
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 1  117 

УДК 378.147   
ББК Ч448.904.3 ГРНТИ 14.35.07 Код ВАК 5.8.7 

Нерадовская Ольга Рамазановна,  
SPIN-код: 1605-6720 
кандидат педагогических наук, доцент кафедры педагогики и управления образованием, Томский государственный пе-
дагогический университет; 634061, Россия, г. Томск, ул. Герцена, 66; e-mail: neradovskayaor@tspu.edu.ru 

Стародубцев Вячеслав Алексеевич,  
SPIN-код: 9263-1972 
доктор педагогических наук, профессор, профессор кафедры педагогики и управления образованием, Томский государ-
ственный педагогический университет; 634061, Россия, г. Томск, ул. Герцена, 66; e-mail: starslava@mail.ru 

ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОРТРЕТ  
БУДУЩЕГО ПЕДАГОГА 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: педагогические вузы; студенты-педагоги; подготовка будущих педагогов; вы-
пускники вузов; личностные характеристики; профессиональные характеристики; коннективизм; 
самостоятельность; агентность; лидерство; личностно-профессиональный портрет; ФГОС; феде-
ральные государственные образовательные стандарты 

АННОТАЦИЯ. В условиях быстро меняющегося и турбулентного мира актуальной задачей становит-
ся определение портрета будущего педагога как ориентира в подготовке кадров для современной сфе-
ры образования. Действующий в России федеральный государственный образовательный стандарт 
высшего образования регламентирует операциональные компетенции профессиональной деятельно-
сти выпускников педагогических университетов и не касается многих личностных характеристик дей-
ствующих и будущих педагогов, которые необходимо развивать в реалиях меняющегося мира. 
Целью работы является попытка переосмысления основных аксиологических и праксеологических 
основ портрета будущего педагога (выпускника педагогического университета) с учетом контекстов 
его жизнедеятельности и набора компетенций, необходимых ему и обществу. Рассмотрение различ-
ных аспектов портрета проведено с позиции целостности образа и интеграции составляющих универ-
сального и вариативного компонентов. Для аргументации состава универсальных (унифицированных, 
присущих всем) и вариативных (уникальных) характеристик деятельности будущего педагога прове-
ден анализ научных психолого-педагогических публикаций, относящихся как к общей роли универ-
ситетов в социуме, так и к требованиям социума к компетенциям выпускников педагогического вуза. 
Компетенция коннективизма представлена в качестве ведущей составляющей портрета будущего пе-
дагога. Сделан вывод, что способность и умение выпускника педагогического университета строить и 
поддерживать на акмеологических ориентирах сеть межличностных и коллективных взаимосвязей с 
представителями разных профессий, социальных групп и статусов для организации совместной про-
дуктивной деятельности позволяют не только адаптироваться к происходящим изменениям контек-
ста его жизнедеятельности, но и в определенной мере этот контекст трансформировать. 
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ABSTRACT. In a rapidly changing and turbulent world, it becomes an urgent task to determine the portrait 
of a future teacher as a guideline in training personnel for the modern field of education. The federal state 
educational standard of higher education in force in Russia regulates the operational competencies of the 
professional activities of graduates of pedagogical universities and does not concern many personal charac-
teristics of current and future teachers, which need to be developed in the realities of a changing world. 
The aim of the work is an attempt to rethink the basic axiological and praxeological foundations of the por-
trait of a future teacher (a graduate of a pedagogical university), taking into account the contexts of his life 
and the set of competencies necessary for him and society. Consideration of various aspects of the portrait 
is carried out from the perspective of the integrity of the image and the integration of the components of 
the universal and variable components. To substantiate the composition of universal (unified, inherent to all) 
and variable (unique) characteristics of the future teacher’s activity, an analysis of scientific psychological and 
pedagogical publications related both to the general role of universities in society and to the requirements 
of society for the competencies of graduates of a pedagogical university is carried out. 
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The competence of connectivism is presented as a leading component of the portrait of a future teacher. It 
is concluded that the ability and ability of a graduate of a pedagogical university to build and maintain a 
network of interpersonal and collective relationships with representatives of different professions, social 
groups and statuses on acmeological guidelines for organizing joint productive activities allows not only to 
adapt to the ongoing changes in the context of his life, but also, to a certain extent, transform this context. 

FOR CITATION: Neradovskaya, O. R., Starodubtsev, V. A. (2024). Personal and Professional Portrait the 
Future Teacher. In Pedagogical Education in Russia. No. 1, pp. 117–129. 

остановка проблемы и обос-
нование актуальности ее ре-

шения в настоящее время. Современ-
ный мир характеризуется нелинейностью и 
турбулентностью, что отражается в стреми-
тельном изменении концепций VUCA-, 
BANI-, SHIVA-миров и их сущностей: «из-
менчивый, неопределенный, сложный и 
неоднозначный» к «хрупкий, беспокойный, 
нелинейный, непостижимый» и далее к 
«расщепленный, ужасный, невообразимый, 
беспощадный, возрождающийся». Это про-
является в сложностях управления разно-
родными техническими и социальными 
средами, требующими обработки больших 
объемов данных, в нарастающих рисках 
экологических, энергетических и эпиде-
миологических кризисов, в появлении ис-
кусственного интеллекта и обучаемых 
нейронных сетей, в нелинейных реакциях 
людей на события в общественной жизни. 
При этом проявляются определенная ато-
мизация субъектов социальных и образова-
тельных отношений, тенденция прагматиз-
ма в содержании общих образовательных 
программ, недооценка гуманистической 
функции университетов и необходимости 
формирования лонгитюдных жизненных 
целей выпускников высшей школы и про-
фессионалитета. 

