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ПРоФеССИонАЛЬнАЯ ГИБКоСТЬ КАК УСЛоВИе ПодГоТоВКИ 
БУдУЩИХ ПедАГоГоВ К ВоСПИТАТеЛЬноЙ И ПРоФоРИенТАЦИонноЙ 

деЯТеЛЬноСТИ

Данная статья посвящена проблеме становления профессиональной устойчивости будущих 
педагогов в условиях педагогического вуза. Профессиональная гибкость выступает личностным 
качеством и компонентом профессиональной компетентности будущих педагогов, обеспечива-
ющих их готовность к воспитательной и профориентационной деятельности. В статье прове-
ден теоретический анализ терминов «готовность к воспитательной деятельности», «готовность 
к профориентационной деятельности», «профессиональная гибкость», а также выделены их 
структурные компоненты. Проанализировав компонентный состав готовности будущих педа-
гогов к воспитательной и профориентационной деятельности, мы выяснили, что ее структурно-
содержательное наполнение интегрируется со структурой профессиональной гибкости, выяв-
ленной в рамках нашего исследования.

Ключевые слова: готовность к воспитательной деятельности, готовность к профориентаци-
онной деятельности, профессиональная гибкость будущего педагога, модель становления про-
фессиональной гибкости.
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PROFESSIONAL FLEXIBILITY AS A CONDITION FOR PREPARING FUTURE 
TEACHERS FOR EDUCATIONAL AND CAREER GUIDANCE ACTIVITIES

This article discusses the formation of professional flexibility of future teachers in pedagogical uni-
versities. Professional flexibility is a personal quality and a component of professional competence  
of future teachers. It ensures their readiness for educational and career-oriented activities. The article 
provides a theoretical analysis of the terms “readiness for educational activities”, “readiness for career 
guidance”, and “professional flexibility”. It also explores the structure of these notions. The structural 
analysis of teacher readiness showed that its components as well as the content are a part of profes-
sional flexibility revealed in our study.

Keywords: readiness for educational activity, readiness for career guidance, professional flexibility 
of future teachers, model of professional flexibility formation.

в настоящее время перед педагогами ак-
туализируется задача совмещения профори-
ентационной и воспитательной работы с 
обучением по предметным дисциплинам. 
обязанностью педагогов становится создание 
условий для максимального раскрытия ин-
тересов, склонностей и способностей обуча-
ющихся. подготовка обучающихся к выбо-
ру профессии, к их успешной социализации 
в жизни общества в условиях неопределен-
ности напрямую зависит от уровня готов-

ности педагогов к воспитательной и проф-
ориентационной деятельности в системе 
общего и дополнительного образования как 
ключевым видам осуществления педагоги-
ческой деятельности.

теоретический анализ психолого-педаго-
гической литературы привел нас к понима-
нию того, что профессиональная гибкость 
выступает личностным качеством и компо-
нентом профессиональной компетентности 
будущих педагогов, обеспечивающих их 
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готовность к воспитательной и профориен-
тационной деятельности в системе общего 
и дополнительного образования.

Готовность к воспитательной работе  
в большинстве исследований рассматрива-
ется как интегративное качество личности 
будущего педагога, системообразующие 
компоненты которого — созидательные по-
требности, ценностное отношение к воспи-
тательной деятельности и воспитаннику, 
комплекс компетенций, необходимых для 
целостного развития личности воспитанни-
ка и воспитателя в образовательном процес-
се [8; 14].

Готовность к профориентационной рабо-
те будущего педагога определяется сформи-
рованностью мотивационно-ценностного 
отношения к педагогической деятельности, 
профориентационных знаний и умений, прак-
тического опыта их реализации в рамках 
преподаваемого учебного предмета, лично-
стно-профессиональных качеств [1; 9].

перейдем к характеристике понятия «про-
фессиональная гибкость».

в отечественной педагогической и пси-
хологической науке проблеме профессио-
нальной гибкости будущих педагогов вни-
мание практически не уделяется. профес- 
сиональная гибкость педагогов рассмотрена 
только в исследованиях Л. М. Митиной [6; 
7], автор понимает под искомым качеством 
совокупность интеллектуальной, поведен-
ческой и эмоциональной гибкости. профес-
сиональная гибкость педагога позволяет ему 
легко отказаться от не соответствующих 
профессиональной задаче способов поведе-
ния, вырабатывать новые и оригинальные 
приемы и способы поведения и эмоциональ-
ного реагирования, отказаться от поведен-
ческой ригидности и стереотипных способов 
поведения.

