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Успешная деятельность выпускника педагогического вуза в условиях перехода к цифровому обществу 
и цифровой экономике зависит от эффективности и качества его практико-ориентированной и методиче-
ской подготовок. Основы профессиональной подготовки будущего учителя закладываются при его обучении 
в вузе, особую роль при этом выполняет педагогическая практика. В статье рассматриваются особенно-
сти «гибких» компетенций будущих учителей, их классификация и зоны развития, определяются условия 
их развития в процессе обучения в педагогическом вузе. Дается обоснование утверждению, что развитие 
«гибких» компетенций определяет качество прохождения педагогической практики и находит отражение 
в цифровом следе будущего учителя. При достаточной разработанности проблемы формирования «гибких» 
компетенций у будущих специалистов имеется значительный пробел в исследовании этой проблемы, связан-
ный с практико-ориентированной подготовкой будущих учителей. В частности, имеется явный недостаток 
в установлении связи с обеспечением качества процесса и результатов педагогической практики, а также 
с востребованным в последние годы отражением продуктов и результатов решения профессиональных задач 
в цифровом следе будущего специалиста системы образования. В статье определены перспективы постро-
ения педагогической практики будущего учителя во взаимосвязи с формированием «гибких» компетенций, 
овладение которыми отражается в цифровом следе.

Ключевые слова: гибкие компетенции, зоны развития гибких компетенций, цифровизация, цифровой след, 
педагогическая практика, педагогическое образование, качество, онлайн-ресурс

THE DEVELOPMENT OF FLEXIBLE COMPETENCIES  
AS AN INDICATOR OF THE QUALITIES PASSING  

OF A FUTURE TEACHER’S PEDAGOGICAL PRACTICE  
IN THE CONDITIONS OF THE FORMATION OF A DIGITAL FOOTPRINT

Smykovskaya T.K., Mashevskaya Yu.A., Makhonina A.A.
Volgograd State Socio-Pedagogical University, Volgograd,  

e-mail: smikov_t@mail.ru, mash_mif@mail.ru, makhonina_a@mail.ru

 The successful activity of a graduate of a pedagogical university in the conditions of transition to a digital 
society and digital economy depends on the effectiveness and quality of his practice-oriented and methodological 
training. The foundations of the future teacher’s professional training are laid during his studies at the institute, a 
special role is played by pedagogical practice. The article examines the features of the “flexible” competencies of 
future teachers, their classification and development zones, determines the conditions for their development in the 
process of studying at a pedagogical university. The substantiation of the statement is given that the development 
of “flexible” competencies determines the quality of pedagogical practice and is reflected in the digital footprint of 
the future teacher. With sufficient elaboration of the problem of the formation of “flexible” competencies, future 
specialists have a significant gap in the study of this problem associated with the practice-oriented training of future 
teachers. In particular, there is a clear lack in establishing a connection with ensuring the quality of the process and 
results of pedagogical practice, as well as with the reflection of products and results of solving professional tasks 
in the digital footprint of the future specialist of the education system, which has been in demand in recent years. 
The article defines the prospects for building the pedagogical practice of a future teacher in connection with the 
formation of “flexible” competencies, the mastery of which is reflected in the digital footprint.
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Важность рассматриваемой в статье про-
блемы определяется следующими позиция-
ми. Во-первых, в государственной програм-
ме РФ «Развитие образования» (2018–2025) 
особый акцент делается на становлении 
цифровой образовательной среды, в которой 
цифровой след педагога выполняет функ-
цию регулятора повышения качества оказа-
ния образовательных услуг и фиксации ка-
рьерного роста учителя как профессионала, 
и на обеспечении вхождения России «в чис-

ло 10 ведущих стран мира по качеству об-
щего образования к 2024 г. путем внедрения 
национальной системы профессионального 
роста педагогических работников» [1], а ос-
новы профессионального и карьерного ро-
ста учителя закладываются в условиях его 
подготовки в педагогическом вузе (в том 
числе в ходе педагогической практики). 
Во-вторых, в условиях широкомасштабных 
цифровых трансформаций актуализирует-
ся проблема отражения развития «гибких» 
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компетенций в цифровом следе выпускника 
педагогического вуза.

В условиях цифровизации образования 
роль учителя в образовательном процессе 
остается ведущей. Однако при этом педа-
гогическая деятельность постоянно пре-
терпевает изменения, что детерминирует 
необходимость постоянного и системного 
профессионального развития учителя, со-
вершенствование и самосовершенствова-
ние уже сформированных компетенций, 
востребованных для решения «новых» 
практических задач.

