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Аннотация. Введение. Рассматривая проблему развития мультипотенциальных способностей будущих пе-
дагогов в процессе обучения в вузе, мы обратили внимание на различные исследования, связанные с изучением 
этого понятия, его структурного содержания, механизмов формирования способностей и т. д. В этой связи мы 
провели анализ основных составляющих понятия «мультипотенциальность педагога»: «способности», «иден-
тичность», «профессиональное самоопределение», «саморазвитие», и «мультипотенциальность студентов вуза». 
Мультипотенциальность – это способность человека развивать параллельно либо последовательно два и более 
структурированных вида деятельности на протяжении трудоспособного периода жизни. Временной отрезок, ор-
ганизованный человеком согласно основным принципам мультипотенциальности, определен как индивидуаль-
ный жизненный проект. Идея возникновения слэш-человека напрямую связана с мультипотенциальностью. Со-
временный человек и его многозадачность являются серьезным испытанием профессиональных возможностей 
педагога. В настоящих реалиях к будущему педагогу предъявляются повышенные требования, поскольку есть  
необходимость не только во владении воспитательно-образовательным процессом, но и в проявлении иници-
ативности в вопросах организации различных процессов в образовательном учреждении. Постановка задачи 
в процессе развития мультипотенциальных способностей будущих педагогов позволяет определить наиболее 
важные этапы в деятельности педагогов образовательных организаций на различных его ступенях. На первый 
взгляд структура мультипотенциальности не может сразу стать понятной, к примеру, студент-бакалавр с техни-
ческим образованием обнаруживает, что не хочет идти на производство, но хочет продолжить учительскую дина-
стию, или человек, получивший базовое педагогическое образование, понимает, что не может организовать детей, 
да и не хочет, потому что изначально ошибся с выбором профессии. Таких ситуаций множество. Способность 
к мультипотенциальности является преимуществом, поскольку предоставляет выбор для самоопределения. Ме-
тодика и методология исследования. В результате специально подготовленного, авторского опросника и приме-
нения метода инверсии нами было выявлено, что для успешной профессиональной деятельности необходимо точ-
ное понимание своего призвания, а в дальнейшем и профессиональной пригодности. В статье рассматриваются 
отечественные и зарубежные исследования в области мультипотенциальности, сказывающиеся на «самости» че-
ловека: самоопределении, самоактуализации, самореализации. Цель – изучить мультипотенциальные особенно-
сти и способности будущих педагогов в процессе обучения в вузе. Исходя из цели нами выделена главная задача 
исследования, которая заключается в определении профессиональных компетенций и их значимости для разви-
тия мультипотенциальных способностей будущих педагогов. Результаты. В процессе прохождения исследова-
ния получены результаты, которые позволили определить, что тех, кто уверен в выбранной профессии на бака-
лавриате, гораздо больше, чем в магистратуре. Этот результат позволил сделать вывод: чем моложе респонденты, 
тем они более уверены в выбранной траектории развития. Среди магистрантов было гораздо более сомневающих-
ся студентов. По мнению большинства респондентов-магистров, это обусловлено тем, что зачастую приобретен-
ный опыт мешает быть объективным в процессе самореализации мультипотенциальных способностей. Выводы. 
Мультипотенциальность является отличным инструментом процесса становления личности. Студент, выбравший 
определенный профиль, при желании может трансформировать свои знания и из так называемых «hard skills» 
(«твердые навыки», то есть базовые, ключевые знания) в «soft skills» («мягкие навыки» – те знания, которые мож-
но переквалифицировать/подстроить под нечто более прогрессивное и актуальное на текущий      период).
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Abstract. Introduction. Considering the problem of development of future teachers’ multipotential abilities in the 
process of training in higher education, we paid attention to various studies related to the researches of this concept, 
its structural content, mechanisms of formation of these abilities, etc. In this regard, we analyzed the main components 
of the concept of «multipotentiality of a teacher»: «abilities», «identity», «professional self-determination», «self-de-
velopment», and «multipotentiality of university students». Multipotentiality is a person’s ability to develop in parallel 
or sequentially two or more structured activities during the working life period. The time period organized by a person 
according to the basic principles of multipotentiality is defined as an individual life project. The idea of slash-human 
emergence is directly related to multipotentiality. Modern man and his multitasking are a serious test of professional 
capabilities of a teacher. In the present realities, the future teacher is subjected to increased requirements, as there is 
a need not only to master the educational process, but also to show initiative in the organization of various processes 
in the educational institution. Purpose setting. Setting the task in the process of developing multipotential abilities of 
future teachers allows us to identify the most important stages in the activity of teachers of educational organizations 
at its various stages. At first glance, the structure of multipotentiality may not be immediately clear, for example, a 
bachelor student with technical education suddenly discovers that he does not want to go into production, but wants to 
continue the teaching dynasty, or a person who has received basic pedagogical education, in practice, suddenly realizes 
that he cannot organize children, and does not want to, because he initially made a mistake with the choice of profes-
sion. There are many such situations. The ability to multipotentiality is an advantage because it provides a choice for 
self-determination. Methodology and methods of the study. As a result of a specially prepared, author’s questionnaire 
and application of the inversion method we have revealed that for successful professional activity it is necessary to 
have an accurate understanding of one’s vocation, and subsequently of professional suitability. In the article we con-
sider domestic and foreign research in the field of multipotentiality, affecting the «self» of a person: self-determination, 
self-actualization, self-realisation. The aim is to study multipotential features and abilities of future teachers in the 
process of learning in higher education. Proceeding from the goal, we singled out the main task of the study, which will 
be to determine the professional competencies and their significance for the development of multipotential abilities of 
future teachers. Results. In the process of going through the study, interesting results were obtained, which allowed us 
to determine that those who are confident in the chosen profession at the bachelor’s program are much more than in the 
master’s program. This result allowed us to conclude that the younger the age of the respondents, the more confident 
they are in their chosen career trajectory. There were much more doubtful students among master’s students. Accord-
ing to the majority of respondents-masters, this is due to the fact that often the acquired experience prevents to be 
objective in the process of self-realization of multipotential abilities. Conclusion. Multipotentiality is an excellent tool 
in the process of personality formation. A student who has chosen a certain profile can transform his/her knowledge 
from so-called «Hard skills» (basic, key knowledge) to «Soft skills» (those knowledge that can be re-skilled/adapted 
to something more progressive and relevant for the current period of     time).
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self-development, multipotentiality of university students
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Введение. Особое значение сегодня приобре-
тает подготовка будущих педагогов, способных 
к развитию мультипотенциальных способностей, 
поскольку именно мультипотенциальные спо-
собности являются основой успешного освоения  
междисциплинарного подхода к обучению [1−3].

