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В. Ф. Чертов, Е. Л. Ерохина, Е. В. Гетманская 

Аннотация. «Мягкие навыки» учителя рассмотрены в статье с позиций педагоги-
ческой компаративистики, выявляющей общее и особенное в исторических явлениях. 
Предметом тематического анализа явились новейшие отечественные и зарубежные 
публикации, в которых конструируется рабочая типология «мягких навыков». Аргу-
ментирована необходимость формирования «мягких навыков» педагога уже на этапе 
профессионального образования. Отмечено распространение на практике единообраз-
ного подхода в развитии «мягких навыков» учителей, реализующегося в отрыве от воз-
раста, опыта и личных качеств педагога. Установлена типологическая связь термина 
«мягкие навыки» с близкими понятиями, традиционно употреблявшимися в отечест-
венной педагогике. В качестве рабочей типологии приняты четыре группы «мягких на-
выков»: коммуникация, коллаборация, критическое мышление, креативность; при этом 
для разновозрастных групп учителей добавлены самопрезентация и медиакомпетент-
ность. Сформулирована перспективная задача учителя по формированию «мягких на-
выков» учащихся с опорой на собственный опыт использования “soft skills” в своей 
профессиональной деятельности.
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Развитие «мягких навыков» (“soft 
skills”) в разных сферах профес-

сиональной деятельности в настоя-
щее время справедливо оценивается 
как процесс динамического преобразо-
вания личности в течение всей жизни. 
Предварительный анализ современных 
публикаций, посвященных «мягким на-
выкам», их типологии и взаимодейст-
вию c «жесткими навыками» («hard 
skills»), ключевыми профессиональ-
ными компетенциями учителя, а также 
изучение практического опыта отдель-
ных учителей, их устных и письмен-
ных высказываний свидетельствуют, 
во-первых, о безусловной значимости 
«мягких навыков», рассматриваемых 
в совокупности с «жесткими навыками», 
в достижении основных целей обуче-
ния и воспитания; во-вторых, об опре-
деляющем влиянии отдельных «мягких 
навыков» учителя на формирование 

интересов, способностей обучающих-
ся, развитие их мотивации, достижение 
предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов обучения, созда-
ние особой атмосферы, гармонических 
взаимоотношений всех участников об-
разовательного процесса; в-третьих, 
о разной степени владения «мягкими 
навыками» и динамики их развития 
у учителей разных возрастных групп 
и о разном отношении к таким навыкам 
(от стремления овладеть и добиться ре-
зультатов, развивать в себе лидерские 
качества и активно представлять себя 
в публичном пространстве – до полного 
неприятия таких устремлений и скепти-
ческого отношения к лидерству, креа-
тивности и публичности). 

Следует констатировать, что в реаль-
ной практике подготовки, переподготов-
ки и повышения квалификации учите-
лей преобладают все же коллективные 
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и групповые формы работы, которые 
не всегда соотносятся с возрастными 
особенностями и личностными характе-
ристиками учителя (способности, воля, 
темперамент, характер, эмоции, моти-
вация). Между тем действующие нор-
мативные документы в сфере образо-
вания, в первую очередь обновленные 
федеральные государственные обра-
зовательные стандарты, предполагают 
не только сформированные у учителя 
«жесткие навыки», ключевые профес-
сиональные компетенции, но и наличие 
развитых «мягких навыков», в том числе 
социальных, психологических, коммуни-
кативных, креативных. 

Обзор новейших отечественных и за-
рубежных публикаций, в том числе работ 
зарубежных ученых, не переведенных 
на русский язык, был важен для систе-
матизации накопленного опыта работы 
по развитию «мягких навыков» в разных 
профессиях и в деятельности педаго-
гов, обобщения выделяемых учеными 
типов «мягких навыков», чтобы на этой 
основе создать рабочую типологию и ис-
пользовать ее при осуществлении мони-
торинга, выявлении профессиональных 
дефицитов учителей разных возрастных 
групп и при разработке методических 
рекомендаций по развитию отдельных 
«мягких навыков», особенно важных 
и значимых в учительской профессии 
[см.: 1; 2]. 

Авторы статьи опирались на принци-
пы педагогической компаративистики, 
сравнительно-исторический метод в пе-
дагогике, с помощью которого выявля-
ется общее и особенное в исторических 
явлениях путем сопоставления различ-
ных исторических ступеней развития 
или разных сосуществующих явлений 
[см.: 3; 4]. Этот метод может стать ос-
новой для выводов об отдельных тен-
денциях, закономерностях в развитии 
отечественного образования и педагоги-
ческой науки, а также о специфике, не-
повторимости нашего педагогического 
и методического опыта. 