научный поиск позволил нам выявить ряд 
исследований, посвященных профессиональ-
ной гибкости специалистов различных сфер. 
так, т. в. корнилова [5] считает, что про-
фессиональная гибкость специалистов сфер, 
связанных с риском и экстремальными си-

туациями, сопряжена с готовностью к про-
фессиональному выбору в сложных профес- 
сиональных ситуациях и принятием ответ- 
ственности за него. т. Ю. тодышева [15] 
связывает профессиональную гибкость с ди-
намикой личностной самоорганизации и 
саморегуляции в профессиональной деятель-
ности, соответственно, чем она выше, тем 
выше уровень сформированности профес-
сиональной гибкости личности.

т. А. домбровская [2] в исследовании, 
посвященном профессиональной гибкости 
работников библиотечной сферы, считает, 
что она является необходимым условием 
готовности личности к инновационным из-
менениям и позволяет избавиться от качеств, 
блокирующих профессиональное развитие 
(консерватизм, ригидность, косность убеж-
дений).

перейдем к характеристике иностранных 
исследований, посвященных профессиональ-
ной гибкости педагогов. 

M. Mohammadi и др. [18] связывают про-
фессиональную гибкость педагога со способ-
ностью легко приспосабливаться к измене- 
ниям в педагогической деятельности, со спо- 
 собностью приспосабливать свой стиль пре- 
подавания к личностным качествам студен- 
тов, они заинтересованы в решении новых 
инновационных задач, проявляют терпение 
в сложных профессиональных ситуациях.

Большинство зарубежных исследований 
рассматривают «профессиональную гиб-
кость» как синоним «когнитивной гибкости», 
для нашего исследования этот факт играет 
важную роль.

по мнению A. зuhadaroрlu [16], когнитивная 
гибкость и вероятностное мышление весьма 
схожи. вероятностное мышление можно 
объяснить как способность предугадывать 
различное развитие событий от начала и до 
конца сложившейся ситуации. в то время 
как вероятностное мышление может возник-
нуть, когда человек сталкивается с каждой 
новой проблемой, когнитивная гибкость ста-
новится необходимой только тогда, когда 
ситуация меняется, то есть когда рутинный 
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ход неожиданно заканчивается и возникает 
ситуация неопределенности. другими сло-
вами, когда человек сталкивается с пробле-
мой, он сначала рассматривает свой опыт и 
думает о различных ее причинах и возмож-
ностях мышления. в ситуации стресса и 
неопределенности когнитивная гибкость 
оказывается более эффективной, чем веро-
ятностное мышление.

E. Lawrence [17] в своем исследовании  
изучал взаимосвязь между стилями обучения, 
когнитивной гибкостью и успехом студентов 
в программе обучения музыке. в своем ис-
следовании, в отличие от других авторов, он 
рассматривал переменные толерантности, 
эмпатии, интересы к чтению и профессио-
нальному опыту, которые считаются предик-
торами когнитивной гибкости.

Люди с высоким уровнем сформирован-
ности когнитивной гибкости склонны к про-
явлению положительных эмоций (общение, 
открытость к совершенствованию, адапта-
ция, умение решать проблемы, коммуника-
тивная гибкость, внимание, самоэффек- 
тивность, понимание, готовность, счастье, 
социально-эмоциональная компетентность, 
критическое, творческое мышление и др.)  
и здоровому личностному развитию в целом 
и не склонны проявлять отрицательные эмо-
ции (гнев, тревога, стресс, агрессия и др.), 
которые мешают профессиональному раз-
витию [20; 21].

обобщая вышесказанное, отметим основ-
ные отличительные черты профессиональной 
гибкости педагогов: 

— большинство исследований рассмат-
ривают данный феномен как совокуп-
ность интеллектуальной, поведенче- 
ской и эмоциональной гибкости;

— она связана с выработкой новых и ориги-
нальных поведенческих и эмоциональ-
ных реакций в профессиональных ситуа-
циях, отказом от поведенческой ри- 
гидности и стереотипного поведения;

— профессиональная гибкость формиру-
ется с опорой на способности к само-
организации и саморегуляции;

— зарубежные исследователи связывают 
профессиональную гибкость с адаптив-
ными способностями, вариативным по-
ведением;

— большинство зарубежных исследо- 
вателей рассматривают ее как сино- 
ним когнитивной гибкости, которая,  
в свою очередь, связана с самоэффек- 
тивностью, гармоничностью и сба- 
лансированностью поведенческих ре-
акций.