Эту проблему в историческом масштабе опи-
сывает журнал Forbs с отсылкой к авторам книги 
«Как выявить мультипотенциалов среди моло-
дежи и помочь им реализоваться». Профессо-
ры Оксфордского университета Р. Фредриксон  
и Дж. Ротни (1972) дали следующее описание:  
«Если углубиться в историю, то окажется, что  
слэш-люди – не концепт XXI века. В Италии  
эпохи Возрождения, в XVI−XVII веках было 
в ходу слово "полимат", обозначающее человека 
широкого круга знаний, на основе которых он ре-
шает какие-то проблемы и делает значительный 
вклад хотя бы в одну из сфер, которыми интере-
суется. К полиматам относят, например, Леонар-
до да Винчи – художника, инженера, писателя, 
изобретателя и музыканта» [4]. «В психологии 
и образовании есть близкий "полимату" термин 
"мультипотенциал". Мультипотенциал – человек, 
который в условиях благоприятной среды может 
по своему выбору развить до высокого уровня 
столько компетенций, сколько захочет» [5].

Зачастую мультипотенциалы противопоставля-
ются специалистам, в связи с чем не поощряются 
в педагогике, как и системе образования в целом. 
В этом контексте вопрос развития мультипотен-
циальных способностей будущих педагогов в про-
цессе обучения в вузе изучен не в полной мере.  
Необходимость развития мультипотенциальных 
способностей налицо, поскольку зачастую проис-
ходит транформация личности после получения ба-
зового образования, когда приходит момент присту-
пать к профессиональной деятельности, а выпуск-
ник не готов ни морально, ни эмоционально [6; 7].