С целью определения теоретических 
основ исследования динамики развития 
«мягких навыков» в современном социу-
ме, мы обратились к обзору публикаций 
зарубежных специалистов, сосредото-
чив особое внимание на работах, напи-
санных в последнее десятилетие (преи-
мущественно на английском и немецком 
языках), которые еще не были включены 
в научный дискурс и почти не упомина-
ются на отечественных электронных 
ресурсах, где и сосредоточен основной 
массив информации о «мягких навыках» 
в разных сферах профессиональной 
деятельности, бизнес-среде [см.: 2]. 

Подобные аналитические обзоры 
у нас уже предпринимались. Так, напри-
мер, в статье И. К. Цаликовой и С. В. Па-
хотиной «Научные исследования по во-
просам формирования soft skills (обзор 
данных в международных базах Scopus, 
Web of Science)» учитывается около 40 
публикаций, справедливо утверждается, 
что «масштабные теоретические иссле-
дования по теме формирования гибких 
навыков уже выполнены за рубежом 
начиная с 1950–1960-х гг.», и делается 
вывод о том, что российская «педаго-
гическая наука, имеющая схожие с за-
рубежной педагогикой тенденции раз-
вития, в последние годы проходит те же 
стадии, которые другие страны прошли 
ранее» [5, с. 193, 199]. 

Множество переводных изданий, 
посвященных проблематике soft skills 
в бизнесе, уже давно получили распро-
странение в российском медийном про-
странстве. Некоторые из этих изданий 
размещены в свободном доступе. Чаще 
всего это не исследования, а описание 
практического опыта, живой разговор, 
однако есть и работы социологов, пси-
хологов, которые основываются на глу-
боком анализе тех изменений, которые 
происходят в социуме, бизнес-среде 
и психологии человека. В качестве при-
мера можно привести, в частности, кни-
ги Д. Гоулмана «Эмоциональный интел-
лект», Х. Вейсингера, Дж. П. Полив-Фрая 
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«Под давлением. Как добиваться ре-
зультатов в условиях жестких дедлайнов 
и неопределенности», К. Дуэка «Гибкое 
сознание. Новый взгляд на психологию 
развития взрослых и детей» и др. [6–8]. 

Анализ работ отечественных специ-
алистов показывает, что в большин-
стве случаев термины «мягкие навыки» 
и «гибкие навыки» используются как ря-
доположные, а в отдельных публика-
циях устанавливается типологическая 
связь термина «мягкие навыки» с близ-
кими понятиями, имеющими традицию 
употребления в нашей педагогической 
науке. Так, А. Э. Цымбалюк и В. О. Ви-
ноградова проводят параллель с поня-
тием «деятельностно важные качества 
профессионала», введенным Ю. П. По-
варенковым [9, с. 122] и означающим 
«качества индивида, которые влияют 
на эффективность реализуемых про-
фессионалом типов, видов и форм 
деятельности и через которые они ре-
ализуются» [10, с. 28]. Предполагает-
ся, что специалист решает две группы 
задач: собственно профессиональные 
и метапрофессиональные, связанные 
с профессиональным и личностным ро-
стом, становлением и реализацией. Ре-
шение метапрофессиональных задач 
побуждает человека овладевать «мяг-
кими навыками» и развивать их. Эти же 
исследователи соотносят «мягкие навы-
ки» с компетентностью, определенной 
В. Д. Шадриковым как «приобретение 
личности, благодаря которому человек 
может решать конкретные задачи» [11, 
с. 135]. А. В. Гизатуллина, О. В. Шату-
нова устанавливают (применительно 
к сфере педагогической деятельности) 
соответствие «мягких навыков» и над-
профессиональных навыков учителей, 
соотносят мягкие навыки с универсаль-
ными и общепрофессиональными ком-
петенциями [12]. 