В данных условиях актуализируется за-
дача переосмысления ключевых составля-
ющих портрета будущего педагога как ори-
ентира в подготовке кадров в организациях 
высшего педагогического образования. 
Действующий федеральный государствен-
ный образовательный стандарт высшего 
образования (далее – ФГОС ВО) по направ-
лению подготовки 44.03.01 Педагогическое 
образование (уровень бакалавриата) регла-
ментирует операциональные, универсаль-
ные компетенции (например, УК-3. Спосо-
бен осуществлять социальное взаимодей-
ствие и реализовывать свою роль в коман-
де), общепрофессиональные компетенции 
профессиональной деятельности выпускни-
ков педагогических университетов (напри-
мер, ОПК-7. Способен взаимодействовать с 
участниками образовательных отношений в 
рамках реализации образовательных про-
грамм) и не касается многих личностных 
характеристик будущих педагогов, которые 
необходимо развивать в реалиях меняюще-
гося мира (агентность, эмпатия, эмоцио-
нальный интеллект и др.). Установление 

сущностных основ обобщенного портрета 
будущего педагога служит дополнительным 
к ФГОС ВО ориентиром в проектировании 
общих образовательных программ педаго-
гических университетов. 

В профессиональной деятельности пе-
дагога, независимо от его профиля, выде-
лено единство двух необходимых функ-
ций – как транслятора культуры, знаний, 
компетенций, так и одновременно их потре-
бителя и пользователя. Эти функции в опре-
деленной мере свойственны представителям 
других профессий (журналистам, врачам, 
инженерам, управленцам и др.), но в соци-
альной миссии педагога они являются опре-
деляющими. Социальная миссия педагога 
направлена на содействие другим субъектам 
образования и общественных отношений в 
формировании их личности, развитии их 
человеческого потенциала и проявлении 
уникальности каждого гражданина страны. 
Контекстом активности педагога (воспитате-
ля, учителя, тьютора, преподавателя, управ-
ленца системы образования) являются ин-
формационная, образовательная, професси-
ональная, социальная и культурная среды в 
их диалектическом сочетании.  

В связи с этим под личностно-
профессиональным портретом (образом 
или паттерном) будущего педагога мы 
понимаем совокупность имманентных лич-
ностных и приобретенных профессиональ-
ных характеристик (свойств, качеств, ком-
петенций), проявляющихся в его поведении 
и стиле деятельности в различных кон-
текстах. Операциональная, компетентност-
ная сторона портрета будущего педагога 
формируется в процессе обучения (освое-
ния знаний и навыков практики), а лич-
ностная сторона развивается и самооргани-
зуется в процессах воспитания. Потенци-
ально эти две стороны связаны целостным 
единством когнитивного и аффективного 
функционирования мозга человека разумно-
го, для реализации которых всегда необхо-
дим адекватный контекст. Безусловно, что 
внешний контекст, среда деятельности, ока-
зывает влияние на личностные характери-
стики будущего педагога. Однако индивиду-
альная активность личности, ее направлен-
ность вовне способна трансформировать этот 
контекст. Здесь мы опираемся на теорию со-
циального научения А. Бандуры (Albert 
Bandura), согласно которой «поведение че-
ловека обусловливается постоянным взаим-

П 



ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ. 2024. № 1  119 

ным влиянием поведенческих, когнитив-
ных и средовых факторов» [5]. 

Цель педагогического университета – 
готовить выпускников к успешной продук-
тивной и преобразующей деятельности в 
изменчивом мире. В этой связи возникает 
вопрос, отражающий ключевую проблему 
исследования: какими основными личност-
ными и профессиональными (компетент-
ностными) характеристиками должен обла-
дать будущий педагог (выпускник педаго-
гического университета), чтобы соответ-
ствовать реалиям непрерывно меняющего-
ся, сложного мира.  

Формулировка цели исследования 
соотносится с поставленной проблемой – на 
основе теоретического анализа и обобще-
ния научной литературы по теме исследо-
вания переосмыслить основные аксиологи-
ческие и праксеологические основы портре-
та будущего педагога (выпускника педаго-
гического университета) с учетом контек-
стов его жизнедеятельности и набора ком-
петенций, необходимых ему и обществу.  

Анализ последних исследований и 
публикаций. Для обоснования состава 
личностно-профессиональных характери-
стик будущего педагога проведен анализ 
научной психолого-педагогической литера-
туры, относящейся как к общей роли уни-
верситетов в социуме, так и к требованиям 
социума к компетенциям выпускников пе-
дагогического вуза. В ряде педагогических 
исследований имеются оценки портрета пе-
дагога с экспертной позиции [2; 9–11; 21]. 
Рассмотрены такие качества, как чувство 
меры, педагогический такт, организатор-
ские умения, личный пример и авторитет 
[21], способности дидактические, академи-
ческие, речевые, авторитарные [9], управ-
ленческие способности и жизненный опыт 
[11], общая эрудированность педагога и 
коммуникативные навыки, критическое 
мышление и рефлексия [2], чувство иници-
ативы и предприимчивости [10]. Эти харак-
теристики педагога отмечены в условиях 
относительной стабильности мира, глоба-
лизации гуманитарных и экономических 
связей, становления открытой педагогики в 
информационном обществе [24], принятия 
рамок Болонского процесса и сопутствую-
щих изменений в уровневой системе обра-
зования в нашей стране. Фактически это 
попытки создания портрета будущего педа-
гога (педагога высшей школы, педагога-
исследователя), независимого от его специ-
ализации, силами самих педагогов.  

