пространстве персо-
нализированных возможностей.

Говоря о некой экономической направленности 
развития субъекта, можно выстроить иерархию в 
виде ресурсов, капитала и его использования. Под 
ресурсами субъекта будем понимать его человече-
ский потенциал, который, по мнению А. А. Федо-
това, представляет собой «совокупность способно-
стей, знаний, навыков и личностных характери-
стик человека вне зависимости от того, в какой 
мере они находят или могут найти конкретное при-
менение в производительной деятельности» [23, 
с. 151]. Человеческий же капитал в свою очередь 
рассматривается авторами в разрезе только тех его 
способностей, знаний и навыков, которые могут 
приносить прибыль в настоящем или будущем. 
Другими словами, человеческий потенциал ориен-
тирован на реализацию человека, а человеческий 
капитал отражает возможность получения прибы-
ли с этой реализации [1, 23, 24].

Переход человеческого потенциала в человече-
ский капитал будем считать развитием или перехо-
дом с одного уровня на другой. Высшей ступенью 
в развитии является самоопределение – сознатель-
ная детерминированная позиция субъекта при ре-
шении произвольных проблем, в том числе и в во-
просах выбора жизненного пути.

Обратим внимание, что skills также укладыва-
ются в эту трехуровневую схему развития [17, 25]. 
И с точки зрения развития навыков: Hard-, Soft-, 
Self-skills – в рамках высшего педагогического об-
разования можно придерживаться следующего их 
содержательного наполнения (табл. 1).
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Развитие субъектности в процессе обучения, на 
наш взгляд, также позиционируется посредством 
качественных переходов от роли слушателя к роли 
преподавателя-ученого. Первоначально субъект 
находится в обучении на уровне ученика, когда он 
не может нечто сделать самостоятельно (позиция 
слушателя – школяр), так как то, что нужно ему 
сделать, оказывается за пределами зоны его акту-
ального развития, по Л. С. Выготскому. Если же то, 
что нужно сделать, находится в зоне его ближай-
шего развития, это дает шансы наставнику органи-
зовать процесс взаимодействия с обучающимся 
так, чтобы этот «шаг в развитии» обучающегося 
был сделан. На следующем уровне (исследователь-
ская позиция – обучающийся) обучающийся актив-
но взаимодействует в группе таких же, как он, под 
наблюдением наставника. Благодаря выстраива-
нию взаимодействия с другими подобными себе 
субъектами он научается коммуницировать, рабо-
тать в команде и конкурировать, примеряя на себя 
роль исполнителя и лидера. Высшим уровнем счи-
тается умение выступать самому в роли наставни-
ка и вести к развитию своих подопечных (позиция 
создателя – обучающий).

Заметим, что в процессе эволюции степень са-
мостоятельности в постановке целей, в планирова-
нии алгоритма действий по ее достижению, а так-
же в осознанности принятия решений и в анализе 
полученных результатов увеличивается в зависи-
мости от уровня развития субъекта.

Общий вид развития уровней субъекта по раз-
ным направлениям своего развития представлен в 
табл. 2.

Используя данные из табл. 2, приведем схему 
развития субъекта по разным направлениям 
(рис. 1), в центре которой изображен человек на 
высшем уровне своего становления, представляя 
собой субъект собственного развития, определяю-
щий свою жизненную программу, что, по сути, 
можно трактовать как основной механизм обрете-
ния и проявления им свободы. В качестве секторов 
выступают направления развития субъекта по раз-
ным уровням. Оси определяют направления разви-
тия. Предполагается, что максимальный уровень 
соответствует верхнему уровню развития (самоак-
туализации), по А. Маслоу, и предполагает высший 
уровень развития личностных навыков субъекта, в 
том числе: умения ставить цели, необходимости 

Таблица 1
Hard-, Soft-, Self-skills

Обучение
Компетентность применения  

навыков

Осредствление
Компетентность взаимодействия  

с другими

Образование
Компетентность взаимодействия  

с собой
Hard-skills Soft-skills Self-skills

Предметная подготовка Коммуникация Самоопределение

Методика преподавания Самостоятельность Самоорганизация

Психолого-педагогическая подготовка Критическое мышление Самообразование

Таблица 2
Уровни развития субъекта по направлениям его развития

Направления развития 
субъекта

Уровень развития субъекта

Низкий Средний Высокий

Содержание Способности Компетенции Возможности
Навыки
(преимущественная направ-
ленность)

Hard-skills Soft-skills Self-skills

Схемы Освоения Распоряжения Создания
Программы Накопления Употребления Построения
Экономика Ресурсы Капитал Использование
Технологии Moodle ЭИОС Журнал «Я-как-проект»
Роль субъекта Ученик Педагог-исследователь Преподаватель-ученый

Позиция в обучении Слушатель
(тебя учит учитель)

Обучающийся
(групповая работа + наставник)

Обучающий
(наставник)

Самостоятельность Менее 30 % От 31 до 70 % Более 70 %
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действовать, рефлексии, самоопределения, само- 
организации, саморазвития, степени свободы че- 
ловека.