Однако, если понаблюдать за талантливыми пе-
дагогами, можно сделать вывод, что они не только 
умело работают с детьми, но и блестяще справ-
ляются с другим функционалом: разрабатывают 
проекты; формируют инициативные группы, где 
являются главным активом; работают с цифровы-
ми ресурсами. Таким образом, подобного рода пе-
дагога в западных источниках называют «слэш-че-
ловеком». В современных реалиях «слэш-люди» –  
достаточно распространенный тип. Иными слова-
ми, это люди, наделенные способностями в разных 
областях жизни. В их профиле так и записано: коуч 
/ художник / ди-джей. При этом такие одаренные 
личности часто описывают себя как «неопреде-
лившиеся, не способные разобраться со своими 
целями и потребностями: сначала они с головой 
погружаются в одно, а потом вдруг без видимой 
причины переключаются на      другое».

Современные условия жизни диктуют необхо-
димость применения междисциплинарного (транс-
дисциплинарного) подхода во всем, в частности 
при подготовке студентов высших учебных заве-
дений, что впоследствии может способствовать 
развитию мультипотенциальных способностей 
будущих педагогов. Целесообразность использо-
вания трансдисциплинарности позволила считать 
ее одним из основных способов решения сложных 
многофакторных проблем XXI в.: недостаточная 
практическая подготовка будущего педагога, неже-
лание осваивать профессиональные компетенции, 
непонимание функционирования образователь-
ной организации, в которой предстоит работать. 
Во «Всемирной декларации о высшем образовании 
для XXI века: подходы и практические меры» от-
мечено, что есть необходимость в поддержке и раз-
витии трансдисциплинарных программ для сту-
дентов, будущих педагогов. Декларация была при-
нята участниками Международной конференции 
по высшему образованию, состоявшейся в октябре 
1998 г. в Париже, в Штаб-квартире ЮНЕСКО. Ста-
тья 5 и статья 6 Декларации содержат рекомен-
дации о том, как применять различные подходы 
для решения сложных проблем природы и обще-
ства в целом [8−10].

Постановка задачи. Исследованиями в об-
ласти мультипотенциальности стали заниматься 
относительно недавно, однако структура челове-
ческих способностей впервые была рассмотрена 
задолго до возникновения проблемы мультипо-
тенциальности Б. Г. Ананьевым, Т. И. Артемьевой, 
Э. А. Голубевой, природа возникновения челове-
ческих навыков и умений в контексте развития 
личности – А. Н. Леонтьевым, В. Н. Мясищевым, 
С. Л. Рубинштейном, осуществление организации 
профессионального, нравственного, граждан-
ского, культурного самоопределения студента – 
Б. М. Тепловым, Л. И. Уманским. Между тем во-
просы подготовки будущих педагогов, способных 
к развитию мультипотенциальных способностей, 
раскрыты в работах Э. Вапник, Д. А. Хорошило-
ва, М. С. Гусельцевой. Среди современных отече-
ственных исследователей проблемами идентично-
сти, самоопределения и мультипотенциальности 
студентов педагогических вузов в контексте соци-
окультурных изменений занимаются Т. А. Жуко-
ва, Я. В. Черных, трансцисциплинарности в муль-
типотенциальном контексте – Е. И. Щебланова, 
И. А. Лыкова, А. Ю.  Бутрим.

Методика и методология исследования. 
В процессе исследования нами предложены осо-
бые, профессионально значимые компетенции 
для мультипотенциалов, которые были определе-
ны путем экспериментального исследования ба-
калавров и магистров, будущих педагогов образо-
вательных организаций [11; 12].
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Мультипотенциальность в вузе должна стать цен-
тральной идеей в философии вузовского образования, 
а значит, важнейшим смыслом педагогической дея-
тельности. Преподаватели вуза призваны воспитывать 
потенциально способного к самостоятельным и ответ-
ственным действиям студента с его собственным куль-
турным видением, интересами и взглядами, не огра-
ниченными философией специализации [13; 14].