Все отечественные исследователи 
единодушны в признании необходи-
мости формировать «мягкие навыки» 
уже на этапе профессионального обра-

зования, а также того, что традицион-
ные методы (лекции, репродуктивные 
упражнения – «сообщение информации 
об явлении») неэффективны для реше-
ния этой задачи. Выделим три работы, 
в которых предлагаются способы фор-
мирования «мягких навыков» у студен-
тов. Ж. А. Амантай отмечает, что суще-
ствует два подхода к формированию 
гибких навыков у студентов. «Первый 
(soft через soft) – обучать гибким навы-
кам непосредственно, через отдельные 
специальные курсы/модули в рамках 
вариативного компонента учебного пла-
на. Второй подход (soft через hard) – ис-
пользовать потенциал всех изучаемых 
дисциплин в сочетании с дополнитель-
ным образованием, внеучебной , воспи-
тательной работой» [13]. В. О. Сосков 
предлагает внедрять в вузах систему ко-
учинга, когда уже владеющие «мягкими 
навыками» студенты проводят мастер-
классы, деловые игры, коворкинги и дру-
гие формы занятий со студентами млад-
ших курсов [14, с. 477–478]. Т. А. Яркова 
и И. И. Черкасова справедливо отмеча-
ют, что поскольку профессия учителя яв-
ляется публичной, то особо значимыми 
выступают навыки самопрезентации; 
умения выстраивать отношения со все-
ми участниками образовательного про-
цесса; способность и готовность решать 
творческие задачи; проявлять лидер-
ские качества [15, с. 223]. Эти навыки 
и умения становятся особенно актуаль-
ными в эпоху цифровизации.

Обращаясь к анализу публикаций 
отечественных педагогов, посвященных 
развитию «мягких навыков» у учителей, 
мы также учитывали тот огромный по-
зитивный опыт, который был накоплен 
российской (и советской) педагогиче-
ской наукой и практикой преподавания, 
и связывали современную проблемати-
ку нашего исследования с актуальной 
для предшествующих эпох проблема-
тикой. Рассмотренные выше «мягкие 
навыки» постоянно включались в те 
личностные качества педагога, которые 
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вели его к успеху, повышали эффектив-
ность его работы. О том, что это были 
именно качества личности, а не профес-
сиональные компетенции, свидетель-
ствуют известные публикации наших вы-
дающихся педагогов. Их названия часто 
содержат красивые метафоры, однако 
эти метафоры прекрасно характеризуют 
отношение педагога к тому, что он де-
лает, и к своей профессии в целом. До-
статочно привести лишь несколько таких 
названий: «Сердце отдаю детям» В. А. 
Сухомлинского, «Уроки нравственного 
прозрения» Л. С. Айзермана [16; 17]. 

Опыт отечественных педагогов по-
казывает также, что многие начина-
ния, движения, совместные проекты 
в дидактике и методике обучения были 
связаны с созданием групп, объедине-
ний, которые активно заявляли о себе 
не только в своих научных публикациях, 
но и в СМИ. Многие из этих движений так 
или иначе могут вполне соотноситься 
с проблематикой современных исследо-
ваний, посвященных «мягким навыкам» 
учителей (и их учеников). Приведем наи-
более показательный пример из отечест-
венной педагогической традиции. В 1986 
г. группа учителей-новаторов (В. Ф. Ша-
талов, И. П. Волков, Е. Н. Ильин, М. П. 
Щетинин, С. Л. Соловейчик и др.) опу-
бликовала в «Учительской газете» мани-
фест «Педагогики сотрудничества». Да-
лее последовал целый ряд публикаций, 
в том числе известный и неоднократно 
переиздававшийся сборник, своеобраз-
ная антология передового опыта «Пе-
дагогический поиск» [18], выступления 
по радио и на телевидении, конферен-
ции и семинары, встречи с учителями. 
В упомянутом выше манифесте самым 
тесным образом перекликаются как сугу-
бо профессиональные, дидактические, 
методические решения проблемы со-
трудничества на уроках (сознательность 
обучения, создание интеллектуального 
фона, идея «опоры», блочная подача 
материала и др.), так и собственно «мяг-
кие навыки» как необходимые условия 

успеха (работа на «опережение», кол-
лективистские отношения, позитивная 
диалогичность между участниками об-
разовательного процесса, доверие, на-
личие творческого самоуправления, по-
зитивное взаимодействие с родителями 
и др.) [19].

Во многих публикациях отечествен-
ных и зарубежных специалистов есть 
подходы к созданию типологии «мягких 
навыков», хотя по большей части это, 
скорее, более или менее развернутый 
их перечень, что объясняется отчасти 
тем, что сам термин soft skills, заимство-
ванный из бизнеса и политики, не сразу 
был принят в научном дискурсе. Однако 
попытки классификации и системати-
зации предпринимались неоднократно. 
Создание типологии «мягких навыков» 
в их соотношении со спецификой про-
фессиональной деятельности является 
исследовательской задачей, требующей 
своего решения. Как правило, представ-
ленные в литературе классификации 
«мягких навыков» не учитывают особен-
ности профессиональных задач, выпол-
няемых человеком. И это неслучайно: 
«мягкие навыки» в их наиболее общем 
понимании универсальны, не зависят 
от профессии и определяют эффектив-
ность человека в любой сфере деятель-
ности. 

