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единства. При разработке программы учитывались возрастные и личностные особенно-

сти старшеклассников. Целью программы «Твой профессиональный выбор» является 

повышение у старшеклассников уровня профессиональной зрелости, то есть способно-

сти сделать профессиональный выбор, используя при этом собственные ресурсы 

и имеющуюся информацию. 
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Abstract. The article draws attention to the issue of the need to develop the soft skills of the 

future teacher in the process of his preparation at the university and reveals the specifics of their 

understanding. 
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Современный этап социокультурного развития смело можно называть «временем 

перемен». И в такой период времени особое значение придается тому, что значат «над» 

и «мета», так как «предмет» хоть и четко позволяет очертить контур, вместе с тем задает 

жесткие ограничения. «Жесткие» навыки значимы и важны во все времена. Но значение 

«мягких» навыков в настоящий период существенно возрастает, особенно для педагоги-

ческого работника. Коммуникабельность, работа в команде, уравновешенность, креа-

тивность, критический взгляд на ситуацию, умение подстроиться под нее и быстро среа-

гировать в нестандартных обстоятельствах и пр., крайне важны современному педагогу, 

чтобы быть продуктивным, успешным, сохраняющим себя в условиях непрерывного из-

менения образовательной действительности. 

Опытно-экспериментальная работа в системе дополнительного профессионально-

го образования показывает существенный недостаток мягких навыков у действующих 

педагогических работнико, следствием чего становятся профессиональное выгорание, 

значительные личностные затруднения при решении новых профессиональных задач, 

стремление действовать по образцу, опираясь на стереотипы и шаблоны, которые были 

вполне продуктивны в прошлом. А значит, в превентивных целях возникает необходи-

мость целенаправленного развития мягких навыков у будущих педагогов в процессе 

подготовки в вузе.  

Современные федеральные государственные образовательные стандарты по 

направлению «Педагогическое образование» на уровне бакалавриата создают для разви-

тия мягких навыков принципиальную возможность. На них ориентируют универсальные 

компетенции, заложенные как требования к результату подготовки для всех направле-

ний высшего образования. В то же время, регламентируя нормы, стандарты  предостав-

ляют пространство для содержательного наполнения, отражающего специфику направ-

ления высшего образования. И данная специфика, на наш взгляд, заслуживает отдельно-

го обсуждения для направления «Педагогическое образование». 

Значимость и специфика развития мягких навыков будущего педагога определя-

ется современной социокультурной ситуацией, изменившей обстоятельства, в которые 

попадает выпускник педагогического направления. Так, свою профессиональную реали-

зацию он может связать с одним из видов образования: формальным, неформальным, 

информальным. Ему самому предстоит выбирать, в рамках какого вида строить профес-

сиональную карьеру и как прокладывать свой профессиональный путь в течение жизни. 

Также «выпускникам вуза приходится решать «кем быть?»: самому становится работо-

дателем (предпринимателем, бизнесменом и пр.) и создавать рабочие места, обеспечи-

вать условия для эффективной работы наёмных работников; предпочесть работу по 

найму, стать государственным служащим, продавая свои знания, свой профессионализм, 

свои способности и силы работодателю» [1, с. 104]. Таким образом, будущим педагогам 

требуется помощь в самоопределении и самоорганизации, поддержка и сопровождение в 

предстоящем выборе, без которых их предшественники вполне обходились. Их нужно 

подготовить к совершению по возможности осмысленного, осознанного выбора своего 

первого шага на самостоятельном профессиональном пути. 

Поэтому, прежде всего, хотелось бы остановить внимание на таком феномене, как 

«забота о себе», который в современный исторический период актуализируется в рабо-

тах одного из наиболее влиятельных мыслителей 20-го века Мишеля Фуко [8; 9; 10 и 

др.]. Представляя собой совокупность утверждений (убеждений) и практических навы-

ков, принцип «заботы о себе», предполагает возможность человека получать должным 
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образом заботу как о самом себе, так предлагать ее другим. Находящиеся в личном рас-

поряжении человека утверждения (убеждения) и навыки определяют его действия по 

поддержанию своего продуктивного состояния. Проявляя «заботу» о себе, личность 

принимает нравственную ответственность за себя, свое поведение, осознанно заботясь о 

собственном самосовершенствовании, что требует проникновения как интеллектуально-

го, так и морального в собственное «я». Сам субъект обеспечивает «заботу о себе», что 

предполагает установление личностных отношений, как с истиной, так и со знанием. И 

от него требуется проявление решительности при определении того, что принимать, а 

что отвергать, что менять, а что можно оставлять в себе прежним. 