Наметились следующие тенденции. Со-
временный учитель сегодня сталкивается 
с тем, что:

− человечество перешло к миру посто-
янно сменяемых картин и sms-сообщений 
на экранах гаджетов и электронных устройств;

− обучающиеся и учителя стали вовле-
ченными в информационную деятельность 
в режиме «24/7», усилилась информацион-
ная зависимость;

− упрощается «клиповое мышление» за  
счет формирования потока огромной не-
структурированной информации;

− происходит переориентация поиско-
вых систем со смыслов и качества на коли-
чество и приоритеты просмотров, доступ-
ность информации и ее всеобщность;

− уменьшается доля сложного контен-
та, требующего понимания и осмысления, 
при этом исчезает умение ориентироваться 
в сложном;

− утрачивается ценность человека 
как личности, виртуальное общение с дру-
зьями преобладает над контактным; в реаль-
ной жизни резко уменьшается количество 
событий и эмоций (эксперты указывают 
на возникновение в современном обществе 
«цифрового аутизма»). 

Для современной системы образования 
востребован выпускник педагогическо-
го вуза, готовый оперативно реагировать 
на трансформации образовательной прак-
тики, быстро адаптироваться к постоянно 
изменяющимся условиям образовательной 
среды, учитывать особенности реализуе-
мых моделей обучения, поэтому особое ме-
сто в профессиональной подготовке буду-
щего учителя начинает занимать развитие 
«гибких» компетенций еще в период обуче-
ния в вузе.

«Твердые навыки» – это умения, не-
обходимые для конкретной работы, т.е. 
«профессиональные, специализированные 
умения, связанные с выполняемой профес-
сиональной деятельностью» [2].

Под «гибкими» компетенциями буду-
щего учителя будем понимать «сквозные» 
навыки, не являющиеся специализирован-

ными, но позволяющие эффективно решать 
профессиональные задачи, повышать про-
изводительность труда, успешно реализо-
вывать профессиональную деятельность 
в определенной предметной области.

На Всемирном экономическом фору-
ме в Давосе (2015 г.) был предложен ТОП 
гибких компетенций XXI в. Кратко оха-
рактеризуем некоторые из них: 1) адап-
тивность – нетривиальность мышления, 
способность к поиску новых форм и идей, 
умение настраиваться на преодоление труд-
ностей и ошибок; 2) комплексное решение 
проблем – умение искать решение нечетко 
определенных проблем, оценивать нетриви-
альную ситуацию, делать отбор ключевых 
данных в соответствии с ситуацией неопре-
деленности; 3) критическое мышление – 
умение анализировать явления, процессы 
и события, обоснованно принимать эффек-
тивные решения, отстаивать свою точку 
зрения; готовность к поиску альтернатив-
ных решений; принимать эффективные ре-
шения, рассматривать проблемы с разных 
позиций; 4) креативность – способность 
осуществлять выход за шаблонные решения 
и решать задачи нестандартным способом, 
выступать с необычными идеями; 5) уме-
ние управлять людьми – это способность 
влиять на деятельность и поведение других 
людей, мотивировать, умение формировать 
команду и определять эффективных испол-
нителей для решения конкретной задачи; 
6) взаимодействие с людьми – умение со-
гласовывать действия в соответствии с дей-
ствиями других.

Аналитики Организации экономическо-
го сотрудничества и развития представляют 
концепцию 4К: креативность, критическое 
мышление, кооперация и коммуникация, 
которые помогают выполнять действия 
при решении задач из разных областей, 
межпредметные и метапредметные зада-
ния, что важно для обеспечения мобильно-
сти и успешности обучения в вузе [3].

Нами была поставлена следующая цель 
исследования – выявить возможности раз-
вития «гибких» компетенций будущего 
учителя как основы качества прохожде-
ния педагогической практики в условиях 
формирования цифрового следа, опреде-
лив их роль в профессиональном развитии 
при цифровой трансформации образова-
тельного процесса и нарастании сложности 
задач профессиональной деятельности.

Материалы и методы исследования
Применены методы: анализ, обобще-

ние и систематизация научной литературы 
по вопросам развития гибких компетен-
ций, организации педагогической практики 
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и формирования цифрового следа будущего 
учителя; наблюдение, опрос, моделирова-
ние, экспериментальная работа.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Структурная модель развития «гиб-
ких» компетенций состоит из трех зон 
их развития.