Имеются также аналитические данные 
обобщенного портрета преподавателя выс-
шей школы в его оценке глазами студентов, 
включающего те характеристики, которые 
необходимы самим выпускникам образова-

тельных организаций. Представим их в 
ранжировании ряда данных характеристик: 
партнерские отношения со студентами, 
значимость справедливости и внешнего ви-
да, эрудиции, уровня интеллекта, доброты и 
чувства юмора [16]. Считаем, что цитата 
У. А. Варда (William Arthur Ward) отражает 
точку зрения студентов о желаемом портре-
те преподавателя: «The mediocre teacher 
tells. The good teacher explains. The superior 
teacher demonstrates. The great teacher in-
spires», что в дословном переводе означает: 
«Посредственный учитель рассказывает. 
Хороший учитель объясняет. Превосходный 
учитель демонстрирует. Великий учитель 
вдохновляет». 

Заметим, что при приеме на работу пе-
дагога работодатель в качестве ориентиров 
руководствуется требованиями к образова-
нию, опыту практической деятельности, 
обозначенными в установленных норма-
тивных документах. Например, в школе ру-
ководствуются требованиями профессио-
нального стандарта «Педагог (педагогиче-
ская деятельность в сфере дошкольного, 
начального общего, основного общего, 
среднего общего образования) (воспита-
тель, учитель)» (далее – Профстандарт пе-
дагога) и/или его предшественника: Едино-
го квалификационного справочника долж-
ностей руководителей, специалистов и дру-
гих служащих (далее – ЕКС). В данных 
нормативных документах рамочно опреде-
лены необходимые трудовые действия, 
умения и знания (в Профстандарте), ква-
лификационные характеристики (долж-
ностные обязанности, знания, требования к 
квалификации) должностей педагогических 
работников (в ЕКС). Однако содержание 
профессиональной деятельности, заявлен-
ной в Профстандарте педагога, носит нор-
мативный, а не развивающий характер, 
опосредованно включает приоритетные для 
педагога компетенции, способствующие до-
стижению высокого уровня успешности 
обучающихся (высокий мотивационный по-
тенциал работы, непрерывное профессио-
нальное развитие педагогов, научно-
исследовательская деятельность самого пе-
дагога и т. д.) и др. Поэтому при уточнении 
образа портрета будущего педагога в педа-
гогическом вузе важно акцентировать вни-
мание именно на развивающем характере 
его профессиональной деятельности (а не 
только на контроле своевременности отчет-
ности в случае нормативного, авторитарно-
го подхода) [19, с. 117], ее инновационной 
составляющей, умении занимать позицию 
лидера в профессии (прежде всего в рамках 
практических занятий и педагогической 
практики).  

Отметим в данном контексте, что в по-
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следние годы, помимо образовательной и 
научной миссий университета, в публикаци-
ях обсуждается его третья миссия [14; 27]. 
Она «включает в себя социальную и пред-
принимательскую предприимчивость и спо-
собность к инновациям», определяя вклад в 
развитие общества и экономики через со-
здание и внедрение новых продуктов и тех-
нологий [4]. Содержание третьей миссии 
университета, на наш взгляд, может найти 
отражение и в портрете будущего педагога. В 
ее контексте будущие педагоги, приобретая 
исследовательские умения, должны прини-
мать участие в реализации федеральных це-
левых программ, грантов, НИОКР, других 
видов научной и предпринимательской дея-
тельности. Важно, чтобы результат обучения 
в педагогическом вузе через образ портрета 
будущего педагога отвечал их индивидуаль-
ным потребностям и актуальным ожидани-
ям рынка педагогического труда. 

Методология и методы исследо-
вания. Для обоснования состава личност-
ных и профессиональных характеристик 
деятельности будущего педагога проведен 
обзор научно-педагогических публикаций, 
относящихся как к общей роли университе-
тов в социуме, так и к требованиям социума 
к компетенциям выпускников образова-
тельных организаций. В холистической 
оценке составляющих портрета педагога 
использованы контекстный, культурологи-
ческий, аксиологический, личностно ори-
ентированный и компетентностный подхо-
ды. В качестве дополнительных источников 
информации использованы действующие 
нейронные сети ChatGPT и YaGPT2. Абстра-
гируясь от физических, физиологических, 
гендерных и ряда других параметров ре-
альных акторов, мы рассматриваем портрет 
будущего педагога в качестве модельной, 
«элементарной частицы» системы просве-
щения (образования), как вне, так и в зави-
симости от его конкретного профиля. Пола-
гается, что ведущей составляющей портрета 
деятельности будущего педагога будет ком-
петенция коннективизма как способности и 
умения будущего педагога строить и под-

держивать на акмеологических ориентирах 
сеть межличностных и коллективных взаи-
мосвязей с представителями разных про-
фессий, социальных групп, статусов и воз-
растов для организации совместной про-
дуктивной деятельности. 