В качестве рабочей типологии нами 
были приняты четыре группы «мягких 
навыков», устоявшиеся в отечественной 
практике обучения, – 4К: коммуникация, 
коллаборация (сотрудничество), крити-
ческое мышление, креативность [20]. 
При этом отдельно выделены для даль-
нейшего исследования и внедрения 
в методическую систему развития «мяг-
ких навыков» у учителей разных воз-
растных групп еще два типа: самопре-
зентация и медиакомпетентность. 

В целом ряде проходивших в по-
следние годы конкурсов, конференций, 
фестивалей с участием школьников, 
студентов, молодых преподавателей, 
молодых ученых, в том числе органи-
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зованных образовательным центром 
поддержки одаренных детей «Сириус», 
многие направления работы были пря-
мо связаны с развитием «мягких навы-
ков»: навыков коммуникации, самопре-
зентации, креативности, критического 
мышления. Московский педагогический 
государственный университет (МПГУ) 
в течение нескольких лет выступает со-
организатором Московского междуна-
родного фестиваля творческих откры-
тий и инициатив «Леонардо». Основные 
направления деятельности фестиваля 
прямо связаны с задачами формирова-
ния «мягких навыков» уже с дошкольно-
го возраста. 

Важным направлением, содейству-
ющим развитию «мягких навыков» 
и в то же время способствующим повы-
шению результативности и эффективно-
сти обучения и воспитания современных 
школьников, много времени прово-
дящих в виртуальном пространстве, 
становится использование на уроках 
и во внеурочной деятельности по пред-
мету, а также в ходе подготовки и про-
ведения внеклассных мероприятий но-
вейших медиажанров, медиаформатов, 
текстов «новой природы», креолизован-
ных и поликодовых текстов (лонгрид, 
сторителлинг, буктрейлер, интерактив-
ный плакат и др.), широко представ-
ленных в медиапространстве. Данная 
проблематика, нашедшая отражение 
в целом ряде публикаций, посвящен-
ных собственно медийной культуре [21; 
22], постепенно входит к круг тех вопро-
сов, которые обсуждают специалисты 
по частным методикам и учителя-прак-
тики, описывая опыт использования тек-
стов «новой природы», предлагая кон-
кретные методические рекомендации 
по изучению отдельных учебных пред-
метов в контексте современного медиа-
пространства [23–25]. 

Студенты педагогических вузов (или 
вузов, реализующих образовательные 
программы по направлению «Педаго-
гическое образование») более активно 

включаются в работу по развитию «мяг-
ких навыков» в процессе предметной 
и методической подготовки, на заняти-
ях по педагогике и методике обучения 
отдельным предметам, а также дисцип-
лин по выбору. При этом выбор послед-
них во многом может быть обусловлен 
не только интересом к обозначенной 
проблематике, но иногда и стремлени-
ем преодолеть существенные пробелы 
в образовании и развитии, предупре-
дить возможные профессиональные 
дефициты.

Весь спектр предлагаемых программ 
высшего педагогического образования 
довольно основательный и предпо-
лагает формирование у обучающихся 
целого комплекса «мягких навыков». 
Реализации этой задачи содействуют 
основные направления деятельности 
научных школ и профессиональных кол-
лективов. Одной из таких школ в МПГУ, 
прямо связанной с проблематикой раз-
вития «мягких навыков», является на-
учная школа Т. А. Ладыженской, ученики 
которой развивают идеи своего учителя 
на кафедре риторики и культуры речи. 
В университете разработана система 
развития коммуникативной компетенции 
будущих учителей с учетом динамики 
их профессионального становления, ко-
торая может быть представлена в сле-
дующем виде: I курс. Речевая ситуация 
погружения в университетский дискурс 
и подготовки к профессиональному ре-
чевому общению (дисциплина «Речевые 
практики»); III (IV) курс. Педагогическое 
общение, в том числе в ходе производ-
ственной практики (дисциплина «Педа-
гогическая риторика»); Магистратура. 
Профессиональное общение учителя-
исследователя (дисциплина «Академи-
ческая риторика»).