В предложенной трактовке освоение «заботы о себе» делает возможным овладе-

ние рефлексивными механизмами личностно-профессионального развития на протяже-

нии всего жизненного пути. Ведь отражая внутреннюю сторону субъективации, по мне-

нию М. Фуко, «забота о себе» предполагает совершение моральных, волевых, интеллек-

туальных, физических усилий самим индивидом. Именно целенаправленные, многопла-

новые усилия позволяют приводить в соответствие внутренние устремления человека с 

интересами разнообразных конкретных социально-профессиональных ситуаций. А это 

требует выстраивания специфических отношений роста, как с другими людьми, так и с 

окружающим миром. При этом важно чужой опыт научиться рассматривать как ценный, 

обогащающий личность источник. Тем самым «забота о себе» противопоставляется эго-

центрическому отношению к себе, так как в ней раскрываются понимание и собствен-

ных возможностей, и собственных ограничений. Посредством ее приходит понимание 

того, что только при заинтересованном отношении к самому себе возможно подлинное 

проявление интереса к другому, к миру, к деятельности. 

С. А. Смирнов предполагает, что «именно забота о себе запускает в человеке ре-

жим открывания себя иному и преображения себя» [4, с. 67]. Г. В. Иванченко, раскрывая 

деятельностную сущность «заботы о себе», обосновывает важность самопознания, само-

понимания, которые нуждаются в обеспечении связи с пониманием реальности, поиском 

и выбором более эффективных стратегий взаимодействия, как с другими людьми, так и с 

миром в целом [3]. Е. С. Естратенко делает акцент на использовании практик проекти-

рования в реализации «заботы о себе» [2], подчеркивая их действенность при выращи-

вании в человеке субъектности, рефлексивности, способности «оборачиваться к самому 

себе», находить способы преобразования самого себя, определять границы самоизмене-

ний. 

Отдельного внимания заслуживает освоение техник продуктивного взаимодей-

ствия, обеспечивающих принципиальную возможность сотрудничества при решении 

разнообразных проблем и задач. Казалось бы, вполне очевидное и так необходимое для 

профессионально-педагогической сферы деятельности не является подлинным достоя-

нием педагогического сообщества. Сотрудничество, выступающее одной из стратегий 

социального взаимодействия наряду с конкуренцией, избеганием, приспособлением, 

компромиссом, требует специального освоения, а подчас и существенной перестройки 

закрепившихся паттернов поведения обучающихся. Для его освоения будущим педаго-

гам требуются специальные условия, особое содержание, формы организации учебно-

профессионального взаимодействия. 

Также необходимым является развитие критического мышления как основы 

определения альтернатив и принятия решений. Важность поиска альтернатив определя-

ется тем, что важно осознание их существования всегда. А то, что человек их или не 

распознает, или игнорирует, приводит к фрустрации, к снижению продуктивности, к вы-

горанию и пр. Прогнозирование, предполагающее выход за пределы текущего момента, 

видение происходящего как части целого, систематическое выявление, формулирование 

и анализ способов достижения целей являются необходимыми способностями в услови-

ях непрерывных изменений. 
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Развитие критического мышления предполагает развитие способности ясно и ра-

ционально мыслить,  понимая, устанавливая логическую связь между различными кон-

цептами и идеями. Для овладения способностью рассуждать важна активная позиция 

учения, а не роль пассивного получателя информации. Развитие независимого и рефлек-

сивного мышления предполагает решение учебно-профессиональных задач, требующих 

ставить идеи и факты под сомнение, не принимать суждения и утверждения без осмыс-

ления, проверки. Также необходимо освоение инструментов критического мышления, 

создание ситуаций, требующих выяснения того, соответствуют ли высказываемые идеи, 

аргументы и выводы общей системе ценностей. Пространство учебно-

профессионального взаимодействия для этого должно обладать свойством открытости с 

преобладанием дискурсивного типа коммуникации.  

Отдельного внимания при развитии критического мышления заслуживает созда-

ние условий, определение содержания для преодоления факторов, препятствующих ра-

циональности и логичности суждений, таких, как самообман, неполная оценка, ошибки в 

основаниях оценки поступков своих собственных и окружающих, стереотипизация, не-

корректные обобщения, дефицит критического отношения. Для этого огромное значение 

приобретают вопросы открытого типа, которые предполагают одновременное обраще-

ние к мышлению, воображению, интуиции будущих педагогов. 

Практика подготовки будущих педагогов в рассмотренном контексте разворачива-

ется в Институте педагогики, психологии и социологии Сибирского федерального уни-

верситета при реализации образовательных программ «Тьютор» (бакалавриат) [5; 6; 7]. 
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