Изложение основного материала 
исследования. Анализируя результаты 
исследований о составе личностно-
профессионального портрета будущего пе-
дагога, можно сделать вывод о наличии 
унифицированных и уникальных характе-
ристик, являющихся гранями такого порт-
рета. Используя термин «грани», невольно 
переходим к моделированию реального 
субъекта образования его воображаемым 
аналогом в виде объемного объекта, имею-
щего набор граней, плоских фасет опреде-
ленной формы. При этом возникает вопрос: 
какая совокупность граней должна иметь 
универсальную (унифицированную, базо-
вую) форму и размеры, а какая совокуп-
ность фасет может (должна) выходить за 
рамки стандарта (иметь уникальный, вари-
ативный характер). С прагматической точки 
зрения унифицированные размеры и фор-
ма граней позволяют без зазоров создавать 
многоэлементные конструкции (включая 
технические системы, организации и др.). 
Однако полученные в результате конструк-
ции по большей части не будут способными 
адаптироваться к изменяющимся условиям 
существования. По нашему мнению, для 
устойчивого развития природоподобных 
систем требуется наличие в них вариатив-
ных структурных компонентов и элементов. 
Это следует из принципа устойчивости эко-
логической системы. Поэтому в обсуждае-
мом портрете будущего педагога как «эле-
ментарной частицы» системы просвещения 
(образования) необходим определенный 
баланс между личностными и профессио-
нально необходимыми характеристиками.  

Обобщая обсуждаемый портрет, приве-
дем его составляющие, включающие уни-
версальный и вариативный компоненты 
(рис.). 
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Рис. Личностно-профессиональный портрет будущего педагога 

Соотношение представленных характе-
ристик в общем комплексе влияет на все 
другие личностные и профессиональные 
свойства человека. При этом мировоззрение 
будущего педагога применительно к своей 
будущей профессии мы понимаем как си-
стему представлений о ней, проявляющуюся 
в интегральном процессе непрерывного са-
моопределения, принятия своей миссии, 
смысла и ценности своей профессии, совер-
шенствования своего стиля и методов обуче-
ния, овладения профессиональными компе-
тенциями. Мировоззрение будущего педаго-
га раскрывается во всех составляющих уни-
версального и вариативного компонентов. 

Универсальный компонент портрета 
включает базовые характеристики, которые 
важно проявлять каждому будущему педа-
гогу: мотивация к осуществлению профес-
сиональной деятельности, общая и речевая 
культура, самостоятельность и агентность, 
лидерство и профессионализм (свойствен-
ный для начинающего педагога), готов-
ность к непрерывному обновлению необхо-
димых компетенций. Вариативный компо-
нент обусловлен индивидуальными особен-
ностями деятельности будущего педагога: 
спецификой целевой группы, с которой 
предстоит работать (половозрастные, наци-
ональные и другие особенности группы); 
предметной областью; возможностью рабо-
ты в команде или индивидуально; хобби и 
увлечениями будущего педагога, влияю-
щими на его предпочтения, и т. д. 

В зависимости от профиля подготовки 
будущих педагогов (начальные классы, ли-
тература, иностранные языки, математика и 
др.), личностно-профессионального опыта, 

вариативные составляющие портрета будут 
различными. Однако важно, чтобы оба 
компонента учитывались в содержании об-
разовательных программ подготовки педа-
гогических кадров. 

Если рассматривать портрет в другой 
параллельной плоскости, то его можно бы-
ло бы представить через призму трех клю-
чевых составляющих, лежащих в основе 
личностно-профессионального портрета 
будущего педагога: мотивация (зачем нуж-
на человеку работа?), профессиональные 
навыки (что человек умеет?) и личностные 
особенности (может ли работать в команде? 
как проявляются эмоциональный интел-
лект, внимательность, коммуникабельность, 
адаптивность и проч.?). Эти составляющие 
необходимо учитывать и руководителям 
образовательных учреждений при подборе 
педагогических кадров.  

Фундаментальной составляющей пред-
ставленного на рисунке портрета будущего 
педагога является мотивация. Особенности 
мотивации к труду отражают соответствие 
должности, выбор возможной социальной 
роли в профессии и т. д. Например, сегодня 
при инверсионном наставничестве, когда 
каждый учится у каждого, значительно 
расширен спектр социальных ролей, кото-
рые может выполнять педагог. Так, менее 
опытный педагог с высоким уровнем моти-
вации к труду и взаимодействию может 
обучать более опытного тем вопросам, в ко-
торых тот может быть плохо ориентирован 
(современные тренды, цифровые техноло-
гии, проектно-исследовательская деятель-
ность и др.). Основываясь на результатах 
исследований д-ра социол. наук, профессо-
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ра В. И. Герчикова, разработавшего типоло-
гию трудовой мотивации российских работ-
ников, считаем, что особенности мотивации 
будущего педагога существенным образом 
влияют на характер профессиональной дея-
тельности (занимаемую должность, отно-
шение к труду и т. д.) и перемещение в про-
фессии [20]. Мотивация будущего педагога 
проявляется в общей культуре, являющейся 
показателем благосостояния. По мнению 
А. А. Аузана, некоторые наши отечествен-
ные экономические успехи и неудачи объ-
ясняются нашими культурными особенно-
стями [3]. Считаем, что особенности куль-
туры (ценности, поведенческие установки) 
влияют на состояние всех сфер жизнедея-
тельности человека.  

Общая культура как одна из ключевых 
универсальных граней рассматриваемого 
портрета, на наш взгляд, включает умение 
логически верно, аргументировано и ясно 
строить устную и письменную речь; умение 
критически оценивать личные достоинства 
и недостатки; способность анализировать 
социально значимые проблемы и процессы; 
способность занимать активную граждан-
скую позицию; стремление к личностному и 
профессиональному саморазвитию; осозна-
ние социальной значимости своей профес-
сии, обладание высокой мотивацией к вы-
полнению профессиональной деятельно-
сти [18].  