В нижеприведенном рисунке 1 в полной мере 
отражены шесть компетенций, которыми должны 
обладать те, кто прошел первоначальный процесс 
самоопределения, а потом передумал в процессе 
профессиональной подготовки и решил переква-
лифицироваться и дополнить свое образование 
магистратурой [15; 16].

Рис. 1. Профессиональные компетенции для развития мультипотенциальных способностей будущих 
педагогов в процессе обучения в вузе

Fig. 1. Professional competencies for the development of multipotential abilities of future teachers in the 
process of higher education

Для более точного разбора профессиональных 
компетенций нами были предложены примеры 
определения низкого, среднего и высокого уров-

ней трансформации и самоопределения будущих 
педагогов (табл.).

Таблица. Уровневые показатели профессиональных компетенций для развития мультипотенциальных 
способностей будущих педагогов в процессе обучения в вузе

Table. Level indicators of professional competencies for the development of multipotential abilities of future 
teachers in the process of higher education

Компетенции Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Демонстрировать 
хорошее понимание 

универсальности 
и профессиональной 

специфики 
образовательной 

организации

Среди будущих педагогов 
существуют идентичные, 

недифференцированные знания 
о педагогической деятельности. 
На практике будущие бакалавры 

приспосабливают одну программу 
развития под всех участников 
образовательного    процесса.

Будущие педагоги на практике 
рассматривают воспитуемых 

как однообразную группу людей, 
имеющих примерно одинаковые 

знания, умения и навыки

В группе будущих педагогов 
отличаются только те 

студенты, которые заметно 
желают найти иные способы 

воспитания и обучения, 
применяя различные методы, 

и    технологии.
Будущие педагоги на практике 

отмечают различия 
в успеваемости детей

Будущие педагоги знают, 
что не существует одинаковых 
подходов в образовательной 

среде, поэтому и способы 
достижения образовательных 
целей должны быть разными, 

в том числе методы 
воспитания и обучения должны 

существенно    отличаться.
Будущие педагоги на практике 
отмечают, что каждый ребенок 
уникален и должен получить 
знания соответствующие его 

уровню
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Обладать 
коммуникативными 

способностями и уметь 
ими пользоваться 

при решении проблем, 
относящихся 

к профессиональной 
деятельности

Родителей собирают на собраниях 
для решения проблемных 

вопросов и разрешения негативно 
сложившихся ситуаций

Родители встречаются 
для проведения массовых 

мероприятий в роли зрителей

Родители встречаются 
для проведения совместных 
традиционных мероприятий 
(«День здоровья», «Мама, 

папа, я – спортивная семья», 
Масленица, Сабантуй, Шабат 

и пр.), принимая активное 
участие

Осознанно применять 
полученные 

знания в условиях 
профессионального 

образования

Позиция будущего педагога 
замкнута, он уверен, что в ОУ 

помощь «со стороны» 
не требуется, коллектива 

работающего в конкретном 
учебном заведении вполне 

достаточно

Будущий педагог готов 
к сотрудничеству с коллегами, 
однако не готов перенимать 
новшества, предлагаемые 

коллегами

Будущий педагог активно 
сотрудничает с коллегами, 

делясь своим достижениями, он 
охотно перенимает их опыт

Интерпретировать 
особенности 

профессионального 
поведения на основе 

знаний, умений 
и навыков

Будущий педагог оценивает 
поведение ребенка исходя 
из общепринятых правил 
поведения, предписанных 

большинством

Будущий педагог оценивает 
поведение ребенка исходя 
из различий, составленных 
в рамках норм поведения 

большинства с точки зрения 
отклонений

Будущий педагог 
самостоятельно формирует 

для каждого ребенка 
индивидуальную карту 

поведения, не сравнивая его 
ни с кем, кроме себя самого

Исследовать 
состояние проблем 

мультипотенциальных 
способностей 

и демонстрировать 
критическую оценку 
состояния знаний 
в данной области

На практике будущие педагоги 
не обновляют материал, 

не стремятся к саморазвитию 
и самореализации, так как считают 
базовые знания исчерпывающими

На практике будущие педагоги 
вносят (не систематически) 