Важным направлением деятельности 
Научно-методического центра сопро-
вождения педагогических работников, 
созданного на базе МПГУ, стала подго-
товка и проведение ежегодного Научно-
педагогического форума « Проектные 
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 практики школы ХХI века», задачи кото-
рого во многом соответствовали концеп-
ции развития «мягких навыков» не толь-
ко у учителей, но и у дошкольников 
и школьников [26, с. 9]. 

На этапе непрерывного повышения 
профессионального мастерства значи-
мую роль в развитии «мягких навыков» 
играет система повышения квалифика-
ции и переподготовки педагогических 
работников. Анализ «Федерального ре-
естра дополнительных профессиональ-
ных программ педагогического обра-
зования» [27] наглядно демонстрирует 
постепенное увеличение доли программ, 
заявляющих проблематику развития 
«мягких навыков» у учителей и обучаю-
щихся. Это подтверждает поиск, осу-
ществленный по ключевым словам, 
на «Едином федеральном портале до-
полнительного профессионального пе-
дагогического образования» (https://
dppo.apkpro.ru/info). Так, например, 
на запрос “soft skills” мы получаем сра-
зу несколько программ, например: «Soft 
Skills: гибкие компетенции в профессио-
нальном образовании» (Архангельский 
областной институт открытого образо-
вания); «Методика формирования софт- 
и селфскиллс у студентов при проведе-
нии учебных занятий» (Ямало-Ненецкий 
региональный институт развития об-
разования); «“Soft skills” (гибкие навы-
ки) современного руководителя (в том 
числе методиста) ДОО» (Вологодский 
институт развития образования); «Мето-
дика формирования компетенций «4К» 
в цифровой среде» (Тамбовский област-
ной институт повышения квалификации 
работников образования) и др.

Следует только положительно оце-
нивать сам факт появления данных 
программ в системе дополнительного 
профессионального педагогического об-
разования. Они, безусловно, вызывают 
интерес, обозначают важные направле-
ния и современные подходы к подготовке 
и повышению квалификации учителей, 
хотя по большей части предлагают преи-

мущественно знакомство с нормативны-
ми документами, принципиальными от-
личиями «мягких навыков» от «жестких 
навыков», учитывают положительный 
опыт работы по развитию «мягких на-
выков», в том числе собственный регио-
нальный опыт. В большинстве программ 
развитие «мягких навыков», что вполне 
справедливо, встроено в общую систе-
му развития профессиональных компе-
тенций (в ряде случаев речь идет о «гло-
бальных компетенциях», «компетенциях 
XXI столетия»), связывается с такими 
актуальными проблемами современ-
ного дополнительного профессиональ-
ного образования, как развитие функ-
циональной грамотности, критического 
мышления, креативного мышления, на-
выков работы в команде и др. 

Самый широкий спектр программ до-
полнительного профессионального об-
разования, связанных с развитием «мяг-
ких навыков», предлагается в МПГУ. 
Отметим лишь некоторые из них, ре-
ализованные в 2022 г.: «Информаци-
онно-коммуникационные технологии 
в практике работы учителя-предметни-
ка» (Институт математики и информа-
тики); «Медиаобразовательные техно-
логии как инструмент воспитательной 
работы», «Информационно-медийное 
сопровождение проектной деятельно-
сти»; «Современные медиакомпетенции 
педагога дополнительного образования» 
(Институт журналистики, коммуникации 
и медиаобразования); «Мультидисци-
плинарные аспекты реализации техно-
логии проектно-исследовательской дея-
тельности в школе ХХI века» (Институт 
филологии).

Серьезным стимулом для развития 
«мягких навыков» учителя стали кон-
курсы профессионального мастерства, 
в которых участвуют общеобразователь-
ные организации фактически всех реги-
онов страны. В истории конкурса можно 
отметить такие формы самопрезента-
ции, как «визитная карточка», «хобби», 
«страница в Интернете», «учительский 
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сайт» и др. И здесь особенно заметно, 
какой дополнительный эффект привно-
сят в уроки конкурсантов их увлечения 
(пением, хореографией, театром, виде-
осъемками, музицированием, моделиро-
ванием одежды, рукоделием и др.) [28]. 
При более или менее равных профес-
сиональных (собственно предметных, 
методических) решениях конкурсных 
задач финалистами чаще всего в лиде-
ры выходят именно те конкурсанты, ко-
торые проявляют личностные качества. 
На это нацеливают и сами конкурсные 
задания, и критерии их оценивания, 
в числе которых можно выделить почти 
полный набор «мягких навыков». 