Общая культура и эрудиция педагога 
позволяют ему видеть связи между разны-
ми областями знаний. В общекультурной 
составляющей портрета будущего педагога 
в определенной мере должны сочетаться 
качества и навыки актера, литератора, сце-
нариста, режиссера, дирижера. Так, в про-
цессе видеокоммуникации с аудиторией пе-
дагогу необходимы актерские навыки пол-
нозвучия речи, смены интонации, исполь-
зования жестов и мимики, проксемики. 
В печатных работах необходимо проявлять 
качества литератора, готовить сценарии 
проведения интерактивных занятий, в ко-
мандной работе помогать участникам по-
нять их роль и ответственность, в проведе-
нии внеурочных коллективных мероприя-
тий выполнять функции дирижера сов-
местной активности. В связи с этим актуа-
лизируется способность будущего педагога 
распределять свое время и ресурсы, перено-
сить в образовательную деятельность прие-
мы и способы, развитые в разных областях 
искусства, для развития креативности обу-
чающихся использовать «языки» различ-
ных жанров искусства.  

Следующим важным универсальным 
аспектом портрета будущего педагога явля-
ется его речевая культура, поскольку рече-
вая деятельность составляет основу науч-

ной, образовательной, производственной и 
другой активности. «Культура речи предпо-
лагает владение нормами литературного 
языка в его устной и письменной форме, 
культуру мышления, знание языка как род-
ного, так и иностранного, а также правиль-
ность, точность, логичность, богатство, вы-
разительность, уместность высказываний» 
[12]. Этот аспект согласуется с требованием 
выше цитированного ФГОС ВО: УК-4. Спо-
собен осуществлять деловую коммуникацию 
в устной и письменной формах на государ-
ственном языке Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах).   

Обратим также внимание на другие 
грани портрета, относящиеся к универсаль-
ному компоненту. По мнению С. С. Стрель-
никова, Р. С. Турова, в современных услови-
ях нелинейного мира приоритетной для 
выпускников образовательных организаций 
становится компетенция самостоятельно-
сти, которая в англоязычных публикациях 
трактуется как «agency» – агентность или 
агентивность [22; 26]. В отечественной со-
циологии и педагогике агентность понима-
ется как «способность к проактивному воз-
действию человека на окружение, социаль-
ные структуры, включая создание новых 
форм взаимодействия в различных сферах 
общественной жизни» и как «сформиро-
ванная активная жизненная позиция, поз-
воляющая в изменяющихся условиях быть 
активным, преадаптивным» [22; 23]. В дру-
гих исследованиях агентность педагога 
трактуется как «социокультурно обуслов-
ленная возможность и способность само-
стоятельно действовать в условиях неопре-
деленности и выбора» [6; 7]. Соглашаясь с 
мнением М. С. Добряковой и О. В. Юрченко 
о необходимости различения понятий «са-
мостоятельность» и «агентность», мы пола-
гаем, что самостоятельность прежде всего 
направлена на достижение профессиональ-
ного мастерства через преемственность су-
ществующих ролей и социальных норм, 
агентность – на индивидуальный поиск 
своей идентичности и изменение ситуации 
на основе осознанно сконструированных 
ценностей [8]. Агентность педагога основа-
на на его желании изменить мир к лучше-
му. Иными словами, самостоятельность 
субъекта заключается в специфике (авто-
номности) достижения его целей, агент-
ность связана с активной ролью и инициа-
тивой, деятельностным взаимодействием с 
окружающим миром и способностью влиять 
на ситуацию.  

Именно самостоятельность и агент-
ность педагога определяют его позицию в 
выборе того или иного действия. Поэтому 
важным в данном портрете становится не 
только понимание общих условий будущей 
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профессиональной деятельности выпускни-
ка, но и его желание и способность пере-
строить образовательный процесс с учетом 
приоритета самостоятельности обучающих-
ся, их определенной автономности и ини-
циативности (субъектности). В результате в 
профессиональной деятельности появляет-
ся новаторство, связанное с развитием 
творческого мышления, в разной степени 
присущего как педагогам, так и представи-
телям других профессий. Новаторство бу-
дущего педагога во многом определяется 
таким качеством личности, как креатив-
ность, включающим стремление к мышле-
нию вне границ, решению нетривиальных 
задач и экспериментированию, способность 
генерировать оригинальные идеи не только 
для вовлечения обучающихся, но и для из-
менения своих методов и подходов, если 
они не дают нужный результат. 

На запрос «Что включает в себя креа-
тивность педагога?» нейросеть ChatGPT 
формулирует развернутый ответ, в котором 
нами выделены: 

– способность генерировать ориги-
нальные идеи, задания, проекты, которые 
заинтересуют и вовлекут обучающихся; 

– использование альтернативных спо-
собов доступного объяснения материала и 
развития навыков обучающихся; 

– умение адаптироваться к разнообра-
зию обучающихся; 

– стремление создать стимулирующую 
обучающую среду, в которой обучающиеся 
чувствуют себя мотивированными и вовле-
ченными в учебный процесс; 

– побуждение обучающихся к мышле-
нию вне границ, к участию в художествен-
ных и научных проектах, к решению нетри-
виальных задач и экспериментированию; 

– способность изменить свои методы и 
подходы, если они не дают необходимый 
результат; 

– готовность развивать свои навыки, 
изучать новые технологии и методики, что-
бы оставаться в тренде и привносить новые 
идеи в образовательный процесс. 

В основе креативности лежат образное 
мышление, интуиция и воображение, откры-
тость новому, определенная одаренность. 