По нашему мнению, в «зону ядра» вхо-
дят врожденные «гибкие» компетенции, 
обусловленные генетической предрасполо-
женностью, особенностями психики и мыш-
ления. «Гибкие» компетенции из «зоны 
ядра» обеспечивают личностный и профес-
сиональный рост на протяжении всей жизни, 
продуктивность деятельности, достижение 
поставленных целей. Они важны при орга-
низации процесса обучения и реализации 
профессиональной деятельности по форми-
рованию образовательной среды.

«Гибкие» компетенции, входящие в «ин-
теллектуально-регулятивную зону» (креа-
тивность, готовность к командной работе, 
наставничество, планирование собственной 
деятельности и т.д.), определяют качество 
принимаемых учителем решений профес-
сиональных задач. Педагоги проектируют 
компоненты и контент образовательной 
среды, направленной на развитие «гибких» 
компетенций у обучающихся, опираясь 
на степень развития собственных «гибких» 
компетенций из «интеллектуально-регуля-
тивной зоны».

В связи с динамическими изменениями 
в системе общего образования и станов-
лением цифрового общества успешность 
учителя и его карьерный рост будут опре-
деляться «гибкими» компетенциями, отне-
сенными к «перспективной зоне»: умением 
вырабатывать тактику и принимать страте-
гические решения, мобильностью, способ-
ностью к постоянному саморазвитию, вла-
дением основами рефлексии и т.д.

Мы придерживаемся позиции Н.И. На-
гимовой, что «гибкие» компетенции мож-
но разделить на три группы в зависимости 
от сфер: 1 – сфера мышления (гибкость 
и критичность мышления, адаптивность; 
комплексность при решении проблем; креа-
тивность и т.п.); 2 – сфера отношений (уме-
ние мотивировать, создавать развивающую 
среду, эффективно вести себя в критиче-
ских ситуациях при взаимодействии с об-
учающимися, принимать управленческие 
решения и др.); 3 – сфера поведения (уме-
ние планировать и ставить цели, управлять 
собственным развитием и пр.) [4]. Такое 
выделение групп задает ориентиры профес-
сиональной подготовки будущего учителя 
в педагогическом вузе.

Для развития «гибких» компетенций 
у будущего учителя необходимо традицион-
ную систему непрерывной профессиональ-
ной подготовки дополнить содержанием, 
трансформированным в системы контекст-
ных или практических заданий, а также спе-
циализированными курсами и тренингами.

Профессиональный стандарт «Педагог» 
[5] содержит компетенции, являющиеся 
по сути hardskills. Так, например, следую-
щие трудовые действия относятся к группе 
«твердых» навыков:

− участие в разработке и реализации 
программы развития образовательной орга-
низации в целях создания безопасной и ком-
фортной образовательной среды;

− планирование и проведение учеб-
ных занятий;

− систематический анализ эффективно-
сти учебных занятий и подходов к обучению;

− организация, осуществление кон-
троля и оценки учебных достижений, те-
кущих и итоговых результатов освоения 
основной образовательной программы об-
учающимися [5].

Проследим связь «гибких» компетен-
ций с трудовыми действиями на примере 
общей трудовой функции «Педагогическая 
деятельность по реализации программ ос-
новного и среднего общего образования» 
(таблица).

Связь «гибких» компетенций  
с трудовыми действиями 

«Гибкие» 
компетенции Трудовые действия

В сфере 
мышления

Организация олимпиад, конфе-
ренций, турниров, математиче-
ских и лингвистических игр 
в школе и др.

В сфере 
отношений

Определение совместно с обу-
чающимся, его родителями 
(законными представителями), 
другими участниками образова-
тельного процесса (педагог-
психолог, учитель-дефектолог, 
методист и т.д.) зоны его бли-
жайшего развития, разработка и  
реализация (при необходимо-
сти) индивидуального образо-
вательного маршрута и индиви-
дуальной программы развития 
обучающихся

В поведенче-
ской сфере

Определение на основе анализа 
учебной деятельности обучаю-
щегося оптимальных (в том 
или ином предметном образова-
тельном контексте) способов 
его обучения и развития

В профессиональном стандарте педагога 
[5] заложено формирование профессиональ-
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ных компетенций, в то время как «гибкие» 
компетенции являются надпрофессиональ-
ными, следовательно, не могут быть рас-
смотрены как формируемое качество спе-
циалиста – выпускника педагогического 
вуза. Однако в современных условиях обра-
зовательные организации нуждаются в учи-
телях, которые не просто обладают «гиб-
кими» компетенциями, но компетенциями, 
сформированными на высоком уровне. Это 
определяет противоречие между професси-
ональным образованием в вузе, которое дает 
будущему учителю формализованные и ре-
гламентированные профессиональной дея-
тельностью навыки, и потребностями прак-
тической образовательной деятельности.