Мы под профессиональной гибкостью 
будущих педагогов понимаем интегративное 
качество личности педагога, включающее со-
четание поведенческой и интеллектуальной 
пластичности, эмоциональной экспрессив-
ности и устойчивости, ценностное отношение 
к педагогической деятельности, что в сово-
купности обеспечивает регуляцию поведения 
и стабильность выполнения педагогической 
деятельности, в том числе и в эмоционально 
напряженных ситуациях, готовность и спо- 
собность быстро реагировать на меняющие-
ся условия и вызовы профессиональной сре-
ды, нахождение оригинальных способов 
решения профессиональных задач, сохраняя 
при этом автономность и независимость по-
ведения [13; 19].

Анализируя вышеизложенные подходы  
к интересующей нас проблематике, мы ви-
дим, что в них возможно выявить общие 
черты: 1) готовность, как и профессиональ-
ная гибкость, зависит от сформированности 
ценностного отношения к будущей педаго-
гической деятельности; 2) готовность к вос-
питательной и профориентационной деятель-
ности зависит от наличия профессионально- 
личностных качеств педагога (способность 
к регуляции поведения, стабильности ее вы-
полнения, быстрая реакция на изменяющу-
юся обстановку и т. д.), которые во многом 
обеспечиваются его профессиональной гиб-
костью; 3) сочетание поведенческой и интел-
лектуальной пластичности, эмоциональной 
экспрессивности и устойчивости позволит 
осуществлять воспитательную и профори-
ентационную работу на высоком уровне 
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продуктивности, адаптируясь к разным усло-
виям образовательной среды и контингенту 
обучающихся [12].

проанализировав компонентный состав 
готовности будущих педагогов к воспита-
тельной и профориентационной деятельно- 
сти, мы выяснили, что ее структурно-со- 
держательное наполнение интегрируется  
со структурой профессиональной гибкости, 
выявленной в рамках нашего исследования. 

перейдем к обоснованию данного поло-
жения.

проанализировав работы [1; 3; 4; 8; 9; 10], 
посвященные подготовке будущих педагогов 
к воспитательной и профориентационной 
деятельности, мы выяснили, что в большин-
стве из них выделяются следующие компо-
ненты готовности к данным видам профес-
сиональных обязанностей педагогов:

— мотивационно-ценностный компонент: 
включает устойчивую мотивацию к 
работе с обучающимися, доминирую-
щие мотивы профессионального пове-
дения, осознание профессионального 
идеала, чувства долга, ценностное от-
ношение к педагогической профессии 
и профориентационной работе, стрем-
ление к саморазвитию, осознание со-
циальной значимости выполняемой 
профессиональной деятельности, го-
товность к позитивным взаимоотноше-
ниям с другими субъектами образова-
тельного процесса;

— когнитивный компонент: системные 
знания и умения, необходимые для 
обеспечения и развития целостной лич-
ности воспитанников и проведения 
профориентационной работы с ними, 
знание концептуальных и теоретиче-
ских основ, форм и методов организа-
ции профориентационной работы, ори-
ентация на воспитуемого как высшую 
ценность, потребность в создании ком-
фортной эмоциональной атмосферы, 
потребность в непрерывном образова-
нии, критическое мышление, готов-
ность к оценке воспитательного потен-

циала семьи и ближайшего окружения 
воспитанника;

— операционно-деятельностный компо-
нент: антропологическая ориентиро-
ванность, целостность и продуманность 
всех компонентов реализуемой воспи-
тательной системы, устойчивые нрав-
ственные ориентиры, владение иннова-
ционными технологиями воспитатель- 
ной и профориентационной работы, 
самосовершенствования и самовоспи-
тания, владение методами саморегу-
ляции, эмоциональная устойчивость и 
интеллект, педагогическое воображение, 
наблюдательность, способности в об-
ласти управления коллективом обуча-
ющихся, умения разрабатывать мето-
дическое обеспечение воспитательной 
и профориентационной работы;

— оценочно-рефлексивный компонент: 
готовность к оценке своего потенциала 
и потенциала своих воспитанников, 
непринятие негативных явлений в жиз-
ни общества, умение осознанно конт-
ролировать результаты воспитательной 
и профориентационной работы, а так-
же собственный уровень саморазвития, 
высокий уровень развития рефлексив-
но-прогностических способностей.