небольшие изменения 
в образовательные модули

На практике будущие педагоги 
пополняют образовательные 

модули различными 
инновационными идеями

Использовать 
теоретические 
и практические 

знания развития 
мультипотенциальных 

способностей 
в вузе для развития 

и применения 
оригинальных 

идей в проектной 
деятельности

Будущие педагоги на практике 
в ОУ развивают в детях только 
те навыки и умения, которые 

предписаны в образовательных 
стандартах

Некоторые будущие 
педагоги на практике 

стараются адаптировать 
имеющиеся программы, 

чтобы они совпадали с теми 
или иными образовательными 
потребностями всех участников 

образовательного процесса

Будущие педагоги на практике 
в ОУ воспитывают 
и развивают детей 

с различными потребностями 
в равной степени с учетом 

индивидуальных потребностей 
и особенностей каждого 

ребенка

При изучении первой компетенции – демонстри-
ровать хорошее понимание универсальности и про-
фессиональной специфики образовательной орга-
низации – с комплексом заданий по данной компе-
тенции на высоком уровне справились 76 % респон-
дентов. В основном компоненты профессиональной 
специфики и универсальности понятны всем бака-
лаврам и магистрантам, лишь в 24 % ответов проис-
ходила подмена понятий (таких как профессиональ-
ные обязательства, человеческий     фактор).

Второй компетенцией – обладать коммуника-
тивными способностями и уметь ими пользоваться 
при решении проблем, относящихся к профессио-
нальной деятельности, – владеют в высшей мере 
68 % респондентов. Остальные 32 % опрашивае-
мых находятся на среднем и низком уровнях, одна-
ко данные показатели варьируются в зависимости 
от ситуации, в которой оказывались респонденты 
на экспериментальных     примерах.

Третью компетенцию – осознанно применять 
полученные знания в условиях профессионально-
го образования – в высшей мере полно проявили 
52 % опрашиваемых, в основном это были маги-
странты, поскольку уровень понимания и осоз-
нанного выбора произошел на этапе     бакалавриата.

По результатам экспериментального исследо-
вания с четвертой компетенцией – интерпретиро-
вать особенности профессионального поведения 
на основе знаний, умений и навыков – справились 
48 % респондентов. Склонность к интерпрета-
ции профессионального поведения является эле-
ментом стратегического и критического мышле-
ния, на уровне бакалавриата данные показатели 
только наращиваются, их полноценное примене-
ние возможно лишь на этапе профессиональной 
    деятельности.

Пятая компетенция проявляется в исследова-
нии состояния проблем мультипотенциальных 
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способностей и демонстрировании критической 
оценки состояния знаний в данной области, к это-
му склонны 43 %     исследуемых.

Шестая компетенция обусловлена использова-
нием теоретических и практических знаний раз-
вития мультипотенциальных способностей в вузе 
для развития и применения оригинальных идей 
в проектной деятельности, данной компетенцией 
обладают в высшей мере не более 37 % респон-
дентов, поскольку обладание теоретическими 
и практическими знаниями мультипотенциаль-
ности требует лонгитюдной практики, а развитие 
оригинальных и авторских идей в проектной дея-
тельности – наличие опыта в профессиональной 
    деятельности.

Результаты. В современном мире феномен 
слэш-человека (рис. 2) и его мультипотенциальности 
отличают, по крайней мере, две особенности. Во-пер-
вых, появление новых профессий и специальностей, 
требующих освоения в традиционной системе про-
фессионального образования. Во-вторых, выбор пред-
почитаемой сферы профессиональной деятельности 
(как первый шаг профессионального самоопределе-
ния) совершается сегодня в более раннем возрасте, 
в противном случае время может оказаться упущен-
ным, и подросток окажется социально не адаптиро-
ванным при вступлении во взрослую жизнь. В связи 
с этим мы рассматриваем мультипотенциальные спо-
собности будущих педагогов в контексте их профес-
сионального самоопределения [17−19].

Рис. 2. Слэш-человек и его производные
Fig. 2. Slash man and his derivatives

Профессиональное самоопределение связано 
с вхождением личности в то или иное профес-
сиональное сообщество. Усвоение личностью 
общественных норм и правил – социальная со-
ставляющая профессионального самоопределе-
ния, которая измеряется способностью человека 
эффективно действовать в своих и общественных 
интересах. Отсюда и механизм профессионально-
го выбора – принятие решений с учетом социаль-
но-экономического контекста [20; 21].