Многие исследователи в области про-
фессионального образования считают, 
что «гибкие» компетенции более значимы 
в становлении профессионала, его карьер-
ном росте, чем профессиональные практи-
ческие умения. По их мнению, професси-
ональный успех зависит на три четверти 
от «гибких» компетенций, а остальное при-
ходится на «твердые» навыки педагога [4]. 

Проведенный нами опрос студентов 
выпускных курсов Волгоградского госу-
дарственного социально-педагогического 
университета (май 2021 г.) был направлен 
на выявление их отношения к «гибким» 
компетенциям. 

Анализ результатов опроса (в опросе 
приняли участие 729 выпускников бака-
лавриата, обучающихся по направлению 
«Педагогическое образование») позволя-
ет заключить, что все респонденты имеют 
представление о термине «гибкие» ком-
петенции и считают их важными в работе 
учителя-предметника. 62 % респондентов 
отмечают, что в учебном плане педагоги-
ческого вуза отсутствуют специализиро-
ванные курсы и тренинги, направленные 
на развитие «гибких» компетенций; около 
80 % – что «профессиональная устойчи-
вость» является важной «гибкой» компетен-
цией и одной из основных составляющих 
профессиональной деятельности учителя. 
39 % из них считают, что у них сформирова-
на «профессиональная устойчивость». 

Выпускники подтверждают необходи-
мость специальной работы по развитию 
«гибких» компетенций у будущих учителей 
в период обучения в педагогическом вузе, 
подчеркивая роль педагогической практики 
в этом процессе. 

Одним из средств решения проблем 
как развития «гибких» компетенций, так 
и мониторинга этого развития может стать 
онлайн-ресурс фиксации цифрового следа 
будущего учителя в условиях его профессио-
нальной подготовки в педагогическом вузе. 

Цифровой след – это «та информация, 
которую мы неизбежно оставляем как по-
следствие деятельности в глобальной сети 
Интернет» [6].

Исходя из способа получения цифро-
вого следа, Б. Шнайер выделяет сервис-
ные, раскрытые, доверенные, случайные, 
поведенческие и производные цифровые 
следы. Такая типология позволяет опре-
делить условия обеспечения информаци-
онной безопасности. Более широкое рас-
пространение получила классификация, 
в которой цифровые следы делятся на ак-
тивные, создаваемые преднамеренно (на-
пример, при регистрации на онлайн-сер-
висе или при размещении комментариев 
или артефактов в сети Интернет), и пассив-
ные (оставляются и собираются без участия 
самого пользователя сети) [7].

При проектировании онлайн-ресурса 
фиксации цифрового следа будущего учите-
ля в условиях прохождения педагогической 
практики мы придерживались процедур 
проектирования педагогических объектов, 
описанных ранее в статье [8], и структурной 
модели развития «гибких» компетенций. 

Данный онлайн-ресурс ориентирован 
на сбор, хранение и интерпретацию таких 
данных, как:

− виды учебных активностей (выпол-
нение заданий, обращения и просмотр кон-
тента дополнительных материалов, ком-
муникация с методистом из университета, 
наставником от образовательной организа-
ции) студента при выполнении заданий пе-
дагогической практики; формирование рей-
тинга по данному показателю и сравнение 
получаемых значений со средними в сту-
денческой группе, что позволяет определять 
особенности овладения практическими 
профессиональными умениями и «гибки-
ми» компетенциями из «интеллектуально-
регулятивной зоны»; полученные данные 
необходимы для адаптивной настройки си-
стемы заданий по педагогической практике 
или коррекции форм и способов сопрово-
ждения ее прохождения;

− частота, продолжительность и  рав-
номерность во времени активностей, что  
дает возможность оценивать системность 
и плановость профессиональной подготов-
ки, формирования «гибких» компетенций 
как из «интеллектуально-регулятивной 
зоны», так и из «перспективной зоны»;