перейдем к характеристике компонентов 
профессиональной гибкости будущих педа-
гогов и их значения для успешного осуще-
ствления воспитательной и профориентаци-
онной деятельности.

основная идея нашего исследования со-
стоит в том, что в основе профессиональной 
гибкости педагогов лежит профессиональная 
устойчивость будущих педагогов, и данный 
постулат был доказан нами в ходе историо-
графического исследования, анализа поня-
тийного аппарата, проведения педагогиче-
ского эксперимента.

Мотивационно-ценностный компонент 
профессиональной устойчивости подразу-
мевает устойчивую мотивацию к профес- 
сиональной деятельности и удовлетворен-
ность ею, мотивацию к достижению успеха, 
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ценностное отношение к педагогической 
деятельности, принятие ее ценностей и смыс-
лов, включение их в ценностную картину 
мира будущего педагога. данный компонент 
профессиональной устойчивости во многом 
пересекается с мотивационно-ценностным 
компонентом готовности будущих педагогов  
к воспитательной и профориентационной 
деятельности, является основой для ее фор-
мирования.

следующим компонентом профессиональ-
ной устойчивости будущих педагогов, ис- 
ходя из результатов нашего исследования, 
выступает конативно-деятельностный. дан-
ный компонент включает рефлексивно-прог-
ностические умения, способность к обучаемо-
сти и саморазвитию, т. е. личностные каче- 
ства и умения, обеспечивающие успешность 
педагогической деятельности и стабильность 
ее выполнения. Этот компонент в своем со-
держательном наполнении схож с оценочно-
рефлексивным и операционно-деятельност-
ным компонентами готовности будущих 
педагогов к воспитательной и профориента-
ционной деятельности, дополняет и обога-
щает их.

третьим компонентом профессиональной 
устойчивости будущих педагогов является 
эмоциональный компонент, который вклю-
чает компоненты стрессоустойчивости и 
саморегуляции, стабильность профессио-
нального поведения и коммуникативные 
способности. стабильность профессиональ-
ного поведения педагогов обеспечивает спо-
собность управления собственным эмоцио-
нальным состоянием и состоянием других 
субъектов педагогической деятельности. 
стабильность профессионального поведения 
в том числе оказывает влияние на уровень 
развития коммуникативных способностей, 
отсутствие напряжения перед публичны- 
ми выступлениями. в целом эмоциональный 
компонент, в том числе и за счет волевых 
качеств, обеспечивает стабильность и ка-
чество осуществления воспитательной и 
профориентационной деятельности буду-
щими педагогами. перечисленные компонен-

ты схожи по содержательному наполнению 
с когнитивным, оценочно-рефлексивным  
и операционно-деятельностным компонен-
тами готовности будущих педагогов к вос-
питательной и профориентационной дея- 
тельности.

так как в основе профессиональной гибко-
сти лежит профессиональная устойчивость, 
основная стратегия нашего исследования со-
стоит в том, чтобы при обучении в вузе и  
в ходе педагогической деятельности компо-
ненты профессиональной устойчивости бу-
дущих педагогов и их содержательное на-
полнение постепенно трансформировались, 
дополнялись и становились компонентами 
профессиональной гибкости педагогов. таким 
образом, профессиональная гибкость имеет 
такой же компонентный состав (мотиваци-
онно-ценностный, конативно-деятельностный 
и эмоциональный компоненты), как и про-
фессиональная устойчивость будущих педа-
гогов.

опираясь на теорию личности с. Л. Ру-
бинштейна [11], мы разработали структурную 
модель профессиональной гибкости будущих 
педагогов (см. рис. 1).

основой (ядром) профессиональной гиб-
кости педагога является его профессиональ-
ная устойчивость, реализуемая в накоплен-
ном профессиональном знании и опыте, 
устойчивом поведении, способности дли-
тельно и продуктивно выполнять профес-
сиональную деятельность. профессиональ-
ная гибкость связана со способностью менять 
свое поведение в зависимости от условий 
труда, сохраняя при этом эффективность, 
быть открытым для восприятия информации 
и мнений, отличных от своих, что позволяет 
педагогу подстроиться под изменяющиеся 
условия труда, выполнять воспитательные 
и профориентационные функции в общих 
условиях неопределенности образовательной 
среды.