В плане профессионального развития 
креативность представителей разных про-
фессий можно формировать с помощью 
приемов теории решения изобретательских 
задач (ТРИЗ), суть которой заключается в 
нахождении нестандартного и оптимально-
го решения проблемы минимальными уси-
лиями. Считаем, что такая трактовка креа-
тивности имеет свое проявление также в 
лидерстве (лидерском потенциале) будуще-
го педагога. По форме проявления новатор-
ство педагога может быть методическим, 

дидактическим, организационным и др. 
Оно касается, в частности, проведения вне-
урочных мероприятий образовательного, 
культурного, спортивного, экологического, 
волонтерского характера и др. Проводимые 
в Год педагога и наставника (2023 г.) Мини-
стерством просвещения Российской Феде-
рации, региональными отделами управле-
ния образованием смотры и конкурсы педа-
гогического мастерства привлекают боль-
шое количество участников, что свидетель-
ствует о возможности включения в состав 
обобщенного портрета будущего педагога 
самостоятельности, агентности и лидерства. 

Естественно, при этом не снимается 
требование к углублению профессиональ-
ных и сопутствующих знаний и практиче-
ских навыков, что требует постоянного са-
мообразования и повышения квалифика-
ции, в том числе в виртуальной образова-
тельной среде [25]. При быстрой смене тех-
нологического базиса и возрастании не-
определенности в будущих потребностях 
человека самообразование (эвтагогика) 
приобретает особую ценность и значение 
как путь, интегрирующий формальное, не-
формальное и информальное образование, 
профессиональное и личностное развитие в 
течение всей жизни (Life Long Learning). 
Поэтому готовность к самообразованию 
также дополняет эту грань портрета буду-
щего педагога. Здесь речь может идти не 
только о пополнении профессиональных 
знаний, но и о расширении общей эруди-
ции педагога в смежных областях науки и 
культуры. Путем интеграции формального, 
неформального и информального образо-
вания будущий педагог знакомится с мето-
дами различных областей деятельности и 
адаптирует их к своим потребностям. В этой 
сфере большую роль сегодня играют 
нейронные сети и другие средства искус-
ственного интеллекта. В перспективе у каж-
дого желающего могут появиться персо-
нальные виртуальные ассистенты, коучи, 
наставники, помогающие в самообразова-
нии и развитии компетенций. Уже сейчас 
доступны голосовой помощник Алиса от 
Яндекса, Siri от Apple, Google Assistant от 
Google или Cortana от Microsoft, возможно 
обращение к чат-боту ChatGPT, где в рамках 
одного чата можно получить ответы на 
40 вопросов. 

Повышение квалификации в областях, 
связанных с производственными аспектами 
по определенному предмету, зависит не 
только от инициативы самого педагога, но и 
от содействия этому со стороны администра-
ции организации, в которой он работает, по-
мощи в установлении контактов и организа-
ции совместной работы педагогического со-
става образовательной организации. 
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Заметим, что учебно-методический 
комплекс дисциплин должен конструиро-
ваться так, чтобы самостоятельная образо-
вательная деятельность обучающихся в 
приобретении знаний, умений, «мягких 
навыков» могла быть реализована. Соответ-
ственно, педагогу необходим определенный 
запас знаний, в том числе методических. 
Тогда другой важной составляющей порт-
рета будет готовность к непрерывному об-
новлению необходимых компетенций, по-
полнению методических и организацион-
ных навыков в повседневной работе с деть-
ми и взрослыми.  

В оценке баланса универсальных и ва-
риативных (уникальных) характеристик, 
граней портрета педагога, существенную 
роль играет лидерство, уровень развития 
лидерского потенциала будущего педагога. 
Он включает в себя не только внутренние 
ресурсы личности, но и те проявления, ко-
торые формируются и развиваются в кон-
тексте продолжающегося образования и 
профессиональной деятельности. В педаго-
гической литературе лидерство рассматри-
вается в двух аспектах: как особая деятель-
ность и как особенность характера индиви-
да [1; 15; 17]. В частности, М. А. Мень рас-
сматривает лидерство как свойство (способ-
ность) и как процесс (деятельность), предпо-
лагающие «неформальное влияние на чле-
нов группы с целью управления и координа-
ции ее действий для достижения целей» [17]. 
При этом для проявления лидерства должен 
быть соответствующий контекст: социаль-
ный, экономический, научный или образо-
вательный. Это отмечено в ситуационной 
теории лидерства (contingency theory of 
leadership) Фреда Фидлера (Fred Edward 
Fiedler), в которой автор выделяет два типа 
лидерства – ориентированного на скорость и 
качество выполнения поставленной задачи 
или ориентированного на взаимоотноше-
ния между людьми, решающими задачу. 
В последнем случае поощряются взаимопо-
мощь, участие в принятии решений, учиты-
ваются потребности участников общего 
процесса, что ближе портрету педагога. 
В лидерстве будущего педагога важными 
будут способность и желание замечать даже 
неявные признаки изменений, зарождаю-
щихся тенденций в изменяющемся мире, 
системность мышления, организованность, 
умение держать ситуацию под контролем. 
Способность лидера согласовывать соб-
ственные ценности и запросы с ценностями 
и потребностями других людей отмечают 
также Р. Дилтс, Э. Диринг и Дж. Рассел 
(Robert Dilts, Anne Deering and Julian 
Russell) [28].Среди качеств личности, кото-
рые препятствуют формированию лидер-
ства, Ф. Карделл (Frank David Cardell) при-

водит недостаточное использование своего 
воображения, слабые коммуникативные 
способности: неумение слушать и говорить, 
неумение фантазировать и мечтать, недо-
статок обязательности и ряд других [13]. 