− текущие оценки за выполнение за-
даний педагогической практики с целью 
выявления «сильных» студентов, готовых 
осваивать образовательную программу 
на повышенном уровне; «слабых» студен-
тов, для которых высока вероятность не-
успешности при прохождении практики 
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и требуется оперативная дополнительная 
поддержка со стороны методиста – препо-
давателя вуза и руководителя от образова-
тельной организации, а также студентов, 
проявивших высокий уровень интеллек-
туального развития и мотивации в обла-
сти развития профессиональных умений 
и «гибких» компетенций для индивидуаль-
ного планирования образовательных траек-
торий выполнения заданий практики [9];

− авторские тексты сценариев уроков 
и мероприятий, отчетов, сообщений в фо-
руме, самоанализов, которые исследуются 
методами психолингвистики для отслежи-
вания эмоционального состояния студен-
тов-практикантов и установления сфер раз-
вития «гибких» компетенций.

Онлайн-ресурс фиксации цифрового 
следа будущего учителя в условиях про-
хождения педагогической практики сопря-
жен с электронным портфолио студентов, 
являющимся обязательным элементом ин-
формационной среды вуза [10] и частью 
корпоративного портала университета. Та-
кое сопряжение необходимо для выявления 
студентов, стремящихся выполнять меж-
дисциплинарные и монодисциплинарные 
образовательные и исследовательские про-
екты. Для таких студентов автоматически 
формируется перечень образовательных ор-
ганизаций региона как базы для следующей 
педагогической практики или для получе-
ния заданий на дипломный проект.

Социальные сети являются электронны-
ми средами, настраивающимися на персо-
нальные запросы и особенности пользова-
теля и накапливающие данные о нем [11]. 
Перспективным в развитии онлайн-ресурса 
фиксации цифрового следа будущего учи-
теля в условиях прохождения педагогиче-
ской практики, по нашему мнению, явля-
ется дополнение внутренней информации 
онлайн-ресурса информацией из социаль-
ных сетей после идентификации студен-
тов. Путем лингвистического анализа ин-
формационных сообщений, размещаемых 
на стене пользователя, и анализа темати-
ки сообществ из персональной подписки 
в социальных сетях возможно дополнение 
или уточнение сферы интересов студента 
и автоматическое построение рекомендо-
ванных индивидуальных траекторий вы-
полнения заданий практики.

Заключение
Мы исходим из того, что вопросы ис-

пользования цифрового следа, формиру-
ющегося в процессе обучения в вузе, тре-
буют правового регулирования, так как это 
связано со сбором, хранением и обработкой 
персональных данных, данных биометрии 

лица при предоставлении фото- и видеоот-
четов и др. В связи с этим онлайн-ресурс 
должен иметь как открытый, так и закры-
тый сегмент. 

При проектировании онлайн-ресурса 
фиксации цифрового следа будущего учи-
теля при прохождении им педагогической 
практики мы выстраивали три блока в соот-
ветствии с группами «гибких» компетенций 
(«гибкие» компетенции в сфере мышления, 
отношений и в поведенческой сфере), до-
полняя систему заданий педагогической 
практики заданиями, которые выполняются 
под руководством методиста из вуза или на-
ставника от образовательной организации, 
а также самостоятельно с представлением 
отчета. Использование такого онлайн-ресур-
са способствует решению следующих задач: 
1) подбор персонифицированных заданий, 
обеспечивающих формирование не только 
практических профессиональных умений, 
но и «гибких» компетенций; 2) создание циф-
ровой образовательной среды, направленной 
на интеграцию различных информационных 
систем вуза, социальных сетей, электронных 
портфолио, онлайн-курсов по дисциплинам 
теоретической подготовки [12]. 

Результаты исследования развития 
«гибких» компетенций у студентов педаго-
гических вузов показали их важность и цен-
ность для профессиональной деятельности 
и карьерного роста; что они являются осно-
вой качества прохождения педагогической 
практики в условиях формирования циф-
рового следа будущего учителя. Обеспече-
ние развития «гибких» компетенций может 
рассматриваться как один из основополага-
ющих принципов трансформации системы 
подготовки учителя XXI в. 

Представленная публикация выполнена 
в ходе исследований по проекту «Сравни-
тельный анализ результатов и оценки ка-
чества прохождения педагогической прак-
тики у студентов педагогических вузов 
на основе традиционных форм контроля 
и цифрового следа», который реализуется 
при финансовой поддержке Министерства 
просвещения РФ в рамках государствен-
ного задания (дополнительное соглашение 
от 21.07.2021 г. № 073-03-2021-013/3 к согла-
шению от 18.01.2021 № 073-03-2021-013). 
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