Мотивационно-ценностный компонент 
включает: 

1) мотивы осуществления педагогической 
деятельности, которые под влиянием профес-
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сиональной деятельности и специально со-
зданной образовательной среды трансформи-
руются в высший уровень развития мотива- 
ционной сферы педагога — самомотивацию, 
являющуюся содержательным компонентом 
профессиональной гибкости педагога;

2) личностные компоненты, такие как цен-
ности, идеалы, убеждения и мировоззрение, 
в рамках профессиональной устойчивости 

позволяют принять ценности педагогической 
профессии, в процессе целенаправленной 
работы по обеспечению становления профес-
сиональной гибкости педагогов трансформи-
руются в интеграцию личностных и профес-
сиональных ценностей и смыслов.

Мотивационно-ценностный компонент 
позволяет принять ценности воспитатель- 
ной и профориентационной деятельности, 

Рис. 1. структурная модель профессиональной гибкости педагогов

,
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придать ей личностное наполнение, осо- 
знать ее социальную значимость, за счет 
развития коммуникативных навыков сфор-
мировать позитивные взаимоотношения с 
другими субъектами образовательного про-
цесса.

Конативно-деятельностный компонент 
профессиональной гибкости включает спо-
собность к преадаптации, т. е. возможность 
предвидеть изменения в профессиональной 
деятельности и адаптироваться к ним. в ходе 
становления профессиональной гибкости  
уже имеющиеся у педагога рефлексивно-
прогностические умения позволяют ему овла- 
деть современными педагогическими техно-
логиями, без которых сложно представить 
профессиональную гибкость. данный ком-
понент дополняет и обогащает оценочно-
рефлексивный и операционно-деятельно-
стный компоненты готовности будущих 
педагогов к воспитательной и профориен-
тационной деятельности, владение инно-
вационными технологиями ее реализации 
позволяет предвидеть и прогнозировать ре-
зультативность данной деятельности, кри-
тически оценить ее результаты.

Эмоциональный компонент позволяет 
стабильности профессионального поведения 
и коммуникативным способностям транс-
формироваться в эмоциональный интеллект, 
который является важнейшим «soft-skill»  
и содержательным компонентом профес-
сиональной гибкости.

типологические особенности личности 
будущего педагога в ходе целенаправленной 
деятельности по формированию профессио-
нальной устойчивости обеспечивают сфор-
мированность компонентов стрессоустойчи-
вости и саморегуляции, которые помогают 
будущему педагогу успешно и стабильно 
действовать в сложных и эмоционально на-
пряженных профессиональных ситуациях. 
дальнейшая работа по становлению профес-
сиональной гибкости позволяет овладеть 
педагогу эмпатией.

данный компонент связан с когнитивным 
и операционно-деятельностным компонен-

тами готовности будущих педагогов к вос-
питательной и профориентационной дея-
тельности, способствует овладению кон- 
цептуальными и теоретическими основами, 
формами и методами организации воспита-
тельной и профориентационной работы, го-
товностью к оценке воспитательного по- 
тенциала семьи и ближайшего окружения 
воспитанника, способностями в области  
управления коллективом обучающихся.

подводя итоги вышесказанного, отметим, 
что проводимое нами исследование в облас-
ти становления профессиональной гибкости 
будущих педагогов может быть успешно 
интегрировано в тематику государственного 
задания «Разработка теоретических и мето-
дических основ подготовки будущих педа-
гогов к воспитательной и профориентаци-
онной деятельности в системе общего и до- 
полнительного образования». 

Это связано с тем, что профессиональная 
гибкость во многом обеспечит эффективность 
процесса формирования готовности будущих 
педагогов к воспитательной и профориента-
ционной деятельности за счет длительного 
и эффективного выполнения профессиональ-
ных обязанностей и сохранения работоспо-
собности в эмоционально напряженных си-
туациях, а также готовности и способности 
быстро реагировать на меняющиеся условия 
и ожидания профессиональной среды, на-
хождения оригинальных способов решения 
профессиональных проблем.

перспективой данного исследования яв-
ляется разработка историографии, авторской 
педагогической концепции, включающей 
ядро концепции, методологические подходы, 
закономерности и принципы, а также педа-
гогические условия реализации концепции 
и ее верификацию.

таким образом, в данной статье нами до-
казано, что профессиональная гибкость бу-
дущих педагогов является компонентом их 
профессиональной компетентности и обес-
печивает успешность осуществления воспи-
тательной и профориентационной деятель-
ности.
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