В Томском государственном педагогическом 
университете (ТГПУ) технологический сектор на 
нижнем уровне представлен системой управления 
образовательными электронными ресурсами Mood-
le (https://moodle.tspu.edu.ru), на среднем – элек-
тронной информационной образовательной средой 
ЭИОС (https://eios.tspu.edu.ru), на высшем – жур-
налом «Я-как-проект» (https://yakakproject.ru).

Рис. 1. Схема развития субъекта по разным направлениям

Технологические решения ТГПУ, способствую-
щие развитию личностных качеств обучающихся, 
представлены следующими составляющими:

Moodle ТГПУ (рис. 2) позволяет реализовывать 
электронное обучение и дистанционные образова-
тельные технологии в ТГПУ и содержит в себе 
1 823 разработанных курса. Преподаватели уни-
верситета обеспечили наличие курсов по каждой 
дисциплине (модулю) рабочего учебного плана ос-
новной образовательной программы в соответст-
вии с утвержденными рабочими программами и 
оценочно-методическими материалами конкрет-
ной дисциплины.

1. ЭИОС ТГПУ обеспечивает выполнение тре-
бований федеральных государственных образова-
тельных стандартов высшего образования и эф-
фективное осуществление образовательной дея-
тельности с учетом специфики университета, по-
зволяя обеспечивать связь студент ↔ преподава-
тель как в синхронном, так и асинхронном режиме. 
Индивидуальная и групповая работа по решению 
образовательных задач в вузе осуществляется с по-
мощью платформы для проведения конференций 
BigBlueButton. По статистике, ЭИОС ТГПУ охва-
тывает более 6 500 студентов и около 500 препода-
вателей, фиксируя за месяц более 6 тыс. посеще-
ний. Кроме того, сюда отнесем возможности под-
держки и организации практик, анализа эффектив-
ности и контроля воспитательной работы, а также 
участие в плановых общеуниверситетских меро-
приятиях, таких как музейная педагогика, теат-
ральная педагогика и пр. [26].

2. Журнал «Я-как-проект» (рис. 4) способствует 
развитию целеполагания и является инструментом 
достижения поставленных целей с возможностью 
фиксирования личностных результатов и отслежи-
вания рейтинга достижений каждого учащегося 
группы. При этом составляющими журнала могут 
выступать потребности человека (его типы дея-
тельности): образование, карьера – продвинутость 

Рис. 2. Moodle ТГПУ
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в профессиональной деятельности, семья, репута-
ция, здоровье, финансовое положение и др., что 
можно «оценить/продать». На текущий момент с 
журналом работает 91 студент старших курсов об-
учения, 20 обучающихся по магистерской про-
грамме направления подготовки «Педагогическое 
образование» (профиль «Педагогика сельской шко-
лы»), 15 обучающихся по магистерской программе 
направления подготовки «Педагогическое образо-
вание» (профиль «Управление в сфере образова-
ния») и 14 обучающихся по магистерской програм-

ме направления подготовки «Педагогическое обра-
зование» (профиль «Методология проектирования 
экосистем математического и естественно-научно-
го образования»).

Исходя из приведенного анализа развития субъ-
екта по разным направлениям, можно выделить ос-
новные образовательные технологии, которые 
можно использовать для создания эффективной си-
стемы обучения на базе университета: освоение 
дисциплин на базе учебного плана; прохождение 
практик, тренингов и участие в общественных де-

Рис. 3. ЭИОС ТГПУ

Рис. 4. Журнал «Я-как-проект»
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лах вуза; научно-исследовательская работа посред-
ством РДП. Именно это позволяет разрабатывать 
пути, средства и технологии, направленные на раз-
витие/саморазвитие потенциала субъекта средства-
ми образовательного процесса. Все силы образова-
ния должны быть направлены на взращивание 
субъекта, способного к самоопределению, посред-
ством которого осуществляется процесс выбора 

субъектом своей позиции, целей и средств само-
осуществления и самоактуализации в конкретных 
обстоятельствах жизни. Логичным представляется 
развитие личностных навыков обучающихся с точ-
ки зрения их устремления к появлению детермина-
ции своей собственной позиции в любой проблем-
ной ситуации.
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