Профессионализм будущего педагога 
является одной из основных граней обозна-
ченного портрета. Ряд исследователей, изу-
чающих вопросы профессионального ста-
новления личности (Э. Ф. Зеер, Г. Н. Жуков 
и П. Г. Матросов и др.), выделяют различ-
ные стадии развития профессионализма, 
начиная от аморфной стадии зарождения 
профессионально ориентированных инте-
ресов и склонностей у детей в возрасте от 
рождения до 12 лет, до стадии профессио-
нального мастерства, которая может быть 
достигнута в разном возрасте или оставать-
ся для некоторых людей недостижимой. 
Стадии профессиональной адаптации и 
первичной профессионализации будущие 
педагоги часто проходят еще на этапе обу-
чения в университете. Уровень развития 
профессионализма на данном этапе будет 
во многом зависеть от качества организа-
ции и содержательного наполнения педаго-
гической практики в вузе.  

Подводя итог анализу существующих 
мнений о составе уникальных и унифици-
рованных характеристик, выскажем нашу 
точку зрения на операциональную основу 
деятельностного портрета будущего педаго-
га. Такой основой должна быть компетен-
ция коннективизма как способности, уме-
ния и личностного опыта педагога строить 
и поддерживать на акмеологических ориен-
тирах сеть межличностных и коллективных 
взаимосвязей с представителями разных 
профессий, социальных групп, статусов и 
возрастов для организации совместных ак-
ций, событий, продуктивной деятельности в 
различных средах (информационных, соци-
альных, профессиональных, культурных и 
др.). Эта компетенция потенциально позво-
ляет не только адаптироваться к происхо-
дящим изменениям контекста жизнедея-
тельности педагога, но и в определенной 
мере этот контекст трансформировать. 
В ней находят отражение общая культура, 
агентность будущего педагога, знания и 
умения использовать для коммуникации 
адекватные средства и методы, включая 
возможности социальных сетей и нефор-
мального общения в интернете. При отсут-
ствии компетенции коннективизма осталь-
ные умения будущего педагога будут мало-
эффективны. 

Отметим, что предлагаемое содержание 
термина «коннективизм» по отношению к 
деятельности педагога модифицирует его 
первоначальную трактовку Дж. Сименсом, 
который использовал его в качестве обо-
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значения авторской теории обучения 
(A Learning Theory for the Digital Age) [29]. 
В настоящее время термин используется в 
применении к нейробиологии, искусствен-
ному интеллекту, философии разума. 
В нашем понимании коннективизм педаго-
га реализует функции трансакций и транс-
формаций. В процессах трансакций проис-
ходит обмен мнениями, идеями, знаниями, 
опытом практической деятельности, ре-
зультатами исследовательской и другой де-
ятельности. В зависимости от целей созда-
ния сети контактов трансформации подле-
жат масштаб сети, ее направленность, пра-
вила и уровни взаимодействия (приватных 
и коллективных), степень кооперации актов 
и событий и другие параметры.  

Основой коннективизма педагога слу-
жат эмоциональный интеллект, общая 
культура и владение средствами коммуни-
каций. С операциональной стороны компе-
тенция коннективизма формируется опы-
том деятельности в социальных сетях и 
профессионально ориентированных сооб-
ществах, в дополненной и виртуальной ре-
альности, в использовании сетей искус-
ственного интеллекта, в аудио- и видеотек-
стовой коммуникации (чаты, видеоконфе-
ренции, коворкинги, воркплейсы, хакатоны 
и др.). Она во многом определяет способ-
ность педагога к командной работе с колле-
гами и представителями других профессий.  

В целом коннективизм предполагает 
становление открытой педагогики в ин-
формационном обществе. В этом контексте 
педагогу необходимо умение создавать пер-
сональную образовательную сферу, бази-
рующуюся на конструктивном принципе 
Лего и облачных информационных серви-
сах интернета. Конкретный набор сервисов 
и инструментов в каждой из областей дея-
тельности педагога зависит от целей, задач, 
потребностей автора среды, от его цифро-
вой компетентности и общей культуры [18]. 
Средствами обучения будут авторские пе-
чатные и электронные пособия, курсы, пре-
зентации, плакаты, видеозаписи, компью-
терные модели, средства диагностики, 
группы в социальных сетях и блоги педаго-
га. Средствами саморазвития служат мес-
сенджеры, поисковые сервисы и нейронные 
сети с искусственным интеллектом, массо-
вые открытые онлайн-курсы, повышение 
квалификации, работа в методических объ-
единениях и целевых группах, в профессио-
нальных интернет-сообществах, изучение 
опыта коллег, участие в конкурсах профес-
сионального мастерства и в других меро-
приятиях развивающего характера. 

В настоящее время введены ограниче-
ния на использование некоторых зарубеж-
ных интернет-средств учебного назначения, 

в частности платформы Kahoot, позволяю-
щей использовать технологию мобильных 
средств связи в синхронной онлайн-работе с 
контингентом учащихся. Однако сегодня 
можно использовать отечественные аналоги 
(например, платформа Этюд), позволяющие 
функционально расширить возможности 
технологии BYOD (Bring Your Own Device). 
Поэтому возможности Рунета вполне доста-
точны для конструирования персональной 
образовательной среды педагога. 