Развитие мультипотенциальных способностей 
сегодня – многомерный и многоступенчатый про-
цесс, который можно рассматривать под разными 
углами     зрения (рис. 3):

– во-первых, как серию задач, которые обще-
ство ставит перед формирующейся личностью 
и которые эта личность должна последовательно 

разрешить в течение определенного периода (со-
циологический подход, который исходит из за-
просов     общества);

– во-вторых, как процесс принятия решений, 
посредством которых индивид формирует и опти-
мизирует баланс своих предпочтений и склонно-
стей, с одной стороны, и потребностей существу-
ющей системы общественного разделения тру-
да – с другой (социально-психологический подход, 
предполагающий способы согласования запросов 
общества и свойств     личности);

– в-третьих, как процесс формирования 
индивидуального жизненного проекта, ча-
стью которого является профессиональная де-
ятельность (дифференциально-психологиче-
ский подход, исходящий их свойств личности) 
[22; 23].

Гарифуллина А. М. Мультипотенциальные способности будущих педагогов и их трансформация…
Garifullina, A. M. Multipotential abilities of future teachers and their transformation into slash-people
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Мультипотенциальные 
антецеденты – мультипотенциаль-

ная одаренность, черты характера

Мультипотенциальные 
медиаторы – мультипотенциальные 
знания, навыки мультипотенциального 

мышления

Мультипотенциальные достижения – 
мультипотенциальное самообразование,  

переход на новый уровень развития  
мультипотенциальности

Рис. 3. Многомерность мультипотенциальности
Fig 3. Multidimensionality of multipotentiality

Мультипотенциальный путь – это последова-
тельность из трех этапов, через которые человек 
должен пройти в процессе своего развития. Пер-
вая стадия, мультипотенциальные антецеденты, 
относится к личностным характеристикам, склон-
ностям и поведенческим тенденциям, которые яв-
ляются первичными элементами в проекте муль-
типотенциальной жизни. Вторая стадия, мульти-
потенциальные посредники, относится к запасам 
процедурных навыков, которые приобретаются 
и развиваются на протяжении всей жизни челове-
ка; они имеют решающее значение для продвиже-
ния к универсальным целям. Третий этап, муль-
типотенциальные достижения, относится к до-
стижениям и результатам, которые представляют 
собой вершину мультипотенциального развития; 
они включают ценные личные достижения, а так-
же ценный вклад в жизнь общества [24−26].

Поиск и выбор профессии, профессиональное 
самоопределение и развитие, овладение професси-
ей, эффективная реализация себя в трудовой дея-
тельности, наконец, достижение успеха и счастье 
в профессиональном труде представляют собой 
достаточно сложный, длительный, весьма подвиж-
ный, многоплановый и подчас противоречивый 
процесс. В психологических исследованиях, по-

священных изучению динамики этого процесса, 
установлено, что в нем достаточно отчетливо вы-
деляются четыре стадии, каждой из которых соот-
ветствует свой психологический критерий [27; 28].

Выводы. Проблема развития мультипотенци-
альных способностей будущих педагогов в процес-
се обучения в вузе, побудившая нас к исследованию, 
вызвана рядом обстоятельств, связанных, в частно-
сти, с развитием образовательной системы, где при-
оритетными являются такие аспекты, как освоение 
молодым поколением основных социальных навы-
ков, развитие умений в области самоорганизации 
познавательной деятельности, содействие вхожде-
нию молодых специалистов в глобализированный 
мир путем расширения возможностей самостоя-
тельного ориентирования в информационном про-
странстве и самоопределения в     нем.

Исходя из результатов исследования делаем 
вывод, что мультипотенциальность – наращива-
емый компонент, его можно в себе развить и со-
вершенствовать. Мультипотенциальность – это 
гибкий навык, который поможет в процессе ста-
новления личности будущего педагога лучше по-
нимать себя и свое предназначение. Мультипотен-
циальность может стать инструментом в достиже-
нии «самости» студента, будущего     педагога.
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