Предварительные результаты фрон-
тального опроса, проведенного в 28 
регионах Российской Федерации (960 
учителей от 20 до 75 лет), наглядно 
продемонстрировали, с одной сторо-
ны, вполне устойчивую динамику раз-
вития и интерес к «мягким навыкам» 
у учителей разных возрастных групп, 
а с другой – выявили отдельные зако-
номерности развития с учетом возраста 
и опыта учителей, некоторые различия 
в отношении к «мягким навыкам» и раз-
ную степень владения, что можно было 
ожидать, хотя эти различия все-таки 
не представляются принципиальными 
и не обозначают наличие определенных 
барьеров между разными поколениями 
учителей. Следовательно, не теряет сво-
ей значимости работа в команде, настав-
ничество, сотрудничество, в том числе 
в сфере развития «мягких навыков». Од-
нако очевидно также, что на основе по-
лученных данных возможно формирова-
ние не только смешанных фокус-групп, 
но и групп, объединенных по возрасту.

К сожалению, понимание необходи-
мости развития, совершенствования, 
и вообще владения «мягкими навы-
ками» у учителей развито не у всех. 
Так, на вопросы со свободным ответом 
ответили только 51,9% опрошенных. 
Учитывая, что анкета была аноним-
ной, можно было ожидать предельной 

искренности, открытости и при этом 
конструктивного подхода, однако не-
сколько анкет, заполненных учителя-
ми, показали и весьма низкий уровень 
культуры такого анонимного диало-
га, который часто ведется в соцсетях. 
Учителя всех возрастных групп среди 
отмеченных навыков в первую оче-
редь выделили навык «Работать в со-
стоянии неопределенности / Находить 
нестандартные подходы», что вполне 
объяснимо и связано с опытом работы 
в условиях пандемии, при смешанном 
и дистанционном формате обучения, 
а также в ситуации перехода на обнов-
ленные программы общего образова-
ния [см. подробнее: 29].

В ходе мониторинга профессиональ-
ных дефицитов мы обратились, помимо 
фронтального анкетирования, к индиви-
дуальным опросам (в форме беседы, ин-
тервью, эссе, письма и др.), посвящен-
ным презентации собственных проблем, 
связанных с развитием «мягких навы-
ков», или с представлением фрагментов 
«истории успеха», рассказа о достиже-
ниях, которые были во многом обуслов-
лены владением «мягкими навыками», 
и о тех формах работы и конкретных 
людях, которые повлияли на формиро-
вание «мягких навыков». 

Особую актуальность приобретает 
проблема представления учительского 
опыта, что обусловлено теми активными 
процессами, которые происходят в со-
временной науке, образовании, комму-
никации. Современный учитель должен 
учитывать эти процессы, в том числе 
в социальных сетях, медийном про-
странстве [см.: 30]. Участие в реализа-
ции программ дополнительного профес-
сионального образования, связанных 
с активным использованием медийных 
форматов в систему уроков и внеуроч-
ных мероприятий, наглядно продемон-
стрировало то, что подтверждено пись-
менными отзывами слушателей и их 
реакцией на предложенные им формы 
работы: примерно 50% слушателей 
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 владеют отдельными медиаформатами, 
используют известные сетевые ресурсы, 
подключают к процессу создания меди-
аформата своих учащихся; около 70% 
слушателей не столкнулись с большими 
проблемами в использовании дистан-
ционной формы обучения и насыщении 
учебного процесса мультимедийными 
средствами; около 35% слушателей 
признались, что активно заявили о себе 
с соцсетях, имеют личный сайт, создают 
блоги (в большинстве своем это были 
учителя от 20 до 30 лет). 

В заключение следует отметить наи-
более значимые перспективы иссле-
дования проблемы «мягких навыков»: 
психолого-педагогическое обоснование 

и разработка стратегии формирования 
«мягких навыков» учителя, необходи-
мых в организации воспитательной ра-
боты по своему учебному предмету; 
создание научно обоснованной системы 
мониторинга развития «мягких навыков» 
обучающихся по программам высше-
го педагогического образования; про-
ектирование и апробация программы 
научно-методического сопровождения 
обучающихся в педагогическом бака-
лавриате, специалитете, магистратуре 
и аспирантуре в области развития «мяг-
ких навыков»; формирование лидерских 
качеств молодого учителя в процессе 
подготовки к конкурсам профессиональ-
ного мастерства.
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