Выводы исследования. Формулиро-
вание личностно-профессионального порт-
рета (образа, паттерна) будущего педагога, 
дополнительного к требованиям ФГОС ВО и 
Профстандарта педагога, представляет 
комплексную задачу учета многих аспектов 
его деятельности (агентности). Многогран-
ность портрета (как личностной и процесс-
ной сущности) формируется и проявляется в 
различных контекстах, не только в образова-
тельном, но и в социальном, информацион-
ном, профессиональном, медийном и дру-
гих. Помимо имманентных индивидуальных 
характеристик и относящихся к «мягким 
навыкам» социальных коммуникаций, необ-
ходимо учитывать компетентностные, дея-
тельностные характеристики, так как обе 
стороны являются взаимно комплементар-
ными, диалектически едиными. 

Цель педагога – не только обучать и 
воспитывать учеников, но и развиваться са-
мому. Поэтому необходимо выделять время 
на собственное интеллектуальное, эмоцио-
нальное, духовное и физическое развитие, на 
поиски новых знаний и навыков, чтобы стать 
более эффективным. Это продолжит процесс 
самоопределения и саморазвития педагога в 
контексте текущей жизни, что будет соответ-
ствовать требованиям ФГОС ВО, например: 
УК-6. Способен управлять своим временем, 
выстраивать и реализовывать траекторию 
саморазвития на основе принципов образо-
вания в течение всей жизни. 

Таким образом, личностно-
профессиональный портрет педагога не 
может быть «застывшим», неизменным. 
Как процессная реальность он подвергается 
развитию в контексте индивидуального 
жизненного цикла. На различных этапах 
своего развития у педагога могут превали-
ровать ориентации на модели педагога-
предметника, педагога-исследователя, но-
ватора, наставника и др. В зависимости от 
опыта педагогической работы, выделенные 
характеристики могут сочетаться, посколь-
ку имеют общие черты деятельности (от-
крытость новому, коммуникабельность, 
умение мотивировать и др.). 

При этом общей операциональной ос-
новой портрета, по нашему мнению, явля-
ется компетенция коннективизма как спо-



ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  126 

собности, умения и личностного опыта бу-
дущего педагога строить и поддерживать на 
акмеологических ориентирах сеть межлич-
ностных и коллективных взаимосвязей, ко-
торая может проявляться в общекультур-
ной, общепрофессиональной и профессио-
нальной компетенциях, в трудовых функ-
циях педагога и в его гражданской активно-
сти. Контекст коннективизма включает в 
себя информационную, культурную, обра-
зовательную, профессиональную и соци-
альную среды. Конкретные формы связей в 
сети, ее структура, число участников и их 
функции могут варьировать, в зависимости 
от целей взаимодействия с другими людьми 
и контекстными ресурсами. 

Компетенция коннективизма во мно-
гом определяет успешность вхождения вы-
пускника педагогического (и другого) вуза в 
корпоративную среду организации, в кото-
рой он будет работать. Коннективизм педа-
гога, как и представителей других профес-
сий, может нивелировать тенденцию к ато-
мизации субъектов образовательных и со-
циальных отношений, наметившуюся в не-
спокойном, сложном мире современности. 

В ситуации функционально-смысловой 
неопределенности современного мира, 
усложняющего миссию педагога, становит-
ся необходимой его личностно-профес-
сиональная устойчивость, включающая со-
гласованность между убеждениями, ценно-
стями и действиями, способность противо-
стоять стрессам за счет навыка психосома-
тической саморегуляции, умения не только 
адаптироваться к изменениям условий тру-
да и жизни, но и в определенной мере вли-
ять на окружающий контекст. Здесь важна 
мировоззренческая позитивная установка 
на самостоятельность, непрерывное разви-
тие и преодоление возникающих затрудне-
ний, открытость для обратной связи, спо-
собность использовать критические отзывы 
для совершенствования своей деятельности. 

Обсуждаемые выше грани и характери-
стики будущего педагога не существуют 
изолировано друг от друга и от окружающе-
го контекста. С позиции холизма эмер-

джентность портрета будущего педагога 
заключается не только в том, что в профес-
сионализме педагога имманентно присут-
ствуют личностные качества, но и в том, что 
в отдельных характеристиках деятельности 
будет проявляться общая целостность порт-
рета. Так, в агентности педагога могут реа-
лизоваться черты лидерства, общей культу-
ры и профессиональной эрудиции, крити-
ческого и образного мышления, другие ос-
новополагающие качества педагога. Анало-
гичным образом мотивация педагога про-
является в его общей культуре, лидерстве, 
агентности, профессионализме, самостоя-
тельности и непрерывном развитии. 

Поскольку от выделенных базовых ха-
рактеристик выпускника педагогического 
университета зависят остальные «произ-
водные» личностные и профессиональные 
компетенции, они должны служить ориен-
тирами содержания общих образователь-
ных программ, наряду с утвержденными 
нормативными положениями (ФГОС, про-
фессиональные стандарты) и запросами 
рынка труда.  

Негативными чертами портрета буду-
щего педагога (воспитателя дошкольного 
учреждения, учителя школы и т. д.) будут 
избыточно прагматичные, рационально-
целевые ориентации, функционально-
ролевое восприятие других субъектов обра-
зования и общественных отношений, пас-
сивное исполнение должностных функций.  

Для оценки и мониторинга перечис-
ленных в работе характеристик портрета 
будущего педагога как работника образова-
тельной организации необходимо разрабо-
тать диагностический аппарат, позволяю-
щий детализировать и объективно отражать 
индивидуальные достижения педагога. 
Дальнейшая корректировка портрета буду-
щего педагога должна производиться с 
привлечением всех стейкхолдеров системы 
образования для выявления особенностей 
подготовки педагогических кадров в орга-
низациях высшего образования в ближай-
шей перспективе. 
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